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ПРЕДЫСТОРИЯ РОМАНОВЫХ. ИЗМЕНЕНИЯ 
НАЗВАНИЯ РОДА

Согласно родовому преданию, предки Романовых выехали на Русь «из Пруссии» в начале XIV века. Однако, 
многие историки полагают, что Романовы — выходцы из Новгорода.

Первым достоверным предком Романовых и ряда других дворянских родов считается Андрей Иванович 
Кобыла — боярин московского князя Ивана Калиты. Вместе с ним на Русь выехал его брат — Фёдор 

Иванович Шевляга — родоначальник нескольких боярских. У Андрея Ивановича было пять сыновей: Семён 
Жеребец, Александр Ёлка, Василий Ивантей, Гавриил Гавша и Фёдор Кошка. Они явились родоначальниками 

многих русских дворянских домов.
Зачитываясь историей великой России, мы не можем не вспомнить гордую династию Романовых. Именно они 

запомнились своим неизменным патриотизмом и множеством неожиданных событий. Каждый государь 
пережил тяжелые времена, поднимая страну из бедности в результате постоянных войн. Не секрет, что 

история династии Романовых насквозь пропитана тайнами и кровавыми событиями. Практический каждый 
представитель этого рода чтил интересы народа, но в тоже время отличался и жестокостью. 

Каждый вправе для себя решать, какую роль отыграл этот длинный род в истории Российского государства. 
Их воцарение происходило при странных обстоятельствах, которые постоянно несли тайну смертей. Очень 
много исторических деятелей, которые имели непосредственное отношение к Романовым, запомнились 
своими противоречивыми поступками. Естественно, сама династия Романовых хранит множество тайн, 
которые, возможно, и не совсем положительные. Доподлинно не известна их родословная, существует 

несколько версий, кто же был родоначальником великих царей. 
Не секрет, что династия Романовых смогла пережить и Смутную пору, и правление двух Лжедмитриев. Но их 
сила не покосилась, они сменяли один другого, не задумываясь об своих предшественниках. Кто-то правил 

мудро, кто-то вершил много оплошностей, но все они не владели правом на ошибку. Если оступался государь, 
страна несла великие потери



ДИНАСТИЯ РОМАНОВЫХМихаил Федорович 
Романов 1596..1645

Алексей Михайлович 
Тишайший 1629..1676

Федор Алексеевич 1661..1682

Иван V Алексеевич
1666..1696 Софья Алексеевна

1657..1704

Петр I Алексеевич Великий
1672..1725

Екатерина I Алексеевна
1684..1727

Анна Ивановна
1693..1740

Елизавета Петровна
1709..1761

Петр III Федорович
1728..1762

Петр II Алексеевич
1715..1730 Екатерина II Алексеевна

1729..1796

Анна Леопольдовна
1718-1746

Павел I Петрович
1754..1801

Иван VI Антонович
1740..1764

Александр I Павлович 
Благословенный
1777..1825

Николай I Павлович
1796..1855

Александр II Николаевич Освободитель
1818..1881

Александр III Александрович
1845..1894

Николай II Александрович
1868..1918

События после 
1917 года

(Нажмите на изображение)



МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 
РОМАНОВ

Михаил Федорович Романов (1596, Москва - 1645, там же) - рус. царь, первый из д..инастии 

Романовых. Сын богатого боярина Федора Никитича, в монашестве принявшего имя Филарета. Об 

образовании М. сведений не обнаружено. С 1600 находился в ссылке вместе с семьей, попав в опалу 

к Борису Годунову. Семья смогла вернуться после прихода в Москву Лжедмитрия I. После изгнания 

из Москвы польских интервентов в окт. 1612 Михаил Федорович с матерью выехал в свою вотчину 

ок. Костромы, но, боясь нападения польских отрядов, переехал в Ипатьевский монастырь. На 

Земском соборе в февр. 1613 по боярскому приговору Михаил Федорович был избран царем. Лично 

непричастный к раздорам Смутного времени, 16-летний царь имел многочисленных сторонников 

среди дворянства, казачества, посадских, купечества, т.к. в это время он был политически нейтрален 

и мог быть использован любой общественной силой. Будучи болезнен и безволен, всегда находился 

под чьим-то влиянием: в 1613-1619 - матери и близких родственников, в 1619-1633 реально 

управлял гос-вом его отец патриарх Филарет. Правительству Михаила Федоровича пришлось 

бороться с казачеством, усиливать налоговое обложение посадского населения. При Михаиле 

Федоровиче велась война со Швецией, в результате к-рой по Столбовскому миру 1617 России 

вернулись Новгородские земли, а берега Балтийского моря остались у Швеции. Не удалось 

отвоевать Смоленск и ряд рус. территорий у Польши во время войны 1632-1634. Успешно были 

продолжены колонизация Сибири и строительство засечных черт - оборонительных сооружений на 

южной окраине гос-ва

Древо 



АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
ТИШАЙШИЙ 

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (1629, Москва - 1676, там 

же) - рус. царь с 1645. Сын царя Михаила Федоровича и 

Евдокии Стрешневой. В шесть лет стал проходить полный 

курс древнерусского "словесного учения. Октоих - нотная 
богослужебная книга и церковные песнопения). У 

Алексей была своя библиотека, состоящая из 13 томов, 
где были богослужебные и светские книги. С 1642 

сопровождал отца при торжественных выходах, а после 
почти одновременной смерти родителей вступил на 

престол. Большое влияние на А. оказывал Б. И. Морозов, 
к-рый и подыскал ему невесту - дочь бедного дворянина 
М.И. Милославскую. С ней Алексей был счастлив, имел 

13 детей, среди них будущие цари Федор, Иван и царевна 
Софья.



Впервые со сложностями гос. управления Алексей столкнулся в 1648, когда он не растерялся в непростой 
обстановке, возникшей в результате волнений в Москве (Соляной бунт): стрельцов угощали вином и медом, 
Алексей обещал и "к Спасову образу прикладывался", что заменит людей, творивших бесчинства его именем, на 
честных. Необходимость изменений в деле суда и законодательства заставила правительство Алексея приступить к 
реформам. Созванный Земский собор принял Соборное уложение 1649 - кодекс законодательных норм гос-ва. Были 
отменены урочные лета для сыска беглых, закреплено посадское население, запрещено духовенству приобретать 
вотчины, церковная власть была поставлена в подчинение светской, в чем Алексей разошелся с Никоном. Алексей 
постепенно уменьшал роль Боярской думы и боролся с местничеством. Им был учрежден Приказ тайных дел, 
"чтобы его царская мысль и дела исполнялись по его хотению, а бояре б и думные люди о том ни о чем не ведали". 
Алексей сам читал челобитные, составлял письма, писал и редактировал гос. указы. Его деятельность сыграла 
значительную роль в период оформления и усиления абсолютизма. Алексей принял титул "Царь, Государь, Великий 
Князь и всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержец". Усиливая свою власть, он, в отличие от Ивана 
Грозного, использовал ее не для произвола. Знаток церковной лит-ры, обрядности, глубоко верующий, он заботился 
о своей душе, и это во многом определяло его поступки. Образцово соблюдал пост, молился, в гневе был отходчив 
и час-то проводил время в кругу семьи. Алексей был рачительный хозяин, вникавший в жизнь своих подмосковных 
вотчин. Доходы дома Романовых при нем выросли втрое. Наряду с этим Алексей поражал современников пышной 
роскошью приемов, величавостью, спокойствием, неспешностью решений и получил прозвище "Тишайший". Когда 
в 1669 умерла его супруга, Алексей женился на Н.К. Нарышкиной, от к-рой имел двух дочерей и сына Петра. 
Проводил активную внешнюю политику: успешно воевал с Речью Посполитой в 1654 - 1657, в результате чего в 
1654 произошло воссоединение Украины с Россией, вел борьбу за безопасность южных границ России. Неудачей 
закончилась рус.-шведская война 1656 - 1658, и Россия не получила выход к Балтийскому морю. При Алексейе 
были созданы новые рейтарские полки, где служили пожизненно. Все нововведения Алексея проходили без грубой 
ломки существующих порядков, путем компромисса. Почувствовав приближение смерти, благословил на царство 
сына Федора и приказал выпустить из тюрьмы всех узников, освободить всех сосланных и простить долги.

Древо 



ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ РОМАНОВ

 ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ РОМАНОВ (30.05.1661- 27.04.1682 гг.) - царь с 1676 г. 

      Сын царя Алексея Михайловича и его первой жены Марии Ильиничны 

Милославской. Как и другие дети от первого брака, Федор Алексеевич был 

воспитанником Симеона Полоцкого, сторонника сближения России со странами 

католического мира, знал польский и латинский языки. Федор увлекался 
стихосложением и, под руководством Симеона Полоцкого, переложил на стихи 

псалмы 132-й и 145-й Псалтыря. 

      В 1675 году Алексей Михайлович объявил своего сына Федора наследником 

престола. Год спустя, 30 января 1676 года Федор Алексеевич стал государем Всея 
Руси. 18 июня 1676 года он был коронован в Успенском соборе Московского 

Кремля. За шесть лет своего царствования Федор Алексеевич не мог править 
самостоятельно. Власть была сосредоточена в руках его родственников по матери, 

бояр Милославских.



 В его правление в 1678 г. была проведена общая перепись населения, позволившая уже в 1679 г. ввести подворное 
обложение. В 1682 г. специально созванный Земский собор ликвидировал местничество, что давало возможность 

продвижения по службе не очень знатным, но образованным и предприимчивым людям. Правительство Федора Алексеевича 
начало подготовку к войне со Швецией за возвращение утраченных в Смутное время земель по течению р. Нева и в 

Карелии, но измена украинского гетмана П.Д. Дорошенко, захватившего в 1676 г. Чигирин, и начавшаяся в том же году 
война с Османской империей вынудили московские власти отказаться от планов борьбы за Прибалтику. 

