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В 2023 году исполняется памятная 
для России дата – 410-летие  

Дома Романовых. 
Династия Романовых, правившей 

Россией более трёх столетий, 
вписала в историю России особую 
веху и является для нашей страны 

своеобразным символом  
и гордостью. 

Существует две основных версии 
происхождения рода Романовых.  

По одной они выходцы из Пруссии, 
по другой из Новгорода. При Иване 

IV (Грозном) род был приближен  
к царскому престолу и имел 
определенное политическое 

влияние. 
Фамилию Романов первым принял 
патриарх Филарет (Федор Никитич). 



Годы правления - 1613-1645. 

     

     21 февраля (3 марта  по новому 
стилю)  1613 года Земский собор 
избрал шестнадцатилетнего Михаила 
Романова (сына патриарха Филарета 
и Ксении Ивановны Шестовой (после 
пострига инокиня Марфа) царем,  
и 11 июля того же года он венчался  
на царство. 

     Это событие положило конец 
ужасам Смутного времени. 
     Был дважды женат. Имел трех 
дочерей и сына – наследника 
престола Алексея Михайловича. 
    Царствование Михаила Федоро-
вича было отмечено бурным 
строительством в крупных городах, 
освоением Сибири и развитием 
технического прогресса. 



      Козляков В. Н. Михаил Федорович  / В. Н. Козляков.  
2-е изд., испр. – М. : Молодая гвардия, 2010. - 344 с. - 
(Жизнь замечательных людей)  

        Россия после Смуты – главная тема этой книги. Царь 
Михаил Федорович, основатель династии Романовых, 
правившей Россией более трехсот лет, взошел  
на престол пятнадцатилетним отроком и получил 
власть над разорен-ной, истекающей кровью  
и разорванной на части страной. Как случилось так, что 
Россия не просто выжила, но сумела сделать 
значительный шаг вперед в своем развитии? Какова роль 
в этом царя Михаила Федоровича? Соответствует ли 
действительности распространенное в литературе 
мнение, согласно которому это был слабый, безвольный 
правитель, полностью находившийся под влиянием 
родителей и других родственников? И в какой мере это 
было благом или, наоборот, несчастьем для России? 
Автор книги дает свои ответы на эти и другие вопросы. 





Годы правления – 1645-1676 

     Следом за Михаилом на трон сел 
его сын – Алексей. Он имел мягкий 
характер, за что и получил свое 
прозвище. Сильное влияние на него 
оказывал боярин Борис Морозов. 
Следствием этого стали Соляной бунт, 
восстание Степана Разина и другие 
крупные беспорядки.  
     Был дважды женат. Первая жена 
Мария Милославская родила ему  
13 детей, в том числе будущих царей 
Федора и Ивана, и царевну Софью. 
Вторая жена Наталья Нарышкина –  
3 детей, в том числе будущего 
императора Петра I. 
    Перед смертью Алексей 
Михайлович благословил на царство 
своего сына от первого брака – 
Федора. 



    Суздалев Н. Государев наместник / Н. Суздалев. – 
М. : Эксмо, 2007. – 349 с. – (Русь окаянная). 

    Семнадцатый век… Еще не Россия, но Русь, 
неуклонно расширяющая свои пределы, укрепляющая 
рубежи, уверенно заявляющая себя в ряду сильных 
государств, хотя и угрожают ей со всех сторон, 
сотрясают соляные бунты, мешают боярские 
распри, раздирает церковный раскол. Царь Алексей 
Михайлович прозван Тишайшим, но крепко держит 
бразды правления в руках. И немало помогают ему 
люди ближнего круга, среди которых воевода Богдан 
Матвеевич Хитрово. Ему выпала нелегкая задача-
укрепить границу на Волге, защитить Русь от 
набегов кочевников из южных степей. Непросто 
сделать это небольшому отряду, затерянному  
в необъятных поволжских просторах. Кроме 
степняков на Волге шалят и ватажники-грабят 
купеческие струги, будоражат поселенцев. Особенно 
свирепа ватага атамана Лома. Сам царь 
распорядился разгромить шайку лихого разбойника. 
Воевода Хитрово вместе с лучшими казаками 
выходит на охоту за грозным ватажником… 





Годы правления – 1676-1682 

     Старший сын царя Алексея. После 
кончины отца по закону занял 
престол. Первым делом возвысил 
своих приближенных – постельни-
чего Языкова и комнатного столь-
ника Лихачева. Они не были родом 
из знати, но на протяжении всей 
жизни помогали становлению 
Федора III. 
      При нем была совершена попытка 
смягчения наказаний за уголовные 
преступления и отменено ампутиро-
вание конечностей как казнь. 
      Важным в правлении царя стал 
указ 1862 года об уничтожении 
местничества. 



