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Введение 

 

Когда-то замечательный отечественный историк Николай Михайлович Карамзин 

заметил: «Россия основывалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а 

спасалась мудрым самодержавием». Обращение к славному прошлому Отечества может 

многому научить нас, граждан России, вступивших в третье тысячелетие. Именно поэтому для 

нас безмерно ценен опыт правления царственного дома Романовых, на протяжении трех 

столетий являвшего в своей государственной деятельности попечительную заботу о 

благополучии населявших Россию народов, о развитии многонациональной культуры 

Отечества.  

В марте 2013 года исполнилось 400 лет со дня избрания в России нового царя - первого 

из рода Романовых – Михаила Фёдоровича. 

 В библиографическом пособии отражены сведения о книгах и публикациях о династии 

Романовых, имеющихся в фонде Центральной городской библиотеки. 

Пособие предназначено всем любителям российской истории и сопровождается 

иллюстративным материалом.  
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России XVIII века: Опыт целостного анализа / А. Б. Каменский. - М.: РГГУ, 2001. 
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Трехсотлетие Дома Романовых, 1613-1913: исторические очерки. – 

[репринт. воспроизведение юбилейного изд. 1913 г.]. - М.: Современник, Б. г. - 

299 с. 

Чулков, Георгий Иванович. Императоры: психологические портреты / 

науч. ред. А. П. Никуленков. - М.: Моск. рабочий, 1991. - 286 с.  

Широкорад, Александр Борисович. Судьба династии / А. Б. Широкорад. 

- М.: АСТ: Астрель, 2009. - 474 с. - (Романовы).  
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ответы на многие вопросы, связанные с членами Императорского дома 

Романовых. Как сложились их судьбы в эмиграции? На чьей стороне они были 



в годы Второй мировой войны? И, наконец, главный вопрос: возможно ли это в двадцать первом веке 
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Евгений Францевич Шмурло (1853-1934) - крупнейший историк России и русского 

зарубежья, основатель Русского исторического общества в Праге. Эта книга, являющаяся итогом его 40-

летней научной деятельности историка, продолжателя лучших традиций отечественной историографии, 

вышла в Мюнхене в 1922 г. и была предназначена для молодого поколения русских эмигрантов. 

Она стала первой в серии учебников по истории для юношества русского зарубежья и 
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Эйдельман, Натан Яковлевич (1930-1989).   Твой девятнадцатый век: [для старшего 
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Михаил I Феодорович 

 

 Царь и Великий Князь всея России Михаил I Феодорович (Москва, 

12/25 июля 1596 – Москва, 13/26 июля 1645). 

 

Первый Государь Дома Романовых. Сын Святейшего Патриарха 

Филарета (в миру Феодора Никитича Романова, двоюродного брата последнего 

Царя Дома Рюриковичей св. Феодора Иоанновича) и Ксении Ивановны (урожд. 

Шестовой, во иночестве Марфы). По восшествии на трон Царя Бориса Годунова 

(1598) род Романовых, как ближайший к престолонаследию сразу вслед за 

Годуновыми, был подвергнут преследованию (1600-1601). Родителей Михаила 

Феодоровича насильственно постригли в монашество. Малолетний будущий 

Государь до смерти Царя Бориса I и гибели Династии Годуновых в 1605 

воспитывался родственниками, а потом находился при своей матери. После победы над 

польскими интервентами Второго Ополчения под водительством нижегородского гражданина 

К. Минина и князя Д. Пожарского, в Москве состоялся Великий Церковный Поместный и 

Земский Собор 1613, на котором главным стоял вопрос об определении личности Законного 

Царя. 21 февраля (6 марта по н.ст.) 1613 Михаил Феодорович Романов, благодаря 

ближайшему родству по женской линии с угасшей Династией Рюриковичей, был призван на 

Царство по настоянию служилого дворянства, духовенства, казачества и простого народа. 

Объединившиеся сословия воспрепятствовали высшей аристократии установить выборную 

монархию по польскому образцу. Соборная Грамота, разосланная во все концы русской земли, 

гласила: «Заповедано, чтобы Избранник Божий Царь Михаил Феодорович Романов был 

Родоначальником Правителей на Руси из рода в род с ответственностью в своих делах перед 

единым Небесным Царем. А кто же пойдет против сего Соборного Постановления - Царь ли, 

Патриарх ли, и всяк человек - да проклянется такой в сем веке и в будущем, отлучен бо будет 

он от Святыя Троицы». 14 (27 по н.ст.) марта 1613 посольство Собора, возглавлявшееся св. 

епископом Рязанским Феодоритом, келарем Троице-Сергиева монастыря Авраамием 

(Палицыным) и И. Шереметевым, в костромском Свято-Троицком Ипатьевском монастыре от 

имени всего народа просило молодого Государя принять власть. 11 (24 по н.ст.) июля 1613 

Царь Михаил I венчался на Царство в Успенском соборе Московского Кремля. В самом начале 

своего правления должен был прилагать немало усилий для изживания наследия Смутного 

Времени. Необходимо было довершить изгнание польских и шведских оккупантов, возвратить 

отторгнутые исконно русские земли, разгромить бунтовщиков и самозванцев, преодолеть 

экономическую разруху и упрочить положение России и Династии Романовых на 

международной арене. С 1619 года надежной опорой Царю стал его отец - Митрополит 

Филарет, возвратившийся из польского плена и вскоре законно избранный Патриархом. Царю 

Михаилу I пришлось вести несколько войн - с Польшей (до 1618 и в 1632-1634) и Швецией (до 

1617). В числе важнейших достижений его царствования следует указать возвращение 

области Новгорода, заключение мира с Польшей (Деулинское перемирие 1618) и Швецией 

(Столбовский мир 1617), отказ от претензий на Российский Престол со стороны иностранных 

претендентов (в первую очередь Короля Польши Владислава IV по Поляновскому мирному 

договору 1634), усовершенствование внутреннего законодательства, учреждение особого 

Приказа «Что на сильных бьют челом» для пресечения злоупотреблений администрации, 

значительное восстановление экономического благосостояния. Однако сил для возвращения 