      В это время были созданы комиссии по выработке новой системы податей и "ратного дела". Федор Алексеевич издал 
указ против роскоши, в котором для каждого сословия определялся не только покрой одежды, но и количество лошадей для 
выезда. В последние дни правления Федором Алексеевичем был составлен проект об учреждении в Москве Славяно-греко-

латинской академии и духовного училища на 30 человек. 
      В 1680 году царь Федор приблизил к себе постельничьего Б.М. Языкова и стольника А.Т. Лихачева, ставших его 

советниками в государственных делах. В 1682 году на церковном соборе были учреждены новые епархии и приняты меры 
для борьбы с расколом. 

      В конце правления Федора Алексеевича были усилены гонения на старообрядцев[4]. 14 апреля 1682 г. "за великие на 
царский дом хулы" были сожжены протопоп Аввакум Петров и другие пустозерские узники. 

      В годы правления Федора Алексеевича продолжалась война с Турцией и Крымским ханством за Правобережную 
Украину. Гетман Правобережной Украины Д. Дорошенко, сражавшийся на стороне турок, пытался овладеть Левобережной 
Украиной, но в 1676 году под натиском русско-украинской армии он капитулировал и присягнул на верность России. В 1681 

году война с Турцией окончилась перемирием, заключенным в Бахчисарае. 
      Был женат первым браком на Агафье Семеновне Грушецкой (умерла при родах в 1681 г.). 

      Второй брак - с Марфой Матвеевной Апраксиной был бездетным. 
      Федор Алексеевич скончался 27 апреля 1682 года в возрасте 20 лет, не сделав распоряжения относительно 

престолонаследования. Он похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.

Древо 



ИВАН V АЛЕКСЕЕВИЧ

Подобно всем сыновьям Алексея Михайловича от 
первого брака, Иван был человек болезненный и 

почти слепой. К прочим недугам у него добавилось 
еще и явное слабоумие. Было очевидно, что он не 
способен к государственному правлению. Поэтому 

вскоре после стрелецкого бунта в мае 1682 года 
стрельцы подали челобитную о том, чтобы вместе с 

Иваном царствовал его младший брат Петр, а 
правительницей по их малолетству была царевна 
Софья. И тогда, и в дальнейшем Иван оставался 
лишь выходным церемониальным царем. Его 

именем подписывались указы, но никакого 

реального влияния на дела он никогда не оказывал.

Древо 



Софья Алексеевна

Софья Алексеевна (в монашестве — Сусанна) (5.09.1657-3.07.1704), 

правительница России в 1682-89. Дочь русского царя Алексея Михайловича и 

царицы Марии Ильиничны, урожденной Милославской. После смерти царя Федора 

Алексеевича русским государем был провозглашен Петр I — сын царя Алексея 

Михайловича и царицы Натальи Кирилловны, урожденной Нарышкиной. С этим не 

захотела примириться семья Милославских. Она воспользовалась волнениями 

стрельцов, которые подвергались всевозможным притеснениям и были обложены 

тяжелыми налогами. 15 мая 1682 вооруженные стрельцы ворвались в Кремль и 

перебили многих родственников и приверженцев Петра I и Нарышкиных. Они 

потребовали, чтобы русскими царями были объявлены два сводных брата — Иван 

V и Петр I. Причем “старшим царем” должен был считаться Иван V — сын 

Алексея Михайловича и Марии Ильиничны Милославской. Но так как Иван V был 

болезненным, а Петр I еще отроком (ему было всего 10 лет), то управлять 

государством за них должна была сестра — царевна Софья, умная, энергичная и 

образованная женщина. Ее воспитателем был известный просветитель Симеон 

Полоцкий. Большую роль при дворе играл ее фаворит кн. В. В. Голицын, один из 

самых образованных людей XVII в



          Несмотря на перемены в правительстве, московские стрельцы продолжали волноваться. Осенью 1682 
Софья с помощью дворянского ополчения подавила стрелецкое движение. Дальнейшее развитие России 
требовало проведения серьезных реформ. Однако Софья чувствовала, что ее власть непрочна, а потому 

отказывалась от нововведений. В ее правление был несколько ослаблен сыск крепостных, сделаны 
незначительные послабления посадским людям, в интересах Церкви Софья усилила гонения на старообрядцев. 

В 1687 в Москве была открыта Славяно-греко-латинская академия. В 1686 Россия заключила “Вечный мир” с 
Польшей. По договору Россия получала “на вечные времена” Киев с прилегающим к нему районом, но 

обязывалась начать войну с Крымским ханством, так как крымские татары подвергали опустошению Речь 
Посполитую.

        В 1687 кн. В. В. Голицын повел русскую армию в поход на Крым. Войска дошли до притока Днепра — р. 
Конские Воды. Татары подожгли степь, и русские были вынуждены повернуть назад. В 1689 В. В. Голицын 
совершил второй поход на Крым. Русские войска дошли до Перекопа, но взять его не смогли и бесславно 

возвратились. Эти неудачи сильно ударили по престижу Софьи. Многие из приверженцев царевны потеряли 
веру в нее.

       В августе 1689 в Москве произошел переворот. К власти пришел Петр I, бывшая правительница России 
была заключена в Новодевичий монастырь. В 1698 в России произошло еще одно стрелецкое восстание. 
Стрельцы с запада шли на Москву, собираясь посадить на царский трон царевну Софью. Но они были 

остановлены и разбиты под Воскресенским Новоиерусалимским монастырем верными Петру I войсками. 
Софья была пострижена в монахини, и за ней был установлен строгий надзор. Умерла она в заключении в 

монастыре.

Древо 



Анна Ивановна

АННА ИОАННОВНА (Ивановна) (28.01.1693-17.10.1740), российская императрица (с 

1730) из династии Романовых. Дочь царя Ивана V Алексеевича и Прасковьи Федоровны 

Салтыковой. Была замужем (1710-11) за герцогом Курляндским Фридрихом 

Вильгельмом. Овдовев, Анна жила в Митаве. После смерти Петра II была приглашена 

25 января 1730 на российский престол Верховным тайным советом по предложению Д. 

М. Голицына и В. Л. Долгорукова.

Верховники попытались ограничить самодержавие, что нашло отражение в “Кондициях”, 

условиях восшествия на российский трон, и др. документах, касавшихся 

реформирования государственного управления. Анна подписала “Кондиции”, согласно 

которым без Верховного тайного совета она не могла объявлять войну, заключать мир, 

вводить новые подати и налоги, производить в чины выше полковника, жаловать 

вотчины, без суда лишать дворянина жизни, чести и имущества, вступать в брак, 

назначать наследника престола. Прибыв в Москву, Анна получила поддержку у 

оппозиции (А. И. Остерман, Феофан Прокопович, П. И. Ягужинский, А. Д. Кантемир). 

Убедившись в верности дворянства, вручившего ей 25 февраля 1730 челобитную с 

просьбой о восстановлении самодержавной власти, Анна разорвала “Кондиции”.



Придя к власти, Анна распустила Верховный тайный совет (1730), восстановила значение 
Сената, учредила Кабинет министров (1731), в состав которого вошли А. И. Остерман, Г. И. 
Головкин, А. М. Черкасский. В годы правления Анны был отменен указ о единонаследии (1731), 
учрежден Шляхетный кадетский корпус (1731), ограничена 25 годами служба дворян. Ближайшее 
окружение Анны составляли иностранцы (Э. И. Бирон, К. Г. Левенвольде, Б. X. Миних, П. П. 
Ласси). При Анне, правительнице, не отличавшейся ни умом, ни образованием, огромное 
влияние имел ее фаворит Э. И. Бирон. “Бироновщина”, олицетворявшая политический террор, 
казнокрадство, распущенность нравов, неуважение к русским традициям, вошла темной 
страницей в русскую историю. Проводя продворянскую политику, Анна была непримирима к 
проявлениям дворянской оппозиционности. Голицын и Долгорукие, выступления которых в 
январе — феврале 1730 Анна не простила, позднее были заключены в тюрьму, сосланы, 
казнены. В 1740 Анна и ее окружение расправились с кабинет-министром Л. П. Волынским и его 
сторонниками, стремившимися к ограничению влияния иностранцев на внутреннюю и 
внешнюю политику России. В армии под руководством Б. X. Миниха проводилась военная 
реформа, были сформированы Измайловский и Конный гвардейские полки. В 1733 — 35 
Россия содействовала утверждению на польском престоле курфюрста Саксонского Станислава 
Августа (Август III). Война с Турцией (1735 — 39) завершилась невыгодным для России 
Белградским миром. Перед смертью Анна назначила своим наследником младенца Ивана VI 
Антоновича при регентстве Э. И. Бирона.
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Анна Леопольдовна

Анна Леопольдовна (1718, Росток - 1746, Холмогоры) - "вел. княгиня и 

правительница" Росс. империи при малолетнем сыне Иване VI Антоновиче в 1740 - 

1741. Мать А.Екатерина была родной сестрой Анны Ивановны, отец - герцог 
мекленбург-шверинский Карл-Леопольд. В 1722 Екатерина с четырехлетней дочкой 

приехала в Петербург по желанию императрицы. В 1739 А. сочеталась браком с 
принцем Антоном Ульрихом Брауншвейгским и в авг. 1740 родила сына Ивана, через 

два месяца назначенного Анной Ивановной наследником престола, а затем дочь 
Екатерину. После смерти Анны Ивановны Б. К. Миних совершил гос. переворот, 
свергнув регента Э.И. Бирона, и А. была объявлена "правительницей" империи. 