     Володихин Д. M. Царь Федор Алексеевич, или Бедный отрок / Д. М. Володи-
хин. – М. : Молодая гвардия, 2013. – 267 с. – (Жизнь замечательных людей).  

    Личность третьего русского царя из династии 
Романовых нечасто привлекала к себе внимание 
историков. Царь Федор Алексеевич (1676–1682) взошел  
на трон в возрасте четырнадцати лет, а умер, не дожив 
до двадцати одного года. При этом большую часть 
своего недолгого правления он проболел (еще  
в отроческом возрасте царевич получил тяжелую травму 
позвоночника). Наследника по себе он не оставил,  
а смерть его была ознаменована страшным стрелецким 
восстанием, в результате которого власть в стране 
взяла его сестра царевна Софья. Но вот что удивительно: 
за шесть лет его царствования было сделано очень 
многое: уничтожено местничество, начались важнейшие 
реформы в области образования и культуры.  

     Россия жизненно нуждалась в переменах, и царь отчетливо понимал это, 
начиная «мягкую», постепенную европеизацию страны. Как показывает автор 
книги, известный историк Дмитрий Володихин, это была реальная альтернатива 
оглушительной, страшной, «костоломной» европеизации России, проведенной 
впоследствии младшим братом Федора Петром Великим. Кто знает, проживи 
Федор Алексеевич подольше – и страна избежала бы одной из тяжелейших страниц 
в своей истории. 



Годы правления – 1682-1696 

     На момент смерти старшего брата – 
Федора III – Ивану V было 15 лет. Его 
приближенные посчитали, что он не 
обладает навыками присущими царю и 
престол должен унаследовать млад-
ший брат, 10-летний Петр I. В итоге 
правление отдали сразу обоим, а 
старшую сестру Софью сделали их 
регентшей. Иван V был слаб, почти 
слеп и слабоумен. Во время своего 
правления он не принимал никаких 
решений. Его именем подписывали 
указы, а самого его  
использовали как  
выходного церемо- 
ниального царя.  
На самом деле  
страной руководила  
царевна Софья. 

Годы правления –  
1682-1689 



Роман известной писательницы-историка Нины 
Молевой «Государыня-правительница Софья» 
охватывает период с середины XVII до начала XVIII 
века, раскрывая широкую панораму исторических 
событий от царствования Алексея Михайловича  
до времени Петра I. В центре романа — 
драматическая судьба выдающейся женщины — 
царевны Софьи Алексеевны, государыни-
правительницы Российского государства в 1682–
1689 годах. 

     Молева Н. М. Государыня - правительница Софья : роман / Н. М. Молева. – М. : 
АСТ : Астрель, 2000. – 457 с. - (Романовы : Династия в романах. Софья Алексеевна) 



Годы правления – 1682-1725 

       Как и старший брат, Петр занял место царя 
 в 1682 году, но по своему малолетству не мог 
принимать какие-либо решения. Много 
времени он посвятил изучению военного дела, 
пока страной управляла его старшая сестра 
Софья. Но в 1689 году после того, как царевна 
решила единолично возглавить Россию, Петр I 
жестоко расправился с её сторонниками, а её 
саму заключил в Новодевичий монастырь. В его 
стенах она провела остаток своих дней и умерла 
в 1704 году. 
      На троне остались два царя – Иван V и Петр I. 
Но Иван сам отдал брату все полномочия  
и остался правителем лишь формально. 
     Получив власть, Петр провел ряд реформ: 
создание Сената, подчинение церкви 
государству, а также построил новую столицу – 
Санкт-Петербург. При нем Россия завоевала 
статус великой державы и признание стран 
Западной Европы. Также государство было 
переименовано в Российскую Империю, а царь 
стал первым императором. 