Смоленска, за который шла упорная борьба с Польшей, и других русских областей у России 

еще не было. Царь Михаил I был женат дважды. Первая супруга - Царица Мария 

Владимировна (урожденная княжна Долгорукова) скончалась в 1625, через три месяца после 

свадьбы, а вторая (с 1626) - Царица Евдокия Лукьяновна (урожденная Стрешнева) родила 10 



детей и умерла спустя пять недель после смерти своего мужа и Государя. Скончался после 

продолжительной болезни, мучившей его в последние годы жизни. Погребен в Архангельском 

соборе Московского Кремля, рядом со своими Царственными Предшественниками из Дома 

Рюриковичей. 
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Алексей I Михайлович  

 

Царь и Великий Князь всея Великия, Малыя и Белыя России Алексей 

I Михайлович (Москва, 19 марта/1 апреля 1629 – Москва, 29 января/11 

февраля 1676) 

 

Первый сын Царя Михаила I Феодоровича и Царицы Евдокии Лукьяновны 

(урожд. Стрешневой). Вступил на Престол после смерти отца 13 (26 по н.ст.) 

июля 1645. Венчался на царство в Успенском соборе Московского Кремля 28 

сентября/11 октября 1645. Отличался православным благочестием, 

милосердием и высокой образованностью. В начале царствования мягкостью 

его характера пользовались некоторые приближенные. Их злоупотребления 

привели к бунту 1648, угашенному благодаря мужеству и мудрости Царя. В том же году по 

указу Государя было составлено Соборное Уложение, утвержденное Земским Собором 1649 и 

явившееся замечательным произведением юридической мысли не только России, но и всего 

мира. Главнейшим принципом Самодержавной Монархии, сформулированным в Уложении, 

было провозглашено равенство всех перед законом, чтобы «всяких чинов людям, от большаго 

до меньшаго чина, суд и расправа была во всяких делах всем равна». В дальнейшем число 

законодательных актов пополнилось Таможенным (1653) и Новоторговым (1667) Уставами, 

сыгравшими значительную роль в развитии российской экономики. Алексей I заботился о 

благосостоянии своих подданных, облегчал налоговое бремя и помогал неимущим. Духовные 

и принципиальные политические вопросы Царь ставил превыше всего. Например, несмотря на 

некоторые негативные для торговли и промышленности последствия, он (единственный из 

европейских Государей) изгнал из России англичан после того, как в Англии произошли 

революция и казнь Короля Карла I. 

Алексей I осуществил многое из того, о чем его отец мог лишь мечтать. В состав России 

вернулись Малая Русь, Белая Русь и Смоленск. В год добровольного воссоединения Украины 

с Россией - 1654 - из-за этого события произошла война с Польшей. Царь лично возглавил 

поход, выслав впереди себя Иверскую чудотворную икону Божией Матери. Первоначальные 

успехи были несколько ослаблены неудачами в войне со Швецией за Ливонию, но в целом 

результатом военных действий явилась важная победа Русского Государства. К царствованию 

Алексея I относится и начало распространения российского влияния на Кавказе. Многие 

небольшие народы там уже признали над собой власть «Белого Царя», а Цари Кахетии и 

Имеретии, представители древнейшей в Европе Династии Багратионов, происходящей от 

библейского Царя Давида Псалмопевца, просили о покровительстве и защите. Продолжалось 

освоение Сибири - воздвигнуты Нерчинск, Иркутск и Селенгинск, служилый дворянин С. 

Дежнев добрался до будущего Берингова пролива, а И. Поярков открыл реку Амур и Охотское 

море. Достигнуто полное восстановление дипломатических отношений со всеми 

государствами Запада и установлены сношения с Китайской Империей. 

Царствование Алексея I было омрачено двумя тяжелыми потрясениями - церковным 

расколом 1654 и бунтом под водительством Степана Разина 1670-1671. Государю удалось как 

подавить восстание, так и локализовать раскол, не допустив религиозной войны. Однако 

чрезмерно жестокие репрессивные меры в отношении старообрядцев, к сожалению, не 

позволили найти пути к полному изживанию разделения Русской Православной Церкви. 

Царь Алексей I был женат дважды. Первая супруга - Царица Мария Ильинична 

(урожденная Милославская) родила 13 детей (в числе коих были Цари Феодор III и Иоанн V и 

Царевна Софья Алексеевна) и скончалась в 1669. Вторая - Царица Наталья Кирилловна 

(урожденная Нарышкина) родила 3 детей, в том числе Императора Петра I Великого, в 

царствование которого она и умерла в 1694. Царь Алексей I почил в Москве, перед смертью 



освободив узников и ссыльных, простив частные долги казне и заплатив за должников 

частным лицам. Погребен в Архангельском соборе Московского Кремля. От народа Алексей I, 

несмотря на бурные события его царствования, получил прозвание Тишайшего. 
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29 марта 1629 года - родился Алексей Михайлович Романов, тишайший и добрейший царь, при 

котором было столько народных восстаний и волнений, что эпоху его правления прозвали «бунташным 

веком». Но именно Алексей Михайлович во многих вопросах государственного правления проложил 

дорогу Петру I, создал те инструменты, с помощью которых его сын впоследствии прорубит окно в 

Европу. 



Феодор III Алексеевич 

 

Царь и Великий Князь всея Великия, Малыя и Белыя России Феодор 

III Алексеевич (Москва, 30 мая/12 июня 1661 – Москва, 27 апреля/10 мая 

1682).  

Царь Феодор III был сыном Царя Алексея I Тишайшего и Царицы Марии 

Ильиничны (урожд. Милославской). Вступил на престол после смерти отца 29 

января/11 февраля 1676. Венчался на царство в Успенском соборе Московского 

Кремля 18 июня/1 июля 1676. Несмотря на слабое здоровье, сумел прекрасно 

подготовиться к Царскому служению и получил блестящее образование под 

руководством Симеона Полоцкого. Знал латинский и польский языки, сам писал 

музыку к церковным песнопениям и явился одним из основателей Славяно-

Греко-Латинской Академии. В начале царствования некоторое время находился под влиянием 

приближенных, но вскоре стал проводить самостоятельную политику. В 1678 по Указу Царя 

осуществили всеобщую перепись населения. Затем Феодор III преобразовал систему 

судопроизводства, и, уничтожив звание губных старост и целовальников, передал уголовные 

дела в ведение воевод (1679). Межевание вотчинных и помещичьих земель (1680) стало еще 

одним важным шагом в области внутренней политики. 1682 ознаменовался отменой 

местничества - пагубной системы замещения должностей не по способностям, а по 

происхождению, расстраивающей государственные дела в угоду сословным предрассудкам. 