Своего ничем не примечательного мужа Анна Леопольдовна назначила 
Генералиссимусом всех росс. сухопутных и морских сил. Анна Леопольдовна была 
хороша собой, ленива, беспечна и неспособна к управлению. В 1741 Елизавета 
Петровна совершила дворцовый переворот. Брауншвейгскому семейству было 

объявлено, что они отсылаются "в их отечество" в Германию, и до 1742 их держали в 
Динамюндской крепости в Риге. Затем, когда до властей дошли слухи о возможности 

"обратного переворота", было сочтено за благо поселить семью в Холмогорах в доме-
тюрьме. Там у Анны Леопольдовны родились дочь Елисавета (1743), сыновья Петр 

(1745) и Алексей (1746). Последними родами Анна Леопольдовна умерла. Погребена 
"с великою церемониею" в Невской лавре.
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Иван VI Антонович
ИВАН VI АНТОНОВИЧ (1740,- 1764,)- Он родился как раз вовремя, так как через 
два месяца императрица Анна Ивановна умерла. За день до своей кончины она 
назначила регентом герцога Бирона. 18 октября 1740 года, на другой день после 
смерти Анны, маленького Ивана перевезли с большой торжественностью в Зимний 

дворец, а уже 8 ноября гвардейцы, возглавляемые фельдмаршалом Минихом, 

арестовали Бирона и отстранили его от власти. Регентшей была объявлена Анна 
Леопольдовна. Однако всем известен был ее образ жизни и то, что она не в 
состоянии реально править империей. Целые дни Анна проводила неодетая и 

нечесанная или в мечтах или за чтением романов.

Сначала власть перешла к Миниху, но потом его оттеснил хитрый Остерман, 

сумевший отправить своего противника в отставку. Но и это правительство 

продержалось недолго. 24 ноября 1741 года произошел новый государственный 

переворот. Дочь Петра Елизавета с преображенцами арестовала Брауншвейгскую 

чету, Остермана и их немногочисленных сторонников. Царствование Ивана VI 

кончилось прежде, чем он начал осознавать себя. Кормилица отнесла его в 
кордегардию, где, взяв его на колени, Елизавета растрогалась. "Бедный малютка! - 
сказала она. - Виноваты одни твой родители". Она взяла его в сани и увезла с 
собой. Слыша радостные возгласы на улице, ребенок развеселился и, улыбаясь 

Елизавете, запрыгал у нее на руках.



Сначала Елизавета хотела просто выдворить Брауншвейгскую фамилию из России, но потом передумала. 
Свергнутую регентшу и ее мужа, доехавших уже почти до границы, задержали в Риге и посадили в тюрьму. 13 

декабря 1742 года вся семья была переведена в большой тайне в Дюнамюнде, затем в январе 1744 года в 
Ораниенбург Рязанской губернии, а в июле того же года - на север, в Холмогоры. Этот далекий северный город 
стал местом их окончательной ссылки. Анна Леопольдовна умерла в 1746 году, а ее муж пережил ее на тридцать 

лет.

Но и это место не показалось Елизавете достаточно надежным. В 1756 году Ивана тайком перевезли из Холмогор и 
заключили в одиночную камеру в Шлиссельбургской крепости. По целым годам после этого он не видел 

человеческого лица. В его камеру входили, предварительно приказав ему спрятаться за ширму. Он никогда так и не 
узнал места своего заключения. Рапорты от 1759 года изображают его, впрочем, не совсем нормальным. Но его 

тюремщики полагали, что он мог и симулировать сумасшествие.

И для Елизаветы, и для сменивших ее Петра III и Екатерины II Иван продолжал оставаться постоянной угрозой. 
Хотя он был теперь уже почти что легендой, его не забыли. Несколько раз возникали заговоры, имевшие целью 

освободить свергнутого императора и вновь возвести его на престол. Последняя такая попытка была предпринята в 
1764 году, когда офицер Мирович, несший караульную службу в Шлиссельбургской крепости, склонил на свою 

сторону часть гарнизона, чтобы освободить "царя Ивана". Но при Иване Антоновиче находились безотлучно два 
сторожа, которым было строго наказано: скорее умертвить пленника, но не выпускать его на волю.

При поднявшейся тревоге они его и убили.
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ПЕТР I АЛЕКСЕЕВИЧ 
ВЕЛИКИЙ

Последний царь всея Руси из династии Романовых и 

первый Император Всероссийский. Пётр был провозглашён царём 

в 1682 году в 10-летнем возрасте, стал править самостоятельно с 1689 

года. С юных лет проявляя интерес к наукам и заграничному образу 

жизни, Пётр первым из русских царей совершил 

длительное путешествие в страны Западной Европы (1697—1698 годы). 

По возвращении из них, в 1698 году, Пётр развернул масштабные 

реформы российского государства и общественного уклада. Одним из 

главных достижений Петра стало решение поставленной в XVI 

веке задачи: расширение территорий России в Прибалтийском 

регионе после победы в Великой Северной войне, что позволило ему 

принять в1721 году титул первого императора Российской империи. 

Пётр I был 14-м ребёнком, но первым от  второй жены, царицы Натальи 

Нарышкиной. 



Немецкая слобода была ближайшей «соседкой» села Преображенское, и Пётр уже давно присматривался к её любопытной жизни. Всё 

большее и большее количество иностранцев при дворе царя Петра, как например, Франц Тиммерман и Карштен Брандт, были 

выходцами из Немецкой слободы. Всё это незаметно привело к тому, что царь стал частым гостем в слободе, где скоро оказался большим 

поклонником непринуждённой иноземной жизни. Пётр закурил немецкую трубку, стал посещать немецкие вечеринки с танцами и 

выпивкой, познакомился с Патриком Гордоном, Францем Лефортом — будущими сподвижниками Петра, завёл роман с Анной Монс. 

Против этого строго выступала мать Петра. Чтобы образумить 17-летнего сына, Наталья Кирилловна решила женить его на Евдокии 

Лопухиной, дочери окольничего. Пётр не перечил матери, и 27 января 1689 года была сыграна свадьба «младшего» царя. Однако менее 

чем через месяц Пётр покинул жену и уехал на несколько дней на Плещеево озеро. От этого брака Пётр имел двух сыновей: 

старший, Алексей, был наследником трона до 1718 года, младший, Александр, умер во младенчестве. В июле 1698 года Великое 

посольство было прервано известием о новом стрелецком мятеже в Москве, который был подавлен ещё до прибытия Петра. По 

прибытии царя в Москву (25 августа) начался розыск и дознание, результатом которого явилась единовременная казнь около 800 

стрельцов (кроме казнённых при подавлении бунта), а впоследствии ещё нескольких сотен вплоть до весны 1699 года. За 15 месяцев 

пребывания за рубежом Пётр многое повидал и многому научился. После возвращения царя 25 августа1698 года началась его 

преобразовательная деятельность, направленная вначале на изменение внешних признаков, отличающих старославянский уклад жизни от 

западноевропейского. В Преображенском дворце Пётр вдруг стал резать бороды вельможам, и уже 29 августа 1698 года был издан 

знаменитый указ «О ношении немецкого платья, о бритии бород и усов, о хождении раскольникам в указанном для них одеянии», 

запретивший с 1 сентября ношение бород.  Пётр же ввёл и празднование 1 января Нового Года, а не в  день осеннего равноденствия, как 

праздновалось ранее.



В последние годы царствования Пётр сильно болел (предположительно, почечнокаменная болезнь, осложнённая уремией). Летом 1724 года его 

болезнь усилилась, в сентябре он почувствовал себя легче, но через некоторое время приступы усилились. В октябре Пётр отправился 

осматривать Ладожский канал, вопреки советам своего лейб-медика Блюментроста. С Олонца Пётр проехал в Старую Руссу и в ноябре водой 

поехал в Петербург.  У Лахты ему пришлось, стоя по пояс в воде, спасать севший на мель бот с солдатами. Приступы болезни усилились, но 

Пётр, не обращая на них внимания, продолжал заниматься государственными делами. 17 января 1725 года ему пришлось так худо, что он 

распорядился поставить в соседней со своей спальней комнатой походную церковь, а 22 января исповедался. Силы начали оставлять больного, 

он уже не кричал, как прежде, от жестокой боли, но только стонал. Когда стало очевидно, что император умирает, возник вопрос, кто займёт 

место Петра. Сенат, Синод и генералитет — все учреждения, не имевшие формального права распоряжаться судьбой престола, ещё до смерти 

Петра собрались в ночь с 27 на 28 января 1725, чтобы решить вопрос о преемнике Петра Великого. В зал заседаний проникли гвардейские 

офицеры, на площадь вышли два гвардейских полка, и под барабанный бой войск, выведенных партией Екатерины Алексеевны и Меншикова, 

Сенат принял единогласное решение к 4-м часам утра 28 января. Решением Сената трон 

наследовала жена Петра, Екатерина Алексеевна, ставшая 28 января

 (8 февраля) 1725 года первой российской императрицей под именем 

Екатерина I. В начале шестого часа утра 28 января (8 февраля) 1725 года

 Пётр Великий скончался в страшных мучениях в своём Зимнем дворце у

 Зимней канавки по официальной версии от воспаления лёгких.  Похоронен

 он был в соборе Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. 

Смерть Петра 1
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Екатерина I Алексеевна
Российская императрица с 1721 как супруга царствующего императора, с 1725 как правящая государыня; 

вторая жена Петра I Великого, мать императрицы Елизаветы Петровны. Сведения о молодости Екатерины I 

содержатся в основном в исторических анекдотах и недостаточно достоверны. До сих пор точно не 

определены её место рождения и национальность.

По одной из версий, родилась она на территории современной Латвии, в исторической области Видземе, 

входившей на рубеж е XVII—XVIII веков в состав шведской Ливонии, в 

семье латышского или литовского крестьянина родом из окрестностей Кегумса. По другой версии, будущая 

императрица родилась в Дерпте (ныне Тарту, Эстония) в семье эстонских крестьян.