С. Кириллов. «Думы о России (Пётр Первый)» 
 1984 г. 





Петр стремительно отворил двер-
цу в соседнюю каморку: 
— Франц! (Лефорт соскочил с 
лавки, тараща припухшие глаза.) 
Спишь? Иди-ка... 
Лефорт в одной сорочке присел к 
Петру на постель: 
— Тебе плохо, Петр? ... 
— Нет, не то... Франц, хочу купить 
два корабля в Голландии... 

— Что же, это хорошо. 
— Да еще тут построим... Самим товары 
возить... 
— Весьма хорошо. 
— А еще что мне посоветуешь? 
Лефорт изумленно взглянул ему в глаза и, как 
всегда, легче, чем сам он, разобрался в 
путанице его торопливых мыслей. Улыбнулся: 
— Подожди, штаны надену, принесу трубки... 
— Из каморки, одеваясь, он сказал странным 
голосом: — Я давно этого ждал, Петер... Ты в 
возрасте больших дел... 
— Каких? — крикнул Петр. 

— Герои римские, с коих и поныне берем 
пример... (Он вернулся, расправляя завитки 
парика. Петр следил за ним дышащими 
зрачками.) Герои полагали славу свою в 
войне... 
— С кем? Опять в Крым лезть? 
— Без Черного с Азовским морем тебе не 
быть, Петер... Давеча Пельтенбург на ухо 
меня спрашивал, неужто русские все еще 
дань платят крымскому хану... (Зрачки Петра 
метнулись, остановились, как булавки, на 
любезном друге.) И не быть тебе, Петер, без 
Балтийского моря... Не сам — голландцы 
заставят... В десять раз, они говорят, против 
прежнего стали бы вывозить товару, учини 
ты гавани в Балтийском море... 
— Со шведами воевать? С ума сошел... 
Смеешься, что ли? Никто в свете их одолеть 
не может, а ты... 
— Так ведь не завтра же, Петер... Ты спросил 
меня, отвечаю: замахивайся на большее, а по 
малому — только кулак отшибешь... 



 Пушкин 



Годы правления – 1725-1727 

      После смерти мужа – Петра I, 
заручившись поддержкой гвардии, она 
заняла трон. Новая правительница не 
обладала навыками ведения внешней и 
внутренней политики, сама этого не 
хотела, поэтому фактически страной 
управлял её фаворит – граф Меншиков. 



Годы правления – 1727-1730 

     После смерти Екатерины I права на 
престол были переданы внуку Петра 
«Великого» – Петру II. Мальчику на тот 
момент было всего 11 лет. А уже спустя  
3 года он скоропостижно умер от оспы. 
Петр II уделял внимание не стране, а лишь 
охоте и удовольствиям. Все решения  
за него принимал все тот же Меншиков. 
После свержения графа молодой 
император оказался под влиянием рода 
Долгоруковых. 



Годы правления – 1730-1740 

     После смерти Петра II Верховный тайный 
совет пригласил на трон дочь Ивана V Анну. 
Условием её восхождения на трон стало 
принятие ряда ограничений – «Кондиций».  
В них было указано, что новоиспеченная 
императрица не имеет права по единоличному 
решению объявлять войны, заключать мир, 
выходить замуж и назначать престолонас-
ледника, а также некоторые другие 
предписания. 
     После получения власти Анна нашла под-
держку у дворянства, уничтожила подготовлен-
ные правила и распустила Верховный тайный 
совет. 
     Императрица не отличалась ни умом, ни 
успехами в образовании. Огромное влияние  
на нее и на страну имел ее фаворит Эрнст 
Бирон. После ее смерти именно его назначили  
в регенты младенцу Ивану VI. 
Правление Анны Иоанновны является темной 
страницей в истории Российской империи. При 
ней господствовал политический террор  
и пренебрежение русскими традициями. 