Эта реформа стала результатом ходатайства Собора служилых людей, созванного Государем 

в его заботе о нуждах армии для «устроения и управления ратного дела». Разрядные книги, 

служившие основанием для претензий на занятие должностей по происхождению, были 

торжественно сожжены. Собор высказался так же за введение европейского строя в войске. 

Подобно своему отцу, Царь Феодор III отличался глубочайшим благочестием. В его 

царствование учредили ряд новых епархий. Осуществлялись меры по изживанию раскола, 

шла борьба с внутрицерковными «бесчиниями и нестроениями». Основной 

внешнеполитической задачей царствования стало противостояние Турции и Крымскому 

Ханству, пытавшимся отторгнуть территории в союзе с предателями на Украине. В конце 

концов, Царю удалось заключить 20-летнее перемирие, выгодное в тех условиях для России, 

по которому под властью Москвы оставалась левобережная Украина, а правобережная 

признавалась нейтральной (Бахчисарайский договор 1681). 

 Царь Феодор III был женат дважды. Первая его супруга Царица Агафия Симеоновна 

(урожденная Грушецкая) скончалась 14/27 июля 1681 вместе с только что родившимся 

Наследником Царевичем Илией Феодоровичем. Во втором супружестве Государь состоял с 

Царицей Марфой Матвеевной (урожденной Апраксиной), не успевшей произвести на свет 

потомства. Скончался в Москве. Погребен в Архангельском соборе Московского Кремля. 

Болезненное состояние его младшего брата Царевича Иоанна повлекло династический 

кризис, завершившийся уникальным в истории России одновременным воцарением двух 

сыновей Царя Алексея I – Иоанна V и Петра I. 
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Царствование Федора Алексеевича Романова длилось всего 6 лет, он взошел на престол 

четырнадцатилетним, а скончался, не дожив до двадцати одного года. Его отец и младший брат правили 

значительно дольше, и в восприятии потомков Федор затерялся где-то между двумя великими 

царствованиями - Тишайшего Алексея и Великого Петра. 

 

                                                                          Петр I Алексеевич 

  

Император Всероссийский Петр I Великий (Москва, 30 мая/12 

июня 1672 – Санкт-Петербург, 28 января/10 февраля 1725).  

 

Император Петр I Великий был сыном Царя Алексея I Тишайшего и 

Царицы Наталии Кирилловны (урожд. Нарышкиной). После смерти 

бездетного старшего брата Царя Феодора III и последовавшего 

стрелецкого мятежа 26 мая/8 июня 1682 воцарился одновременно со 

своим старшим братом Царем Иоанном V. Оба брата венчались на 

царство в Успенском соборе Московского Кремля 25 июня/8 июля 1682 

года. В правление Царевны Софьи Петр I с матерью Царицей Наталией Кирилловной 

находился в отдалении от Двора в селе Преображенском. С детства проявлял интерес к 

военному и морскому делу и точным наукам. По его инициативе были созданы потешные 

Преображенский и Семеновский полки, ставшие в будущем основой Гвардии. Спасаясь от 

заговора сторонников сестры, 8/21 августа 1689 Царь Петр I бежал из Москвы в Троице-

Сергиев монастырь. Династический кризис завершился падением Царевны и сосредоточение 

власти в руках Петра I. Он немедленно приступил к созданию Российского Флота. В 1696 

кончина Царя Иоанна V сделала Царя Петра I единодержавным Государем. В 1697 началось 

его первое заграничное путешествие, во время которого Царь, постигая ремесло 

кораблестроения, трудился простым рабочим на верфи в Саардаме под именем Петра 

Михайлова. В 1698 Государь был вынужден прервать свое пребывание вне России из-за 

последнего в истории нашего Отечества стрелецкого бунта. Заключив мир с Турцией, Царь 

Петр I в союзе с Королем Дании Христианом V и Королем Польши Августом весной 1700 начал 

военные действия против Швеции с целью обеспечения выхода России к Балтийскому морю. В 

1703 основал Санкт-Петербург, ставший в 1712 году новой столицей России. Война с Карлом 

XII Шведским затруднялась восстанием К. Булавина, вспыхнувшим в 1706. Но уже в 1709 

русскими войсками была одержана решительная победа под Полтавой. Карл XII еще 

продолжал сопротивление и сумел поднять против России турецкого Султана. Прутский поход 



1711 был неудачен для Петра I. Он попал в окружение. Лишь мудрость и мужество его 

возлюбленной Екатерины Алексеевны спасли Царя от плена. Однако Швеции эта неудача не 

помогла. В 1714 русский флот одержал победу над шведами в битве при мысе Гангут, а в 1720 

– у острова Гренгам. Карл XII погиб в 1718. В 1721 Ништадтский мирный договор закрепил за 

Россией Ингерманландию, Эстляндию и Лифляндию. В том же году 22 октября/4 ноября 

Государь принял титул Императора Всероссийского, который носили с тех пор все Монархи 

России. В 1724, победив Персию, Император Петр I положил начало завоеванию Кавказа. За 

границей Петр I создал постоянные посольства и консульства России, обеспечивавшие 

регулярные сношения с иностранными государствами. В области внутренней политики Петр I 

разделил государство на 8 губерний (1708), а губернии на провинции (1719), реформировал 

всю систему государственных учреждений: создал в 1711 году Правительствующий Сенат, 

упразднил приказную систему, заменив Приказы Коллегиями в 1717-1720 годах, ввел Табель о 

рангах (в 1722 году), обеспечивавшую пополнение правящего слоя лучшими представителями 

народа. К числу негативных событий царствования Петра I Великого приходится отнести 

законодательное уничтожение прежнего традиционной порядка престолонаследия и введение 

Устава (1722), согласно которому определение личности Наследника ставилось в зависимость 

от воли царствующего Государя. Этот акт почти на целый век подорвал наследственную 

Монархию и явился причиной и оправданием многочисленных переворотов и нескольких 

цареубийств. В 1721 Петр I официально упразднил Патриаршество в Русской Церкви и создал 

Духовную Коллегию, вскоре переименованную в Святейший Правительствующий Синод. Этот 

акт также признается многими сомнительным с точки зрения канонического права, приведшим 

к чрезмерной бюрократизации церковной жизни и ослаблению общественной роли Церкви. 