Родители Марты умерли от чумы в 1684 году, и её дядя отдал девочку в дом лютеранского пастора Эрнста 

Глюка, известного своим переводом Библии на латышский язык (после взятия Мариенбурга русскими 

войсками Глюк, как учёный человек, был взят на русскую службу, основал первую гимназию в Москве, 

преподавал языки и писал стихи по-русски). Марта использовалась в доме как служанка, грамоте её не 

учили.

По версии, изложенной в словаре Брокгауза и Ефрона, мать Марты, овдовев, отдала дочь в услужение в 

семью пастора Глюка, где её будто бы учили грамоте и рукоделиям.

По другой версии, до 12 лет девочка жила у своей тётки Анны-Марии Веселовской, прежде чем оказаться в 

семье Глюка.

В возрасте 17 лет Марту выдали замуж за шведского драгуна по имени Иоганн Крузе как раз накануне 

русского наступления на Мариенбург. Через день или два после свадьбы трубач Иоганн со своим полком 

отбыл на войну и, по распространённой версии, пропал без вести. Екатерина Алексеевна родила мужу 11 

детей, но почти все они умерли в детстве, кроме Анны и Елизаветы.



Осенью 1724 Пётр I заподозрил императрицу в супружеской неверности с её камергером 
Монсом, которого казнил по другому поводу. Он перестал с ней говорить, доступ к нему 
был ей запрещен. Только раз, по просьбе его дочери Елизаветы Пётр согласился отобедать 
с Екатериной, бывшей его неразлучной подругой в течение 20 лет. Только при смерти 
Пётр примирился с женой. В январе 1725 Екатерина проводила всё время у постели 
умирающего государя, он скончался на её руках.
Мнения о внешности Екатерины противоречивы. Если ориентироваться на очевидцев 
мужчин, то, в целом, они более чем положительны, и, напротив, женщины порою 
относились к ней предвзято: «Она была мала ростом, толста и черна; вся её внешность не 
производила выгодного впечатления. Стоило на неё взглянуть, чтобы тотчас заметить, что 
она была низкого происхождения. Платье, которое было на ней, по всей вероятности, 
было куплено в лавке на рынке; оно было старомодного фасона и все обшито серебром и 
блестками. По её наряду можно было принять её за немецкую странствующую артистку. 
На ней был пояс, украшенный спереди вышивкой из драгоценных камней, очень 
оригинального рисунка в виде двуглавого орла, крылья которого были усеяны маленькими 
драгоценными камнями в скверной оправе. На царице было навешано около дюжины 
орденов и столько же образков и амулетов, и, когда она шла, все звенело, словно прошел 
наряженный мул».



Фактическую власть в царствовании Екатерины сосредоточил князь и фельдмаршал Меншиков, а также Верховный Тайный Совет. 
Екатерина же была полностью удовлетворена ролью первой хозяйки Царского села, полагаясь в вопросах управления государством 

на своих советников. Её интересовали лишь дела флота — любовь Петра к морю коснулась и её. По инициативе 
графа П. А. Толстого в феврале 1726 года был создан новый орган государственной власти, Верховный Тайный Совет, где узкий 

круг главных сановников мог управлять Российской империей под формальным председательством полуграмотной императрицы. В 

Совет вошли генерал-фельдмаршал князь Меншиков, генерал-адмирал граф Апраксин, канцлер граф Головкин, граф Толстой, 

князь Голицын, вице-канцлер барон Остерман. Из шести членов нового учреждения только князь Д. М. Голицын был выходец из 
родовитых вельмож. Через месяц в число членов Верховного Тайного Совета был включен зять императрицы, герцог  Голштинский 

Карл-Фридрих(1700—1739), на радение которого, как официально было заявлено императрицей, «мы вполне положиться можем».

В результате, роль Сената резко упала, хотя его и переименовали в «Высокий Сенат». Верховники сообща решали все важные дела, а 
Екатерина только подписывала присылаемые ими бумаги. Верховный совет ликвидировал органы местной власти, 

созданные Петром, и восстановил власть воевод.Длительные войны, которые вела Россия, сказались на финансах страны. Из-за 
неурожаев поднялись цены на хлеб, в стране нарастало недовольство. Чтобы предотвратить восстания, был снижен подушный налог 

(с 74 до 70 копеек).Деятельность екатерининского правительства ограничивалась в основном мелкими вопросами, в то время как 
процветали казнокрадство, произвол и злоупотребления. Ни о каких реформах и преобразованиях речи не было, внутри Совета шла 
борьба за власть.Несмотря на это, простой народ любил императрицу за то, что она сострадала несчастным и охотно помогала им. В 

её передних постоянно толпились солдаты, матросы и ремесленники: одни искали помощи, другие просили царицу быть у них 

кумой. Она никому не отказывала и обыкновенно дарила каждому своему крестнику несколько червонцев.В годы правления 
Екатерины I была открыта Академия наук, организована экспедиция В. Беринга, учреждён орден Святого Александра Невского.1 

мая 1726 года была награждена польским орденом Белого Орла.



За 2 года правления Екатерины I Россия не вела больших войн, только на Кавказе действовал 

отдельный корпус под началом князя Долгорукова, стараясь отбить персидские территории, пока 
Персия находилась в состоянии смуты, а Турция неудачно воевала с персидскими мятежниками. В 

Европе Россия проявляла дипломатическую активность в отстаивании интересов голштинского 

герцога (мужа Анны Петровны, дочери Екатерины I) против Дании. Подготовка Россией экспедиции 

для возврата герцогу Голштинскому отнятого датчанами Шлезвига привела к военной демонстрации 

на Балтике со стороны Дании и Англии.Другим направлением русской политики при Екатерине 
было обеспечение гарантий Ништадтского мира и создание антитурецкого блока. В 1726 

году правительство Екатерины I заключило Венский союзный договор с правительством Карла VI, 

ставший основой русско-австрийского военно-политического альянса второй четверти XVIII века. 
Екатерина I правила недолго. Балы, празднества, застолья и кутежи, следовавшие непрерывной 

чередой, подорвали её здоровье, и с 10 апреля 1727 императрица слегла. Кашель, прежде слабый, 

стал усиливаться, обнаружилась лихорадка, больная стала ослабевать день ото дня, явились 
признаки повреждения лёгкого. Царица скончалась от осложнений абсцесса лёгкого. По другой 

маловероятной версии, смерть наступила от жесточайшего приступа ревматизма.
Правительству пришлось срочно решать вопрос о престолонаследии.

Древо 



Елизавета Петровна
Императрица Елизавета Петровна родилась в Коломенском дворце 18 декабря 1709 года. 

День этот был торжественным: Пётр I въезжал в Москву, желая отметить в столице свою 

победу над Карлом XII.  Император намеревался тотчас праздновать полтавскую победу, 

но при вступлении в столицу его известили о рождении младшей дочери. «Отложим 

празднество о победе и поспешим поздравить с пришествием в этот мир мою дочь!», — 

сказал он. Через два года после рождения Елизавета была «привенчана», как тогда 

говорили: её родители вступили в законный брак. По этому случаю царь дал своим двум 

дочерям, Анне (старшей) и Елизавете (младшей), титул цесаревн. Воспитание цесаревны 

не могло быть особенно удачным, тем более что мать её была совершенно безграмотна. Но 

у Елизаветы был живой, проницательный, веселый и вкрадчивый ум и большие 

способности. Под руководством учёного еврея Веселовского она основательно 

изучила французский язык и выработала красивый почерк. Именно с Елизаветы принято 

начинать отсчёт русской галломании. Причина того, что обучение велось по-французски, 

заключалась в желании родителей выдать Елизавету за её ровесника Людовика XV,либо за 

юного герцога Орлеанского. К 16-ти годам Елизавета Петровна говорила на французском 

как на своём родном. Однако на предложения Петра породниться с 

французскими Бурбонами те отвечали вежливым, но решительным отказом. 



Она никогда не читала, проводя время на охоте, верховой и лодочной езде, в заботах о своей красоте. Беспорядочная, 

причудливая, не имеющая определенного времени ни для сна, ни для еды, ненавидящая всякое серьезное занятие, чрезвычайно 

фамильярная и вслед затем гневающаяся за какой-нибудь пустяк, ругающая иногда придворных самыми скверными словами, 

но, обыкновенно, очень любезная и широко гостеприимная. Императрица Елизавета Петровна не раз провозглашала, что 

продолжает политику Петра Великого. В основном это было так. Была восстановлена роль Сената, Берг-  и Мануфактур-

коллегии, Главный магистрат. Кабинет министров упразднён. Сенат получил право законодательной инициативы. Во 

время Семилетней войны возникло постоянно действовавшее совещание, стоящее над Сенатом — Конференция при 

высочайшем дворе. В работе конференции участвовали руководители военного и дипломатического ведомств, а также лица, 

специально приглашённые императрицей. Незаметной стала деятельность Тайной канцелярии.

В 1744—1747 годах проведена 2-ая перепись податного населения. В конце 1740-х — первой половине 1750-х годов по 

инициативе Петра Шувалова был осуществлён ряд серьёзных преобразований. В 1754 году Сенат принял разработанное 

Шуваловым постановление об уничтожении внутренних таможенных пошлин и мелочных сборов. Это привело к 

значительному оживлению торговых связей между регионами. Были основаны первые русские банки — Дворянский 

(Заёмный), Купеческий и Медный (Государственный).

В 1744 году вышел указ о запрете быстро ездить по городу, а с тех, кто бранился прилюдно, стали брать штрафы.

Осуществлена реформа налогообложения, позволившая улучшить финансовое положение страны: повышены сборы при 

заключении внешнеторговых сделок до 13 копеек с 1 рубля (вместо ранее взимаемых 5 копеек). Был повышен налог на соль и 

вино. В 1754 г. была создана новая комиссия для составления уложения, которая закончила свою работу к концу царствования 

Елизаветы, но процесс преобразований был прерван Семилетней войной (1756—1762).