     Масштабный, умный, увлекательный роман  
об одном из загадочнейших периодов российской 
истории - эпохе правления императрицы Анны 
Иоанновны. Перед читателем буквально оживает 
удивительный мир дворцовых переворотов  
и придворных интриг, всевластия печально известной 
Тайной канцелярии - и яростного противостояния 
русского дворянства и всемогущего фаворита 
императрицы - Бирона... 

     Пикуль В. С. Слово и дело : В 2 кн. / В. С. Пикуль.  - М. : АСТ: Вече, 
2004. – 704 с. - (Великая судьба России).  



Годы правления - 1740-1741 

     Согласно завещанию императ-
рицы Анны на престол взошел 
Иван VI. Он был младенцем,  
а потому первый год «правления» 
прошел под руководством Эрнста 
Бирона. После власть перешла к 
матери Ивана – Анне Леополь-
довне. Но фактически правление 
было в руках Кабинета министров. 
Сам же император всю жизнь 
провел в заключении. А в возрасте 
23 лет был убит тюремной 
охраной. 



Годы правления - 1741-1761 

 
 
 

      Дочь Петра I и Екатерины I. Последний 
правитель государства, являющийся 
прямым потомком Романовых. Взошла на 
престол в результате государственного 
переворота.  
      Она продолжила внешнюю политику 
своего отца и положила начало эпохе 
Просвещения, открыла Государственный 
Университет имени Ломоносова. 
     Всю жизнь покровительствовала 
искусствам и науке. 
     Объявила своим наследником 
племянника Петра. 



Годы правления - 1761-1762 

     Внук Петра I, сын его старшей дочери 
Анны и герцога Голштейн-Готторпского 
Карла Фридриха. 
     За свое недолгое правление успел под-
писать указ о равенстве вероисповеданий 
и Манифест вольности дворянства. Был 
убит группой заговорщиков. 
     Состоял в браке с принцессой Софьей 
Августой Фредерикой (будущая 
императрица Екатерина II). Имел сына 
Павла, который впоследствии займет 
российский престол. 



Годы правления – 1762-1796 

     После гибели своего мужа Петра III 
стала единолично управлять империей. Из 
нее не получилось ни любящей жены, ни 
матери. Все свои силы она отдала 
укреплению позиции самодержавия. При 
ней были расширены границы России. 
Также ее правление повлияло на развитие 
науки и образования. Екатерина провела 
реформы и поделила территорию страны 
на губернии. При ней в Сенате было 
учреждено шесть департаментов, а 
Российская империя получила гордое 
звание одной из самых развитых держав. 
     Время правления Екатерины называют 
золотым веком. Россия провела массу 
успешных военных компаний и приросла 
новыми территориями. Развивались наука 
и искусство. 



  

„Россия сама есть 

вселенная и никто  

ей не нужен.“ 

„Русский народ есть особенный народ в 

целом свете, который отличается 

догадкою, умом, силою. Я знаю это по 

двадцатилетнему опыту. Бог дал 

русским особые свойства… верю, 

взойдет звезда Востока, откуда должен 

воссиять свет, ибо там (в России) 

больше, чем где-нибудь хранится под 

пеплом духа, мощи и силы.“ 

«Нет народа, о котором 

было бы выдумано 

столько лжи, нелепостей 

и клеветы, как народ 

русский» 
«Черноморский 
же флот есть 

наше заведение 

собственное, 

следственно 

сердцу близко» 





    Сын Петра III и Екатерины II. 
    Нелюбовь матери оказала на нового императора 
сильное влияние. Вся его политика была направлена 
на то, чтобы зачеркнуть все, что она сделала за годы 
своего правления. Он пытался сосредоточить всю 
власть в своих руках и свести к минимуму 
самоуправление. 
 Важным шагом в его политике является 
указ о запрете престолонаследования женщинами. 
Такой порядок продлился вплоть до 1917 года, когда 
правление рода Романовых подошло к концу. 
    Политика Павла I способствовала небольшому 
улучшению жизни крестьян, но позиции дворянства 
были сильно снижены. В результате уже в первые 
годы правления против него начал готовиться 
заговор. Недовольство императором возрастало  
в самых разных слоях общества. Итогом стала смерть 
в собственной комнате во время государственного 
переворота. 