Дискуссии о синодальной реформе Петра Великого продолжаются до сих пор. В заботе о 

просвещении и развитии отечественной науки и культуры Петр I основывал школы, привлекал 

иностранных специалистов и посылал молодых людей учиться за границу, а в 1724 подготовил 

основание Академии Наук. Он лично овладел многими науками и ремеслами, мог делать 

медицинские операции, строить корабли, ковать металл, заниматься токарным делом, шить 

одежду и обувь. В быту Государь был скромен и аскетичен. Петр I Великий 

покровительствовал развитию промышленности и торговли. При нем возникали мануфактуры, 

началась разработка полезных ископаемых на Урале и в других местностях. Император 

свободно говорил на немецком, французском, английском и голландском языках. Он прекрасно 

знал православное Богослужение и мог вести всю уставную службу. Политика Петра I 

Великого, его войны и коренные реформы существенно усложнили жизнь простого народа. Но 

это были неизбежные жертвы, без которых Россия могла просто погибнуть как государство. 

Император относился к своим подданным с неподдельной любовью и смертельно заболел, 

спасая матросов с севшей на мель шлюпки в Сестербеке. Петр I Великий был женат дважды. 

Первая его супруга Царица Евдокия Феодоровна (урожденная Лопухина), была пострижена в 

монашество в 1698 году. Вторая - Царица (с 1721 г. - Императрица) Екатерина Алексеевна 

(урожденная Скавронская) наследовала Престол под именем Екатерины I после кончины 

Царственного Реформатора. Император Петр I Великий скончался в Санкт-Петербурге и 

погребен там в заложенном им Петропавловском соборе, ставшем с тех пор Родовой 

Усыпальницей Династии Романовых. В историю всего мира он вошел как величайший 

Российский Монарх, преобразивший облик своей страны. 
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                                                                        Екатерина II Алексеевна 

 

Императрица Всероссийская Екатерина II Алексеевна 

(Штетин, 21 апреля/(2)4 мая 1729 - Санкт-Петербург, 6/19 декабря 

1796) 

Родилась от брака Князя Ангальт-Цербстского Христиана-

Августа и Принцессы Голштейн-Готторпской Иоганны-Елизаветы. По 

воле Императрицы Елисаветы I прибыла в Россию в 1744 в качестве 

невесты Наследника Великого Князя Петра Феодоровича. На 

следующий год состоялось бракосочетание.  

Но брак этот не был счастливым. Отношения супругов 

постепенно ухудшались, и даже долгожданное рождение в 1754 сына 

Павла не смогло поправить положения. По некоторым сведениям, 

после вступления на Престол Император Петр III намеревался 

развестись с нелюбимой женой. Опасаясь этого, Екатерина Алексеевна 28 июня/11 июля 1762 

прибыла из Петергофа в Санкт-Петербург и организовала переворот, провозгласив себя 

царствующей Императрицей. На следующий день Петр III отрекся от Престола в пользу 

супруги. 22 сентября/5 октября 1762 Екатерина II венчалась на царство в Успенском соборе 

Московского Кремля. 

Осудив в своем Манифесте правление мужа, на практике следовала заложенным им 

принципам. Во внешней политике сохранилась ориентация на Пруссию. Россия, в союзе с 

северными континентальными державами и Англией противостояла Франко-Австрийскому 

альянсу. В 1763 Екатерина II устроила возведение на престол Польши своего ставленника 

Станислава Понятовского. Когда подстрекаемая Францией Османская Империя обострила 

отношения с Россией, русская армия в ходе первой Русско-турецкой войны 1768-1774 

одержала победу, в результате чего Екатерина II добилась независимости Крымского Ханства 



и присоединила к своим владениям Азов, Кибурн и Керчь. В 1773 по первому разделу Речи 

Посполитой Россия вернула свои исконные земли Белой Руси. 1783 принес конец 

самостоятельности Крымского Ханства, ставшего частью Российской Империи. Война со 

Швецией 1788-1790 не дала ощутимых результатов, но вторая Русско-турецкая война 1787-

1791 закрепила за Россией Новороссию, Крым и Очаков. После второго раздела Польши в 

1793 Империя приобрела Минскую, Волынскую и Подольскую губернии, а третий раздел 1795, 

уничтоживший польскую государственность, обеспечил обладание Литвой и Курляндией. В 

1783 под покровительство России отдалось древнее Грузинское Царство. Георгиевский 

трактат 24 июля/6 августа 1783 между Россией и Грузией оставлял на вечные времена 

грузинский Престол за Царями Династии Багратионов, в чем проявилась благоразумная 

гибкость имперской политики. 

В области внутреннего устроения Екатерина II также предприняла целый ряд важных 

мер. Созванная ей в 1767 Уложенная Комиссия разработала проекты реформ. В 1775 

территория Империи была поделена на 50 губерний. В 1765 начато государственное 

межевание. Екатерина II заботилась о своем народе, строила больницы, а 26 октября/8 ноября 

1768 ввела оспопрививание, сама первая дав пример подданным, что имело огромное 

значение для здравоохранения. Императрица уделяла большое внимание развитию 

промышленности и торговли. При ней возникло около 2000 заводов и мануфактур. В 1768 

впервые в истории России выпущены бумажные ассигнации. В целях развития науки и 

искусства основывались училища и кадетские корпуса, устроен Смольнинский институт 

благородных девиц, а в 1783 под руководством княгини Е. Дашковой создана Российская 

Академия изящной словесности. Талантливая писательница и мыслительница, Государыня 

оставила потомкам целый ряд литературных и политических произведений. 