Елизавета была последней представительницей династии Романовых по прямой женской 

линии; мужская линия пресеклась со смертью Петра II в 1730 году. Официальным 

наследником престола 7 (18) ноября 1742 г. Елизавета назначила своего племянника  — 

герцога Карла-Петера Ульриха Голштинского. По прибытии в Россию он был 

переименован на русский манер в Петра Фёдоровича, причём в официальный титул были 

включены слова «внук Петра Великого». Столь же серьезное внимание было обращено на 

продолжение династии, на выбор жены Петра Фёдоровича и на их сына, начальным 

воспитанием которого заведовала сама бабка. После смерти Елизаветы на российский 

престол вступает голштейн-готторпская линия .

Древо 



Петр II Алексеевич
 Российский император, сменивший на престоле Екатерину I. Внук Петра I, сын 

царевича Алексея Петровича и немецкой принцессы Софии-Шарлотты 

Брауншвейг-Вольфенбюттельской, последний представитель рода Романовых по 

прямой мужской линии.

Вступил на престол 6 (17) мая 1727, когда ему было всего одиннадцать лет, и 

умер в 14 лет от оспы. Пётр не успел проявить интереса к государственным 

делам и самостоятельно фактически не правил. Реальная власть в государстве 

находилась в руках Верховного тайного совета и в особенности фаворитов 

юного императора, сначала А. Д. Меншикова, после его свержения —

Долгоруковых. Незадолго до смерти императрицы члены Верховного тайного 

совета, Сената, Синода, президенты коллегий и штаб-офицеры гвардии 

собрались во дворце для совещания о том, кто должен стать императором после 

смерти Екатерины. Враги Меншикова стали обсуждать идею коронации одной 

из цесаревен, но большинство высказалось за Петра Алексеевича, который 

должен был до 16 лет находиться под опекой Верховного тайного совета и 

обязаться присягой не мстить никому из подписавших смертный приговор его 

отцу, Алексею Петровичу.



Пётр II не был способен править самостоятельно, в результате чего практически неограниченная власть 
находилась сначала в руках Меншикова, а затем — Остермана и Долгоруких. Как и при его 

предшественнице, государство управлялось по инерции. Царедворцы старались следовать заветам Петра 
Великого, однако консервация созданной им политической системы выявила все заложенные в ней 

недостатки.Время регентства Меншикова мало чем отличалось от царствования Екатерины I, так как 
фактический правитель страны остался тот же, только набрав бо́льшую силу. После его падения к власти 

пришли Долгоруковы, и ситуация изменилась коренным образом. Последние годы правления Петра II 
некоторые историки склонны считать «боярским царством»: многое из того, что появилось при Петре I, 
пришло в упадок, старые порядки стали восстанавливаться. Укреплялась боярская аристократия, а «птенцы 

гнезда Петрова» отошли на второй план. Со стороны духовенства были попытки восстановления 
патриаршества. Пришли в упадок армия и в особенности флот, процветали коррупция и казнокрадство. 

Столица была перенесена из Санкт-Петербурга в Москву .Итогом царствования Петра II стало усиление 
влияния Верховного тайного совета, в который входили в основном старые бояре (из восьми мест в совете 
пять принадлежало Долгоруковым и Голицыным). Совет настолько усилился, что навязал Анне Иоанновне, 
ставшей правительницей после Петра, подписать «Кондиции», передававшие всю полноту власти 

Верховному тайному совету. В 1730 году «Кондиции» были уничтожены Анной Иоанновной, и боярские 
роды вновь потеряли силу.

Древо 



Петр III Федорович

Российский император в 1761—1762, первый представитель 

Гольштейн-Готторпской ветви Романовых на русском престоле. 

C 1745 года — владетельный герцог Гольштейна. После 

полугодового царствования свергнут в результате дворцового 

переворота, возведшего на престол его жену, Екатерину II, и 

вскоре лишился жизни. Личность и деятельность Петра III долгое 

время расценивались историками единодушно отрицательно, 

однако затем появился и более взвешенный подход, отмечающий 

ряд государственных заслуг императора. Во времена правления 

Екатерины за Петра Фёдоровича выдавали себя 

многие самозванцы (зафиксировано около сорока случаев), самым 

известным из которых был Емельян Пугачёв.



Внук Петра I, сын цесаревны Анны Петровны и герцога Гольштейн-Готторпского Карла Фридриха. По 

линии отца был внучатым племянником шведского короля Карла XII и сначала воспитывался как 

наследник шведского престола. Мать мальчика, названного при рождении Карл Петер Ульрих, умерла 

вскоре после его появления на свет, простудившись во время фейерверка в честь рождения сына. В 11 

лет он потерял и отца. После его смерти воспитывался в доме своего двоюродного дяди по отцовской 

линии, епископа Адольфа Эйтинского .Его воспитатели О. Ф. Брюммер и Ф. В. Берхгольц не отличались 

высокими нравственным качествами и не раз жестоко наказывали ребёнка. Наследного принца шведской 

короны неоднократно секли; множество раз мальчика ставили коленями на горох, причём надолго — так, 

что у него распухали колени и он с трудом мог ходить; подвергали другим изощрённым и унизительным 

наказаниям. Воспитатели мало заботились о его образовании: к 13 годам он лишь немного 

владел французским языком. Карл Петер Ульрих был привезён в Россию; он перешёл в православие под 

именемПетра Фёдоровича, а в 1745 году его женили на принцессе Екатерине Алексеевне (урождённой 

Софии Фредерике Августе) Ангальт-Цербстской, будущей императрице Екатерине II. После смерти 

императрицы Елизаветы Петровны 25 декабря 1761 был провозглашён императором. Правил 186 дней. 

Не короновался.

Древо 



Екатерина II Алексеевна

Императрица всероссийская с 1762 по 1796 годы. Дочь мелкого 

владетельного князя Священной Римской империи, Екатерина пришла к власти 

в ходе дворцового переворота, свергнувшего с престола её непопулярного 

мужа Петра III. Екатерининская эпоха ознаменовалась 
максимальным закрепощением крестьян и всесторонним расширением 

привилегий дворянства. Границы Российской империи были значительно 

раздвинуты на запад и на юг .Система государственного управления впервые 
со времени Петра I подвергнута реформированию. В культурном отношении 

Россия окончательно вошла в число великих европейских держав, чему немало 

способствовала сама императрица, увлекавшаяся литературной 

деятельностью, собиравшая шедевры живописи и состоявшая в переписке с 
французскими просветителями. В целом политика Екатерины и её реформы 

вписываются в русло просвещённого абсолютизма X VIII века.



21 августа (1 сентября) 1745 года в шестнадцатилетнем возрасте Екатерина была обвенчана с Петром Фёдоровичем, которому 

исполнилось 17 лет и который являлся ей троюродным братом. Первые годы совместной жизни Пётр совершенно не 
интересовался женой, и супружеских отношений между ними не существовало. Основным развлечением для неё стала охота, 

верховая езда, танцы и маскарады. Отсутствие супружеских отношений с великим князем способствовало появлению у Екатерины 

любовников. Между тем, императрица Елизавета высказывала недовольство отсутствием детей у супругов. Наконец, после двух 

неудачных беременностей, 20 сентября (1 октября) 1754 года Екатерина родила сына Павла. Роды были тяжёлыми, младенца 
сразу же отобрали у матери по воле царствовавшей императрицы Елизаветы Петровны, и лишили Екатерину возможности 

воспитывать, позволяя только изредка видеть Павла. Так великая княгиня впервые увидела своего сына лишь через 40 дней после 
родов. Ряд источников утверждает, что истинным отцом Павла был любовник Екатерины С. В. Салтыков. После рождения Павла 
отношения с Петром и Елизаветой Петровной окончательно испортились. Пётр звал свою супругу «запасной мадам» и открыто 

заводил любовниц, впрочем, не препятствуя делать это и Екатерине, у которой в этот период, благодаря стараниям английского 

посла сэра Чарлза Хенбюри Уильямса, возникла связь с Станиславом Понятовским — будущим королём Польши. 9 (20) 

декабря 1758 года Екатерина родила дочь Анну, что вызвало сильное недовольство Петра, произнёсшего при известии о новой 

беременности: «Бог знает, почему моя жена опять забеременела! Я совсем не уверен, от меня ли этот ребёнок и должен ли я его 

принимать на свой счёт».



Приверженность Екатерины по крайней мере на словах, идеям Просвещения, в значительной мере 
предопределила то, что для характеристики внутренней политики екатерининского времени часто используется 
термин «просвещённый абсолютизм». Некоторые идеи Просвещения она действительно проводила в жизнь. Так, 

по мнению Екатерины, основанному на трудах французского философа Монтескьё, обширные российские 
пространства и суровость климата обуславливают закономерность и необходимость самодержавия в России. 

Исходя из этого, при Екатерине происходило укрепление самодержавия, усиление бюрократического аппарата, 
централизации страны и унификации системы управления. Однако идеи, высказанные Дидро и Вольтером, 

приверженцем которых на словах она являлась, не соответствовали её внутренней политике. Они отстаивали 

мысль о том, что каждый человек рождается свободным, и выступали за равенство всех людей и устранение 
средневековых форм эксплуатации и деспотических форм государственного управления. Вопреки этим идеям при 

Екатерине происходило дальнейшее ухудшение положения крепостных крестьян, усиливалась их эксплуатация, 
росло неравенство вследствие предоставления ещё больших привилегий дворянству. В целом историки 

характеризуют её политику как «продворянскую» и полагают, что вопреки частым высказываниям императрицы о 

её «неусыпной заботе о благе всех подданных», понятие общего блага в эпоху Екатерины являлось такой же 
фикцией, как и в целом в России XVIII век.