 

Годы правления: 1796 – 1801 



Годы правления: 1801 – 1825 

    Сын Павла I и любимый внук Екатерины II. 
Именно в годы его правления Россия 
победила в Отечественной войне 1812 года 
с Наполеоном.  
    Достижения и государственные инициати-
вы: восстановления действия «Жалованной 
грамоты дворянству»; учреждение мини-
стерств вместо коллегий; «Указ о вольных 
хлебопашцах», благодаря которому поме-
щики получили право освобождать 
крестьян; создание военных поселений для 
комплектования армии; присоединение 
новых территорий, в том числе Грузии, 
Финляндии, Польши и др. 



Годы правления – 1825-1855 

     В результате смерти Александра I бразды 
правления должны были перейти в руки его 
младшего брата Константина, но он добровольно 
отказался от титула императора. Так престол 
занял третий сын Павла I Николай I. 
     Важным этапом в становлении личности пра-
вителя стало восстание декабристов. Оно было 
жестоко подавлено, порядок восстановлен,  
Россия присягнула на верность новому монарху. 
    На протяжении всей жизни император считал 
своей целью подавление революционного 
движения. Политика Николая I привела  
к крупнейшему внешнеполитическому пора-
жению в ходе Крымской войны 1853 – 1856 
годов. Неудача подорвала здоровье императора. 
В 1855 году случайная простуда лишила его 
жизни. 



Годы правления – 1855-1881 

    Император Всероссийский, Царь Поль-
ский и Великий князь Финляндский из 
династии Романовых, проводивший широ-
комасштабные реформы. Старший сын 
сначала великокняжеской, а с 1825 года - 
императорской четы Николая Павловича и 
Александры Фёдоровны.  
    Провёл Великие реформы и отменил 
крепостное право. При нём Россия 
одержала победу в Русско-турецкой войне 
1877—1878 годов и помогла в борьбе за 
независимость балканских государств. Убит 
1 (13) марта 1881 г. членами террорис-
тической организации «Народная воля»  
в ходе очередного покушения. 



Годы правления – 1881-1894 

     Александр III был вторым сыном Александра 
II. Так как изначально он не был наследником 
престола, он не считал нужным получать 
должное образование. Лишь в сознательном 
возрасте будущий правитель в ускоренном 
темпе приступил к подготовке для царствования. 
В результате трагической гибели отца власть 
перешла к новому императору – более 
жесткому, но справедливому. 
Отличительной чертой царствования Александра 
III стало отсутствие войн. За это он был прозван 
«царем-миротворцем». 
Умер он в 1894 году. Причиной смерти стал 
нефрит – воспаление почек.  



Годы правления – 1894-1917 

    Последний российский император. 
    Время его правления было достаточно 
сложным, отмеченное бунтами, революциями, 
неудачными войнами и угасающей экономикой. 
    Он получил хорошее образование, направ-
ленное на военное воспитание, учился под 
руководством действующего царя, а его препо-
давателями были выдающиеся русские ученые. 
    Николай II быстро освоился на троне и стал 
продвигать самостоятельную политику, чем и 
было вызвано недовольство части его 
окружения. Основной целью правления он 
сделал утверждение внутреннего единства 
империи. 
Николай II сыграл большую роль в церковной 
жизни России. Число храмов за время его 
царствования увеличилось с 774 до 1005. Позже 
последнего императора и его семью 
причислили к лику святых Русской Зарубежной 
Церковью (РПЦЗ). 
 



    В ночь с 16 на 17 июля 1918 года после Октябрьской революции 1917 года царская 
семья была расстреляна в полуподвальном помещении дома Ипатьева в 
Екатеринбурге. Считается, что приказ отдали Свердлов и Ленин. 
 



      На этой трагичной ноте заканчивается правление царского рода, которое продол-
жалось на протяжении более чем трех веков (с 1613 по 1917 года). Эта династия 
оставила огромный след в становлении России. Именно ей мы обязаны тем, что 
имеем сейчас. Только благодаря правлению представителей этой фамилии в нашей 
стране было ликвидировано крепостное право, запущены образовательная, 
судебная, военная и многие другие реформы. 



 