Эпоха Великой Императрицы украшена именами полководцев и флотоводцев Суворова, 

Потемкина, Румянцева, Орлова-Чесменского, Спиридова, Ушакова и Кутузова, писателей и 

поэтов Ломоносова, Державина, фон Визина и Капниста, архитекторов Казакова, Кваренги, 

Баженова и Камерона, скульпторов Шубина и Мартоса, художников Рокотова, Левицкого и 

Боровиковского, композитора Бортнянского. 

Царствование Екатерины II было омрачено двумя цареубийствами (свергнутых 

Императоров Петра III (1762) и Иоанна VI (1764)), чумным бунтом в Москве (1771) и 

Крестьянской войной (1773-1775) под водительством самозванца Е. Пугачева, выдававшего 

себя за убиенного Императора Петра III. 

Императрица Екатерина II почила в Санкт-Петербурге. Погребена в Родовой 

Усыпальнице Династии Романовых - Петропавловском соборе. Она считала себя 

продолжательницей дел Петра I Великого и в действительности была таковой. Во многом ей, 

волею Провидения, удалось даже превзойти своего царственного Предшественника. 
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Павел I Петрович 

 

Император Всероссийский Павел I Петрович Мученик 

(Санкт-Петербург, 20 сентября/3 октября 1754 – Санкт-Петербург, 

11/24 марта 1801) 

 

Единственный сын Императора Петра III и Императрицы 

Екатерины II Великой. При жизни Петр III не успел объявить Павла 

Наследником Престола, а 29 июня 1762 отрекся от власти в пользу 

своей супруги Екатерины Алексеевны. Екатерина II Великая 

пренебрегла советом Н. Панина провозгласить Императором сына и 

воцарилась сама. С детства Великий Князь Павел воспитывался как 

Наследник Престола. Большое влияние на него оказал его 

законоучитель иеромонах Платон - будущий Митрополит Московский 

Платон (Левшин). В 1780 Императрица Екатерина II Великая устроила путешествие сына и его 

второй супруги Великой Княгини Марии Феодоровны по Европе под именем графов Северных. 

Знакомство с западным образом жизни не повлияло на Государя. До конца правления матери 

он находился в оппозиции общему направлению ее политики, зиждущейся на идеологии 

европейского Просвещения. Великий Князь Павел Петрович удалился от Двора в подаренную 

ему Гатчину, где с разрешения Екатерины II сформировал свои воинские части и занимался 

любимым военным делом. Ходили слухи, что Императрица намеревается передать престол 

внуку Великому Князю Александру Павловичу, минуя сына. Но этот проект, если он и 

существовал, остался нереализованным. Павел I унаследовал Верховную власть 6/19 ноября 

1796 и короновался 5/18 апреля 1797 в Успенском соборе Московского Кремля. К этому дню он 

приурочил обнародование самого важного Акта своего царствования - Закона о 

престолонаследии, разработанного им еще в 1788. «Положив правила наследования, - писал в 

этом Акте Император, - должен объяснить причины оных. Они суть следующие: Дабы 

Государство не было без Наследника. Дабы Наследник был назначен всегда Законом самим. 

Дабы не было ни малейшего сомнения, кому наследовать». Отныне в престолонаследии 

устранился любой произвол. Полностью исчезла возможность существования претендентов. 

Один лишь Закон определял личность Императора. Таким образом, Законная Наследственная 

Монархия была восстановлена, причем на качественно новом уровне. Павла I отличала 

особенная любовь к простому народу. Он издал Манифест о трехдневной барщине и запретил 

принуждать крестьян к работе по воскресеньям. В Санкт-Петербурге Государь повелел 

устроить специальную комнату, в которую через щель в двери любой подданный мог опустить 

ходатайство или жалобу. Единственный ключ от комнаты Император всегда имел при себе и 

лично прочитывал каждое прошение, вынося справедливое решение. В войсках Император 

укрепил дисциплину, пошатнувшуюся в конце правления Екатерины II Великой. Впечатляет 

законотворческая деятельность Государя - за период его царствования было принято 2179 

актов. Павел I прекратил бесперспективную в тот момент войну с Персией. В 1798 году 

присоединился к антифранцузской коалиции и отправил войска под командованием графа А. 

Суворова в Италию, напутствовав его словами: «Иди, спасай Царей!». Беспримерный переход 

воодушевленных доверием Царя суворовских чудо-богатырей через Альпы воспел Г. 

Державин. 

Павел I покровительствовал Мальтийскому Ордену, в котором он видел мощный 

инструмент для борьбы с развитием революции в Европе, и 29 ноября/12 декабря 1798 принял 

сан его Великого Магистра. Предательская политика Англии и бездарность австрийских 

полководцев, сводившие на нет блестящие успехи русской армии, заставили Императора 

пересмотреть свою внешнюю политику. Павел I установил отношения с Первым консулом 



Франции Н. Бонапартом, в союзе с которым хотел завоевать крупнейшую британскую колонию 

- Индию. Мученическая смерть помешала ему довести эти планы до конца. Император Павел I 

был женат дважды. Его первая супруга Великая Княгиня Наталия Алексеевна (урожденная 

Принцесса Вильгельмина-Луиза Гессен-Дармштадтская) скончалась при родах в 1776 году. 

Вторая супруга - Императрица Мария Феодоровна (урожденная Принцесса София-Доротея-

Августа-Луиза Вюртембергская) произвела на свет многочисленное потомство. Труды 

Государя на благо простых подданных и твердость его политики вызвали ненависть худших 

представителей аристократии, инспирируемых к тому же английским послом лордом 

Витвортом. Против Императора составился заговор, возглавляемый санкт-петербургским 

генерал-губернатором графом П. Паленом. Император Павел I был с изощренной жестокостью 

убит в воздвигнутом им Михайловском замке. Погребен в Родовой Усыпальнице Династии 

Романовых - Петропавловском соборе. Народ оплакивал Государя и нескончаемой вереницей 

шел к его гробнице. На протяжении уже почти двух столетий верующие обращаются к Царю-

Мученику Павлу с просьбами о предстательстве за них у Престола Небесного Царя. 
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                                                                       Александр I Павлович 

 

Император Всероссийский Александр I Павлович (Санкт-

Петербург, 12/25 декабря 1777 - Таганрог, 19 ноября/2 декабря 

1825) 

 

Старший сын Императора Павла I и Императрицы Марии 

Феодоровны. Получил воспитание под руководством своей бабки 

Императрицы Екатериной II Великой. С 1793 состоял в супружестве с 

Императрицей Елисаветой Алексеевной (урожденной Принцессой 

Луизой-Марией-Августой Баденской), от которой имел двух дочерей, 

рано скончавшихся. 