Древо 



ПАВЕЛ I ПЕТРОВИЧ

Император Всероссийский с 6 (17) ноября 1796 года, великий 

магистр Мальтийского ордена, сын Петра III Фёдоровича и Екатерины II 

Алексеевны. Екатерина приобрела для сына обширную библиотеку 

академика Корфа. Наследника учили истории, географии, арифметике, 
Закону Божию, астрономии, иностранным языкам (французскому, 

немецкому, латинскому, итальянскому), русскому языку, рисованию, 

фехтованию, танцам. В программе обучения не было ничего, имеющего 

отношения к военному делу, что не помешало Павлу им увлечься. Его 

знакомили с трудами просветителей: Вольтера, Дидро, Монтескье. К учебе 
у Павла были неплохие способности, у него было развито воображение, в 
то же время он был неусидчив и нетерпелив, хотя и любил книги. Владел 

латынью, французским и немецким языками, любил математику, танцы, 

воинские упражнения. В целом образование цесаревича было лучшим, 

какое можно было получить в то время. Уже в юные годы Павла стала 
занимать идея рыцарства.



Император Павел I вступил на престол 6 ноября 1796 года в возрасте 42 лет. 5 апреля 1797 года, в 

первый день Пасхи, состоялась коронация нового императора. Это было первое в истории Российской 

империи совместное коронование императора и императрицы. После вступления на престол Павел 

решительно приступил к ломке порядков, заведённых матерью. У современников осталось впечатление, 

что многие решения принимались «назло» её памяти. Питая глубокое отвращение к революционным 

идеям, Павел, к примеру, вернул свободу радикалам Радищеву и Костюшко, а последнему даже разрешил 

выехать в Америку.

Перезахоронение останков Петра III. Одновременно с погребением Екатерины прах Петра III был 

перенесён в императорскую усыпальницу — Петропавловский собор. На похоронной церемонии регалии 

несли Алексей Орлов и другие участники цареубийства, а Павел собственноручно произвёл обряд 

коронования родительских останков. Страхом перед новым дворцовым переворотом были обусловлены 

меры по ослаблению позиций дворянства в целом и гвардии в частности. В день коронации Павел I 

публично прочёл принятый новый закон о престолонаследии, который подвёл черту под 

столетием дворцовых переворотов и женского правления в России. Отныне женщины фактически были 

отстранены от наследования российского престола. Впервые были установлены правила регентства.

Древо 



АЛЕКСАНДР I ПАВЛОВИЧ 
БЛАГОСЛОВЕННЫЙ

Император и самодержец Всероссийский (с 12 (24) марта 1801 года), протектор 

Мальтийского ордена, великий князь Финляндский, царь Польский старший сын 

императора Павла I и Марии Фёдоровны. В начале правления провёл 

умеренно либеральные реформы, разработанные Негласным комитетом и М. М. 

Сперанским. Во внешней политике лавировал между Великобританией и Францией. 

В 1805—1807 годах участвовал в антифранцузских коалициях. В 1807—1812 

годы временно сблизился с Францией. Вёл успешные войны с Турцией, Персией и 

Швецией. При Александре I к России присоединены территории 

Восточной Грузии  Финляндии , Бессарабии ,бывшего герцогства Варшавского . 

После Отечественной войны 1812 года возглавил в1813—1814 

годы антифранцузскую коалицию европейских держав. Был одним из 
руководителей Венского конгресса 1814—1815 годов и организаторов Священного 

союза. В последние годы жизни нередко говорил о намерении отречься от престола и 

«удалиться от мира», что после его неожиданной смерти от брюшного 

тифа в Таганроге породило легенду о «старце Фёдоре Кузьмиче». Согласно этой 

легенде, в Таганроге умер и был затем похоронен не Александр, а его двойник, в то 

время как царь ещё долго жил старцем-отшельником в Сибири и умер в Томске  
в 1864 году.



Многими чертами своего характера Александр был обязан бабушке, которая отобрала сына у матери, и 

определила ему жить в Царском Селе, подле себя, вдалеке от родителей, которые обретались в своих 

дворцах (в Павловске и Гатчине) и редко появлялись при «большом дворе». Впрочем, ребёнок, как это 

видно из всех отзывов о нём, был мальчиком ласковым и нежным, так что возиться с ним для царственной 

бабушки было огромным удовольствием. 17 (28) сентября 1793 года женился на дочери маркграфа 

Баденского Луизе Марии Августе, принявшей имя Елизаветы Алексеевны. Некоторое время проходил 

военную службу в Гатчинских войсках, сформированных его отцом; здесь у него развилась глухота левого 

уха «от сильного гула пушек». Уже в манифесте от 12 марта 1801 года новый император принял на себя 

обязательство управлять народом «по законам и по сердцу в бозе почивающей августейшей бабки нашей 

государыни императрицы Екатерины Великой». В указах, как и в частных беседах, император выражал 

основное правило, которым он будет руководствоваться: на место личного произвола деятельно водворять 

строгую законность. Император не раз указывал на главный недостаток, которым страдал русский 

государственный порядок. Этот недостаток он называл «произволом нашего правления». Для его устранения 

необходимо было разработать фундаментальные законы, которых ещё почти не было в России. Именно в 

таком направлении велись преобразовательные опыты первых лет.



В течение месяца Александр вернул на службу всех ранее уволенных Павлом, снял запрет на ввоз 

различных товаров и продуктов в Россию (в том числе книг и музыкальных нот), объявил амнистию 

беглецам, восстановил дворянские выборы и т. д. 2 апреля восстановил действие Жалованной грамоты 

дворянству и городам, ликвидировал тайную канцелярию. С первых дней нового царствования 

императора окружили люди, которых он призвал помогать ему в преобразовательных работах. То были 

бывшие члены великокняжеского кружка: граф П. А. Строганов, граф В. П. Кочубей, 

князь А. Чарторыйский и Н. Н. Новосильцев. Эти люди составили так называемый «Негласный комитет», 

собиравшийся в течение 1801—1803 годов в укромной комнате императора и вместе с ним 

вырабатывавший план необходимых преобразований. Задачей этого комитета было помогать императору 

«в систематической работе над реформою бесформенного здания управления империей». Положено было 

предварительно изучить настоящее положение империи, потом преобразовать отдельные части 

администрации и эти отдельные реформы завершить «уложением, установленным на основании 

истинного народного духа». «Негласный комитет», функционировавший до 9 ноября 1803 года, за два с 

половиной года рассмотрел вопросы осуществления сенатской и министерской реформы, деятельности 

«Непременного совета», крестьянский вопрос, коронационные проекты 1801 года и ряд 

внешнеполитических мероприятий.

Древо 



Николай I Павлович
Император Всероссийский 

с 14 декабря (26 декабря) 1825 по 18 февраля (2 марта) 1855 года, 

царь Польский и великий князь Финляндский. Третий сын 

императора Павла I и Марии Фёдоровны,  родной брат 

императора Александра I, отец императора Александра II. Начал 

царствование с подавления восстания декабристов. В период его 

правления проведена кодификация законодательства; при этом 

происходило подавление инакомыслия, ужесточение цензуры, 

усиление политического сыска. Были жестоко подавлены польское 

восстание и революция в Венгрии. Велась кровопролитная война на 

Кавказе. В результате войн с Персией и Турцией к России отошло 

устье Дуная, черноморское побережье Кавказа и Закавказье. Умер во 

время потерь русской армии в Крымской войне.



Николай был третьим сыном императора Павла I и императрицы Марии Фёдоровны. Он родился 25 июня 1796 года — за 

несколько месяцев до вступления Великого князя Павла Петровича на престол. Таким образом он был последним из 

внуков Екатерины II, родившихся при её жизни. В 1820 году император Александр I сообщил своему брату Николаю 

Павловичу и его жене, что наследник престола их брат Великий князь Константин Павлович намерен отречься от своего 

права, поэтому наследником предстоит стать Николаю как следующему по старшинству брату. В 1823 году Константин 

формально отрёкся от своих прав на престол, так как не имел детей, был разведён и женат вторым морганатическим 

браком на польской графине Грудзинской. 16 августа 1823 года Александр I подписал втайне составленный манифест, 

утверждавший отречение Цесаревича и Великого Князя Константина Павловича и утверждавший Наследником Престола 

Великого Князя Николая Павловича. На всех пакетах с текстом манифеста Александр I сам написал: «Хранить до моего 

востребования, а в случае моей кончины раскрыть прежде всякого другого действия». 19 ноября (1 декабря) 1825 года, 

будучи в Таганроге, император Александр I скоропостижно скончался. В Петербурге известие о смерти Александра 

получили лишь утром 27 ноября во время молебна за здравие императора. Николай, первым из присутствовавших, 

присягнул «императору Константину I» и начал приводить к присяге войска. Сам Константин в тот момент находился 

в Варшаве, будучи фактическим наместником Царства Польского. В тот же день собрался Государственный совет, на 

котором было заслушано содержание Манифеста 1823 года. Оказавшись в двойственном положении, когда Манифест 

указывал на одного наследника, а присяга приносилась другому, члены Совета обратились к Николаю. Тот отказался 

признать манифест Александра I и отказался провозгласить себя императором до окончательного выражения воли старшего 

брата. Несмотря на переданное ему содержание Манифеста, Николай призвал Совет принести присягу Константину «для 

спокойствия Государства». Следуя этому призыву Государственный Совет, Сенат и Синод принесли присягу на верность 

«Константину I».