Вступил на престол после мученической кончины своего отца, 

убитого в результате заговора в 1801 году. Венчался на Царство 15/28 сентября 1801 в 

Успенском соборе Московского Кремля.  

Упразднил Коллегии и создал вместо них 8 Министерств (8/21 сентября 1802). Изданием 

Указа о вольных хлебопашцах (20 февраля/5 марта 1803) положил начало отмене крепостного 

права. Ограничил произвол помещиков, запретив продавать крестьян на ярмарках, давать 

газетные объявления о продаже дворовых, ссылать крепостных в Сибирь и заново 

закрепощать крестьян, получивших «вольную». Предоставил право покупки земли 

представителям купеческого и мещанского сословий и государственным крестьянам. 1/14 

января 1810 учредил Государственный Совет. 25 июня/8 июля 1811 завершил министерскую 



реформу изданием «Общего учреждения министерств». В Казани и Харькове основал 

Университеты. 

12/25 сентября 1801 упразднил Грузинское Царство (в нарушение Георгиевского 

трактата 1783). В 1803-1804 присоединил к Российской Империи Мингрелию, Гурию и 

Имеретию. В результате Русско-персидской войны 1804-1813 по Гюлистанскому мирному 

договору присоединил к Империи Гянджинское, Шекинское, Ширванское, Карабахское, 

Дербентское, Кубинское, Бакинское и Талышское ханства и Муганскую степь. По итогам 

Русско-турецкой войны 1806-1812 по Бухарестскому договору присоединил к Империи 

Бессарабию и добился от Османской Империи предоставления автономии Сербии и 

расширения автономии Молдавии и Валахии. 

 Нарушение бонапартистской Францией Амьенского мира, вероломный и беззаконный 

расстрел Герцога Энгиенского и принятие Н. Бонапартом титула «Императора Французов» 

заставили Александра I вступить в III антифранцузскую коалицию. После поражений войск 

коалиции при Аустерлице (20 ноября/(2)3 декабря 1805), распада коалиции и тяжелых боев с 

французами при Прейсиш-Эйлау и Фридланде Государь пошел на заключение Тильзитского 

мирного договора с Францией (25 июня/(7)8 июля 1807). При этом, с одной стороны, добился 

включения в состав Российской Империи Белостокской области и сохранения независимости 

союзного России Прусского Королевства, но, с другой, был вынужден присоединиться к 

невыгодной для России «Континентальной блокаде» Англии и согласиться на создание 

профранцузского марионеточного «Герцогства Варшавского». 

 В ходе Русско-шведской войны 1808-1809 присоединил к Империи Финляндию и 

Аландские острова (Фридрихсгамский мирный договор). Даровал Великому Княжеству 

Финляндскому широкие автономные права. После встречи с Н. Бонапартом в Эрфурте (осень 

1808), в 1809 официально объявил войну прежней союзнице Австрии, но отдал тайный приказ 

избегать серьезных столкновений с ее войсками. Отказ Государя выдать замуж за Н. 

Бонапарта Великую Княжну Анну Павловну и захват Францией Великого Герцогства 

Ольденбургского ухудшили российско-французские отношения. 12/(24)25 июня 1812 началось 

нашествие на Россию Франции и «двадесяти язык». После Смоленской битвы 4-6/17-19 

августа 1812 русская армия отступила к Москве. Ее командующим был назначен 

фельдмаршал граф М. Голенищев-Кутузов. В Бородинском сражении под Москвой 26 

августа/8 сентября обе стороны понесли огромные потери. 1/14 сентября на совете в Филях М. 

Голенищев-Кутузов принял решение о сдаче Москвы. Н. Бонапарт полагал, что война этим 

закончится, но Государь проявил твердость и отказался от мирных переговоров. Пожар 

Москвы вынудил французов покинуть священную столицу России. План Бонапарта по захвату 

южных губерний был сорван удачными действиями русской армии при Тарутино (6/19 октября 

1812) и Малоярославце (12/25 октября 1812). 22 октября/4 ноября арьегард французов был 

разбит под Вязьмой. 14-16 (27-29) ноября 1812 после переправы через Березину армия Н. 

Бонапарта была окончательно ослаблена и деморализована.  

25 декабря 1812/7 января 1813 на Рождество Христово Александр I издал Манифест о 

победе России. Заграничный поход 1813-1814 ликвидировал гегемонию революционной 

Франции и восстановил общеевропейское равновесие. В самой Франции на престол вернулась 

законная Династия Бурбонов. На Венском конгрессе 1814-1815 по инициативе Александра I 

образован Священный Союз Государей и Народов. По решению Венского Конгресса 

восстанавливалась польская государственность в виде Царства Польского в составе 

Российской Империи. Конгрессы Союза в Аахене (1818), Троппау и Лайбахе (1820-1821) и в 

Вероне (1822) успешно противодействовали революционному движению в Европе. 15/(27)28 

ноября 1815 Государь даровал Царству Польскому Конституцию.  

В 1816 возобновилось на усовершенствованных началах создание военных поселений 

(первые из которых в экспериментальном порядке появились в 1810). Эта реформа, 



изначально призванная улучшить быт солдат и решить насущные вопросы, стоящие перед 

Вооруженными силами России, оказалась неудачной (военные поселения окончательно 

упразднены в 1857). Конец царствования Александра I был омрачен несколькими серьезными 

восстаниями, в том числе бунтом в гвардейском Семеновском полку (1820), и активизацией 

деятельности тайных обществ, ставящих целью цареубийство и ниспровержение 

существующего государственного строя. В 1822 Государь законодательно запретил тайные 

общества, но не предпринял никаких радикальных мер по борьбе с ними.  

Александр I скончался в Таганроге во время путешествия по России. Погребен в 

Родовой Усыпальнице Династии Романовых - Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. С 

его кончиной связана благочестивая легенда о старце Феодоре Козьмиче, под именем 

которого, якобы, скрылся ушедший от мира Государь. Александр I не оставил потомства. В 

связи с отречением от прав на престолонаследие Цесаревича Константина Павловича, новым 

Императором стал третий сын Павла I Великий Князь Николай Павлович. 
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Николай I Павлович 

 

Император Всероссийский Николай I Павлович (Царское 

Село, 25 июня/8 июля 1796 – Санкт-Петербург, 18 февраля/3 марта 

1856) 

 

  Третий сын Императора Павла I и Императрицы Марии 

Феодоровны. С детства получил всестороннее образование, но 

главные его интересы лежали в области военного дела. При брате 

Императоре Александре I Благословенном в очереди 

престолонаследия занимал второе место после второго сына Павла I 

Цесаревича Константина Павловича. Император Александр I, 

утвердивший тайное отречение Цесаревича Константина, исподволь 



приобщал Великого Князя Николая к делам управления. Но вплоть до кончины своего брата 

будущий Государь не знал достоверно о состоявшемся решении передать ему Престол. 

Поэтому в 1825 после смерти бездетного Александра I он присягнул находившемуся в 

Варшаве Константину Павловичу. Когда последний подтвердил свой отказ от прав на Престол, 

Николай Павлович издал Манифест о своем воцарении. Междуцарствием воспользовались 

тайные общества, поднявшие 14/27 декабря 1825 мятеж с целью низложения и физического 

истребления Династии Романовых. Молодой Император проявил мужество и выдержку, сам 

выехал к взбунтовавшимся войскам и подавил восстание.  

 Император Николай I венчался на царство в Успенском соборе Московского Кремля 22 

августа/4 сентября 1826 года. Начал целенаправленную и систематическую работу по 

подготовке преобразований, и, в особенности, отмены крепостного права. Николай I сравнивал 

себя с библейским св. Царем Давидом Псалмопевцем, собиравшем материалы для Храма, 

воздвигнуть который предстояло его сыну св. Царю Соломону Премудрому. Уже в 1826 

секретный комитет под председательством графа В. Кочубея приступил к изучению всех 

сторон жизни Империи. В царствование Николая I под руководством графа М. Сперанского 

осуществлена кодификация законодательных актов, завершившаяся изданием Свода Законов 

Российской Империи. По воле Императора было облегчено положение крепостных и 

государственных крестьян. Николая I отличала любовь к подданным и жертвенность. Когда в 

Москве бушевала эпидемия холеры, Император отправился туда, чтобы поддержать 

москвичей и проследить за качеством предпринимаемых мер. Императрица Александра 

Феодоровна, боявшаяся за своего мужа, привела к Николаю I всех его детей, чтобы удержать 

Государя от поездки. «Уведи их, - твердо сказал Император, - в Москве сейчас страдают 

тысячи моих детей». Николай I неустанно заботился о развитии промышленности и торговли. 

Финансовая реформа сделала положение русского рубля неуязвимым вплоть до революции 

1917. В 1836 Государь основал первую железную дорогу, а всего за его правление устроено 10 

тысяч верст шоссейных и 1 тысяча верст железных дорог. Учредил и преобразовал 

многочисленные учебные заведения, в том числе Киевский Университет, С.-Петербургский 

Технологический Институт, будущее Императорское Техническое Училище и 

Константиновский Межевой Институт в Москве, Военную и Морскую Академии и 11 новых 

кадетских корпусов. Отличался благочестием, и многие часы проводил в молитве. В 1839 году 

произошло присоединение к Православной Церкви униатов на Украине. В тоже время 

царствование Николая I ознаменовалось очередным усилением преследований 

старообрядцев. В области внешней политики Николай Павлович возобновил военные 

действия против Персии, закончившиеся в 1828 году занятием Эриванской и Нахичеванской 

областей. Победоносная война с Османской Империей 1827-1828 годов дала независимость 

Греции, а России принесла обладание частью Бессарабии и ряда стратегически важных 

крепостей. 

Николай I проявлял уважение к польской государственности и даже отдельно 

короновался в Варшаве в 1829 году как Царь Польский. Но поляки, подстрекаемые извне, не 

оценили милостей своего Государя. Воспользовавшись трудностями Империи, возникшими из-

за эпидемии холеры, они в 1830 году объявили Николая I низложенным в Царстве Польском. 

Император подавил польское восстание и ограничил привилегии, данные Польше им и его 

братом Александром I. При Николае I продолжалось завоевание Кавказа и Средней Азии. В 

области внешней политики Император неукоснительно отстаивал легитимистские принципы и 

оказывал помощь даже своим врагам в тех случаях, когда под угрозой находился 

монархический строй и законные права Государей. В 1832 Россия поддержала турецкого 

Султана Махмуда II против египетских мятежников, а в 1848 русская армия под водительством 

Паскевича подавила революцию в Австрийской Империи. Последняя война в царствование 

Николая I - Крымская, предпринятая ради защиты Православия в Святой Земле, оказалась 



неудачной. На стороне Османской Империи выступили соединенные силы бонапартистской 

Франции, Англии и Сардинии, а неблагодарная Австро-Венгрия заняла позицию 

недоброжелательного к России нейтралитета. Государь принимал поражения Русских Армии и 

Флота очень близко к сердцу, и эти переживания явились причиной его безвременной 

кончины. Николай I состоял в браке с Императрицей Александрой Феодоровной (урожденной 

Принцессой Луизой-Шарлоттой Прусской). Четыре его сына - Александр, Константин, Николай 

и Михаил - произвели на свет многочисленное потомство. Император Николай I смертельно 

заболел воспалением легких при исполнении своего воинского служения, простудившись во 

время смотра войск. Скончался в Санкт-Петербурге. Погребен в Родовой Усыпальнице 

Династии Романовых - Петропавловском соборе. В памяти народной он остался с именем 

Незабвенного Царя. 
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Александр II Николаевич 

 

Император Всероссийский Александр II Николаевич 

(Москва, 17/30 апреля 1818 – Санкт-Петербург, 1/14 марта 1881) 

 

Старший сын Императора Николая I Незабвенного и 

Императрицы Александры Феодоровны. После вступления в 1825 на 

Престол его отца, провозглашен Наследником Престола. С 1834 

присутствует на заседаниях Правительствующего Сената, а с 1835 - в 

Святейшем Правительствующем Синоде. В 1837-1838 годах совершил 

путешествие по России и Европе. 