Самые первые шаги Николая после коронации были весьма либеральными. Из ссылки был возвращён поэт А. С. Пушкин, главным 

учителем («наставником») наследника был назначен В. А. Жуковский,  либеральные взгляды которого не могли не быть известны 

императору. Император внимательно следил за процессом над участниками декабрьского выступления и дал указание составить сводку их 

критических замечаний в адрес государственной администрации. Несмотря на то, что покушения на жизнь царя по существующим законам 

карались четвертованием, он заменил эту казнь повешением. Некоторые современники писали о его деспотизме. Вместе с тем, как 

указывают историки, казнь 5 декабристов была единственной казнью за все 30 лет царствования Николая I, в то время как, например, 

при Петре I и Екатерине II казни исчислялись тысячами, а при Александре II — сотнями. Не лучше обстояло дело и в Западной Европе: 

например, в Париже в течение 3 дней было расстреляно 11000 участников парижского июньского восстания 1848 года. Отмечают также, 

что при Николае I не применялись пытки в отношении политических заключенных. Даже критически относящиеся к Николаю историки не 

упоминают о каком-либо насилии на следствии по делу декабристов (к которому было привлечено в качестве подозреваемых 579 человек) 

и петрашевцев (232 человека). Историк Н. А. Рожков пишет, что царь «задабривал» декабристов (хотя по их вине погибло около полутора 

тысяч человек в ходе 2 восстаний), а после вынесения приговора в обоих случаях смягчил его, заменив для 31 декабриста и 21 петрашевца 

смертную казнь более мягкими наказаниями. Важной стороной внешней политики явился возврат к принципам Священного союза. Возросла 

роль России в борьбе с любыми проявлениями «духа перемен» в европейской жизни. Именно в правление Николая I Россия получила 

нелестное прозвание «жандарма Европы». Так, по просьбе Австрийской империи Россия приняла участие в подавлении венгерской 

революции, направив 140-тысячный корпус в Венгрию, пытавшуюся освободиться от гнёта со стороны Австрии; в результате был спасён 

трон Франца Иосифа. Последнее обстоятельство не помешало австрийскому императору, опасавшемуся чрезмерного усиления позиций 

России на Балканах, вскоре занять недружественную к Николаю позицию в период Крымской войны и даже угрожать ей вступлением в 

войну на стороне враждебной России коалиции, что Николай I расценил как неблагодарное вероломство; русско-австрийские отношения 

были безнадёжно испорчены вплоть до конца существования обеих монархий.
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АЛЕКСАНДР II НИКОЛАЕВИЧ 
ОСВОБОДИТЕЛЬ

 Император всероссийский,  царь польский и великий князь 

финляндский (1855—1881) из династии Романовых. Старший 

сын сначала великокняжеской, а с 1825 года императорской 

четы Николая Павловича и Александры Фёдоровны.

Вошёл в русскую историю как проводник широкомасштабных 

реформ. Удостоен особого эпитета в русской дореволюционной 

историографии — Освободитель (в связи 

с отменой крепостного права по манифесту 19 февраля 1861 

года). Погиб в результате террористического акта, 

организованного партией «Народная воля».



Родился 17 апреля 1818 года в 11 часов утра в Архиерейском доме Чудова монастыря в Кремле, куда вся императорская фамилия  

прибыла в начале апреля для говенья и встречи Пасхи. Поскольку у старших братьев Николая Павловича сыновей не было, младенец 

уже тогда воспринимался как потенциальный престолонаследник. По случаю его рождения в Москве был дан салют в 201 

пушечный залп. Шарлотта Ливен 5 мая внесла младенца в собор Чудова монастыря, где московский 

архиепископ Августин совершил над младенцем таинства крещения и миропомазания, в честь чего Марией Фёдоровной был дан 

торжественный ужин. Александр — единственный уроженец Москвы, стоявший во главе России с 1725 года. Получил домашнее 

образование под личным надзором своего родителя, который уделял вопросу воспитания наследника особое внимание. По 

многочисленным свидетельствам, в юношеском возрасте был весьма впечатлителен и влюбчив. Так, во время поездки 

в Лондон 1839 у него возникла мимолётная влюблённость в юную королеву Викторию (впоследствии как монархи они испытывали 

взаимную неприязнь и вражду). По достижении совершеннолетия 5 мая 1834 (день принесения им присяги) наследник-

цесаревич был введён своим отцом в состав основных государственных институтов империи: в 1834 в Сенат, в 1835 введён в 

состав Святейшего Правительствующего Синода, с 1841 член Государственного совета, в 1842 — Комитета министров.

В 1837 году Александр совершил большое путешествие по России и посетил 29 губерний Европейской 

части, Закавказья и Западной Сибири, а в 1838—1839 годах побывал в Европе.

Воинская служба у будущего императора проходила довольно успешно. В 1836 году он уже стал генерал-майором, с 1844 

года полный генерал, командовал гвардейской пехотой. С 1849 года Александр — начальник военно-учебных заведений, 

председатель Секретных комитетов по крестьянскому делу 1846 и 1848 годов. Во время Крымской войны 1853—1856 годов с 

объявлением Петербургской губернии на военном положении командовал всеми войсками столицы.
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По достижении совершеннолетия 5 мая 1834 (день принесения им присяги) наследник-

цесаревич был введён своим отцом в состав основных государственных институтов 

империи: в 1834 в Сенат,  в 1835 введён в состав Святейшего Правительствующего 

Синода, с 1841 член Государственного совета, в 1842 — Комитета министров.

В 1837 году Александр совершил большое путешествие по России и посетил 

29 губерний Европейской части, Закавказья и Западной Сибири, а в 1838—1839 годах 

побывал в Европе.

Воинская служба у будущего императора проходила довольно успешно. В 1836 году он 

уже стал генерал-майором, с 1844 года полный генерал, командовал гвардейской пехотой. 

С 1849 года Александр — начальник военно-учебных заведений, председатель Секретных 

комитетов по крестьянскому делу 1846 и 1848 годов. Во время Крымской 

войны 1853—1856 годов с объявлением Петербургской губернии на военном положении 

командовал всеми войсками столицы.



Перед страной стоял ряд сложных внутри- и внешнеполитических вопросов (крестьянский, 

восточный, польский и другие); финансы были крайне расстроены неудачной Крымской войной, в ходе которой 

Россия оказалась в полной международной изоляции. В царствование Александра II Россия вернулась к 
политике всемерного расширения Российской империи, ранее характерной для царствования Екатерины II. За 

этот период к России были присоединены Средняя Азия, Северный Кавказ, Дальний Восток, 
Бессарабия, Батуми. Победы в Кавказской войне были одержаны в первые годы его царствования. Удачно 

закончилось продвижение в Среднюю Азию (в 1865—1881 годах в состав России вошла большая 
часть Туркестана). В 1871 году, благодаря А.М. Горчакову, Россия восстановила свои права на Чёрном море, 
добившись отмены запрета держать там свой флот. В связи с войной в 1877 г. в Чечне и Дагестане произошло 

крупное восстание, которое было жестоко подавлено. После долгого сопротивления император решился на войну 

с Османской империей 1877—1878 годов. По итогам войны он принял чин генерал-фельдмаршала (30 

апреля 1878 года). В 1876—1877 годах Александр II принял личное участие в заключении секретного 

соглашения с Австрией в связи с русско-турецкой войной, следствием которого, по мнению некоторых историков 
и дипломатов второй половины XIX века, стал Берлинский трактат (1878), вошедший в отечественную 

историографию как «ущербный» в отношении самоопределения балканских народов (существенно урезавший 

Болгарское государство и передавший Боснию-Герцеговину Австрии). Критику современников и историков 
вызвали примеры неудачного «поведения» императора и его братьев (великих князей) на театре войны.
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АЛЕКСАНДР III 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

 Император всероссийский, Царь Польский и Великий 

Князь Финляндский с 1 [13] марта 1881 года. Из императорского 

дома Романовых. В официальной 

дореволюционной историографии именовался Миротворцем, сын 

Императора Александра II и внук Николая I; отец последнего русского 

Императора Николая II. Великий князь Александр Александрович был в 
императорской семье вторым сыном; наследовать престол готовился его 

старший брат Николай, который и получил соответствующее воспитание. 
Вступил на престол 2 марта (14 марта) 1881 года, после убийства его отца, 
которое повергло правящий класс империи в глубокое смятение и страх за 

судьбу династии и государства. К присяге императору и Наследнику впервые в 
истории приводились «и крестьяне наравне со всеми верными Нашими 

подданными». Манифестом от 14 марта 1881 года великий князь Владимир 

Александрович назначался «Правителем Государства» на случай кончины 

императора — до совершеннолетия наследника престола Николая 
Александровича (или в случае кончины последнего); опека над наследником и 

другими детьми поручалась в таком случае императрице Марии Федоровне.



Большие успехи были достигнуты в развитии промышленности. Так, настоящая 

техническая революция началась в металлургии. Выпуск чугуна, стали, нефти, угля в 

период с середины 1880-х по конец 1890-х годов увеличивался рекордными темпами за 

всю историю дореволюционной промышленности (подробнее см. Индустриализация в 

Российской империи). По мнению историков и современников, это стало результатом 

протекционистской политики правительства, начатой вскоре после начала царствования 

Александра III. В течение 1880-х годов было несколько повышений импортных пошлин, 

а начиная с 1891 года в стране начала действовать новая система таможенных тарифов, 

самых высоких за предыдущие 35-40 лет (тариф 1891 года). По большинству видов 

импорта были установлены пошлины порядка 25-30 %, а по некоторым товарным 

группам — до 70 % и более. Это способствовало не только промышленному росту, но и 

улучшению внешнеторгового баланса и укреплению финансов государства.



Царствование императора Александра III во внешней политике было ознаменовано небывалым периодом мира. 

Великий князь Александр Михайлович (двоюродный брат Александра III) в своих мемуарах писал: «Двадцать 

шесть месяцев, протекших между убийством Александра II и коронацией Александра III, могли бы быть отмечены 

значительным улучшением международного положения России». о главе министерства иностранных дел в марте 

1882 года стал Николай Гирс. Во главе многих подразделений министерства и в русских посольствах ведущих 

стран мира оставались опытные дипломаты горчаковской  школы. Основные направления внешней политики 

Александра III были следующими :Укрепление влияния на Балканах; Поиск надежных союзников; Поддержка 

мирных отношений со всеми странами; Установление границ на юге Средней Азии; Закрепление России на новых 

территориях Дальнего Востока.  На Балканах Россия из противницы Турции превратилась в её фактическую 

союзницу. Позиции России были подорваны в Болгарии, а также в Сербии и Румынии. В 1886 году 

дипломатические отношения между Россией и Болгарией были разорваны. В 1887 году новым болгарским князем 

стал Фердинанд I, принц Кобургский, состоявший до этого офицером на австрийской службе. Новый болгарский 

князь понимал, что он правитель православной страны. Он старался считаться с глубокими русофильскими 

настроениями широких народных масс  и даже в крёстные отцы своему наследнику сыну Борису в 1894 году избрал 

русского царя Николая II. Но бывший офицер австрийской армии так и не смог преодолеть по отношению к России 

«чувство непреодолимой антипатии и известного страха». Отношения России с Болгарией оставались натянутыми.
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НИКОЛАЙ II АЛЕКСАНДРОВИЧ
Император Всероссийский, Царь Польский и Великий Князь Финляндский, последний 

Император Российской Империи (20 октября[1 ноября] 1894 — 2 [15] марта 1917). Из 

императорского дома Романовых. Полковник (1892); кроме того, от британских  монархов 

имел чины: адмирала флота (28 мая 1908) и фельдмаршала британской армии (18 

декабря 1915).

Правление Николая II было ознаменовано экономическим развитием России и 

одновременно — ростом в ней социально-политических 

противоречий, революционного движения, вылившегося в революцию 1905—1907 

годов и революцию 1917 года; во внешней политике — экспансией на Дальнем 

Востоке, войной с Японией, а также участием России в военных блоках европейских держав 

и Первой мировой войне.

Николай II отрёкся от престола в ходе Февральской революции 1917 года и находился вместе 

с семьей под домашним арестом в царскосельском  дворце. Летом 1917 года, по 

решению Временного правительства, был вместе с семьей отправлен в ссылку в Тобольск, а 

весной 1918 года перемещён большевиками в Екатеринбург, где был расстрелян в июле 1918 

года, вместе с семьёй и приближенными. Прославлен (вместе с женой и детьми) в лике 

святых Русской православной церковью как страстотерпец 20 августа 2000 года, ранее, в 

1981 году, прославлен Русской зарубежной церковью как мученик.



Николай II — старший сын императора Александра III и императрицы Марии Фёдоровны. Сразу 

после рождения, 6 мая 1868 года, был наречён Николаем. 6 мая 1884 года, по достижении 

совершеннолетия (для наследника), принёс присягу в Большой церкви Зимнего дворца, о чём 

извещалось высочайшим манифестом. Первые два года Николай служил младшим офицером в 

рядах Преображенского полка. Два летних сезона он проходил службу в рядах лейб-гвардии 

гусарского полка эскадронным командиром, а затем лагерный сбор в рядах артиллерии. 6 августа 1892 

года был произведён в полковники. В то же время отец вводит его в курс дел по управлению страной, 

приглашая участвовать в заседаниях Государственного Совета и Кабинета министров. По 

предложению министра путей сообщения С. Ю. Витте, Николай в 1892 году для приобретения опыта 

в государственных делах был назначен председателем комитета по постройке Транссибирской 

железной дороги. К 23 годам своей жизни Наследник был человеком, получившим обширные 

сведения в разных областях знания. Оппозиционный политик член Государственной думы первого 

созыва В. П. Обнинский в своём антимонархическом сочинении «Последний самодержец» утверждал, 

что Николай «одно время упорно отказывался от престола», но был вынужден уступить требованию 

Александра III и «подписать при жизни отца манифест о своём вступлении на престол».



Согласно данным впервые проведённой в январе 1897 года всеобщей переписи, численность населения 
Российской империи составила 125 миллионов человек; из них для 84 миллионов родным был русский язык; 
грамотных среди населения России было 21 %, среди лиц в возрасте 10-19 лет — 34 %. В январе того же года 
была осуществлена денежная реформа, установившая золотой стандарт рубля. Переход на золотой рубль, среди 

прочего, явился девальвацией национальной валюты: на империалах прежних веса и пробы значилось теперь «15 

рублей» — вместо 10; тем не менее, стабилизация рубля по курсу «двух третей», вопреки прогнозам, прошла 
успешно и без потрясений. Большое внимание уделялось рабочему вопросу. 2 июня 1897 года был издан закон об 

ограничении рабочего времени, которым устанавливался максимальный предел рабочего дня не более 11,5 часов в 
обычные дни, и 10 часов в субботу и предпраздничные дни, или если хотя бы часть рабочего дня приходилась на 
ночное время. На фабриках, имеющих более 100 рабочих, вводилась бесплатная медицинская помощь, охватившая 
70 процентов общего числа фабричных рабочих (1898 год). В июне 1903 года высочайше утверждены Правила о 

вознаграждении потерпевших от несчастных случаев на производстве, обязавшие предпринимателя выплачивать 
пособие и пенсию потерпевшему или его семье в размере 50-66 % содержания потерпевшего. В 1906 году в 
стране создаются рабочие профсоюзы. Законом от 23 июня 1912 года в России вводилось обязательное 

страхование рабочих от болезней и от несчастных случаев. Был отменен особый налог на землевладельцев 
польского происхождения в Западном крае, введённый в наказание за Польское восстание 1863 года. Указом 12 

июня 1900 года была отменена ссылка в Сибирь как мера наказания.



Историк С. С. Ольденбург отмечал, что ещё в 1895 году император предвидел возможность 

столкновения с Японией за преобладание на Дальнем Востоке, и потому готовился к этой 

борьбе — как в дипломатическом, так и в военном отношении. Из резолюции царя 2 апреля 1895 

года на докладе министра иностранных дел явствовало его желание дальнейшей экспансии 

России на Юго-Востоке (Корея). 3 июня 1896 года в Москве был заключён русско-китайский 

договор о военном союзе против Японии; Китай согласился на сооружение железной дороги 

через Северную Маньчжурию на Владивосток, строительство и эксплуатация которой 

предоставлялись Русско-Китайскому банку. Поражение в русско-японской войне (первое за 

полвека) и последующее подавление смуты 1905—1907 гг. (впоследствии усугубившееся 

появлением слухов о влияниях Распутина) привели к падению авторитета императора в правящих 

и интеллигентских круга. Живший в Петербурге во время войны немецкий журналист Г. Ганц 

отмечал пораженческую позицию значительной части дворянства и интеллигенции по 

отношению к войне: «Общей тайной молитвой не только либералов, но и многих умеренных 

консерваторов в то время было: „Боже, помоги нам быть разбитыми“».



19 июля (1 августа) 1914 года Германия объявила войну России: Россия вступила в мировую войну, которая для неё 

закончилась крахом империи и династии. Николай II прилагал усилия для предотвращения войны и во все предвоенные 

годы, и в последние дни перед её началом, когда (15 июля 1914 г.) Австро-Венгрия объявила войну Сербии и начала 

бомбардировки Белграда. 16 (29) июля 1914 г. Николай II отправил Вильгельму II телеграмму, с предложением «передать 

австро-сербский вопрос на Гаагскую конференцию» (в Международный третейский суд в Гааге). Вильгельм II не ответил на 

эту телеграмму. 20 июля 1914 года императором был дан и к вечеру того же дня опубликован манифест о войне, а также 

именной высочайший указ, в котором он, «не признавая возможным, по причинам общегосударственного характера, стать 

теперь во главе наших сухопутных и морских сил, предназначенных для военных действий», повелевал великому 

князю Николаю Николаевичу быть Верховным главнокомандующим. Указами от 24 июля 1914 года прерывались с 26 июля 

занятия Государственного Совета и Думы. 26 июля вышел манифест о войне с Австрией. В тот же день состоялся 

высочайший приём членов Государственного Совета и Думы: император прибыл к Зимнему дворцу на яхте вместе с 

Николаем Николаевичем. В начале 1915 года войска на фронте стали испытывать большую нужду в оружии и боеприпасах. 

Стала ясной необходимость полной перестройки экономики в соответствии с требованиями войны. 17 августа Николай II 

утвердил документы об образовании четырёх Особых совещаний: по обороне, топливу, продовольствию и перевозкам. Эти 

совещания, состоявшие из представителей правительства, частных промышленников, членов Госдумы и Госсовета и 

возглавлявшиеся соответствующими министрами, должны были объединить усилия правительства, частной 

промышленности и общественности в мобилизации промышленности под военные нужды. Главнейшим из них 

было Особое совещание по обороне.

Древо 



РОМАНОВЫ ПОСЛЕ 1917 ГОДА
На начало 1917 года династия Романовых 

насчитывала 32 представителя мужского пола, 

13 из которых были казнены большевиками в 

1918-19 годах. Те, кто избежал этого, осели в 

Западной Европе (в основном — во Франции) и 

США. В 1920-30-е годы значительная часть 

представителей династии продолжала надеяться 

на крах советской власти в России и 

восстановление монархии.

Все представители династии являются 

потомками четырех сыновей Николая I. Всего 

на май 2010 года род Романовых насчитывал 

12 представителей мужского пола. Среди них 

только четверо (внуки князя Ростислава 

Александровича) — не старше сорока лет.



Четырёхсотлетие дома Романовых — ряд праздничных 
торжественных мероприятий, планируемых к 

проведению в 2013 году. Празднование приурочено к 
воцарению Михаила Фёдоровича Романова на русский 

престол 11 (21) июня 1613 (в Успенском соборе 
Московского Кремля по решению Земского собора). 

Воцарение Михаила Фёдоровича стало началом новой 
правящей династии Романовых.

В 2013 году намечаются празднования 400-летия дома 
Романовых. Санкт-Петербург, Кострома, Волгоград, 

Мещовск, Екатеринбург и Нижний Новгород — уже в 
2007 году предложили отметить юбилей династии 

пышными церемониями на государственном уровне.



КОНЕЦ