Унаследовал Престол 18 февраля/3 марта 1855 на исходе 

неудачной для России Крымской войны, которую сумел завершить с 

минимальными потерями для Империи. Венчался на царство в 

Успенском соборе Московского Кремля 26 августа/8 сентября 1856. Начал Эпоху Великих 

Реформ, положивших конец крепостническому строю и направленных на уничтожение 

сословных противоречий. 

Первым в ряду главнейших преобразований Александра II стала отмена крепостного 

права (19 февраля/4 марта 1861). Изданием Судебных Уставов (1864) отделил судебную 

власть от властей исполнительной, законодательной и административной, обеспечив ее 

полную независимость. Процесс стал гласным и состязательным. Реформировалась 

полицейская, финансовая, университетская и вся светская и духовная образовательная 

система в целом. К 1864 относится и начало создания всесословных земских учреждений, 

которым было вверено заведование экономическими и прочими общественными вопросами на 

местах. В 1874 ввел шестилетнюю всеобщую воинскую повинность для молодых людей с 21 

года. Военно-сухопутное и морское управление было также реформировано по плану, 

представленному Д. Милютиным. К благотворным переменам правления Государя относятся 

упразднение телесных наказаний, учреждение Государственного Банка, отмена ряда налогов 

и облегчение положения старообрядцев. Основано три Университета - в Новороссийске, 

Варшаве и Томске. 

Внутренние и внешние войны Императора Александра II были победоносными. 

Восстание, вспыхнувшее в 1863 в Польше, несмотря на только что оказанные милости и 

восстановление Совета Царства Польского, быстро подавили Берг и Муравьев. В 1864 

пленением имама Шамиля благополучно закончилась Кавказская Война. По Айгунскому и 

Пекинскому договорам с Китайской Империей Россия в 1858-1860 присоединила Амурский и 

Уссурийский края. В 1867-1873 Империя расширилась за счет завоевания Туркестанского края 

и Ферганской долины и добровольного вхождения на вассальных правах Бухарского Эмирата 

и Хивинского Ханства. Одновременно в 1867 заморские владения - Аляска и Алеутские 

острова были уступлены Соединенным Американским Северным Штатам, с которыми 



установились добрые отношения еще во время американской гражданской войны между 

Севером и Югом. В 1877 Император, движимый сочувствием к угнетаемым православным 

балканским народам, объявил войну Османской Империи. Турция потерпела поражение, 

предопределившее государственную независимость Болгарии, Сербии, Румынии и 

Черногории. Российская Империя вернула отторгнутую в 1856 часть Бессарабии и 

присоединила Ардаган, Батум и Карс. 

В начале царствования жизнь Императора Александра II не подвергалась опасности. 

Первым покушением стал выстрел дворянина Д. Каракозова в Летнем саду 4/17 апреля 1866. 

По счастливой случайности Государя спас крестьянин О. Комиссаров, помешавший 

цареубийце. В 1867 во время Высочайшего визита в Париж на Государя покушался А. 

Березовский. 2/15 апреля 1879 А. Соловьев пытался застрелить Императора несколькими 

револьверными выстрелами. Подпольная террористическая организация «Народная Воля» 

целенаправленно и систематически готовила цареубийство. Неудачи предыдущих покушений 

повлекли изменение тактики цареубийц - они произвели взрывы царского поезда под 

Александровском и Москвой, а потом в самом Зимнем дворце. Но Господь хранил Своего 

Помазанника до предназначенного ему часа. 

В первом супружестве Император Александр II состоял с Императрицей Марией 

Александровной (урожденной Принцессой Максимилианой-Вильгельминой-Августой-Софией-

Марией Гессен-Дармштадской). Во второй - морганатический - брак с княжной Е. 

Долгоруковой, пожалованной титулом светлейшей княгини Юрьевской, Государь вступил 

незадолго до кончины. 

1/14 марта 1881 Император был злодейски убит террористами на Екатерининском 

канале. Роковую роль сыграло то, что после первого взрыва, повредившего карету Государя, 

но не причинившего ему самому ни малейшего ущерба, Александр II, пренебрегая своей 

безопасностью, вышел, чтобы оказать помощь раненным – прохожему мальчику и казаку из 

Конвоя. В этот момент террорист И. Гриневицкий метнул вторую адскую машину прямо под 

ноги Императора. Смертельно раненный и испытывающий страшные мучения Государь до 

последней минуты сохранял присутствие духа и спрашивал о состоянии своих подданных, 

пострадавших при покушении. Скончался в Зимнем дворце и погребен в Родовой 

Усыпальнице Династии Романовых в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. На месте 

мученической кончины Государя воздвигнут величественный храм – Спас-на-Крови. В историю 

России и всего мира Александр II вошел с именем Царя-Освободителя. Его старший сын 

Цесаревич Николай Александрович скончался в Ницце 11/24 апреля 1865 от туберкулеза, и 

престол унаследовал второй сын Великий Князь Александр Александрович. 
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Александр III Александрович 

 

Император Всероссийский Александр III Александрович 

(Санкт-Петербург, 26 февраля/11 марта 1845 – Ливадия, 20 

октября/2 ноября 1894) 

  

Второй сын Императора Александра II Освободителя и 

Императрицы Марии Александровны. Его старший брат Цесаревич 

Николай Александрович скончался при жизни отца в 1865. 

С детства Александр Александрович отличался любовью ко 

всему русскому и во время своего царствования приложил немало 

усилий для возрождения исконного уклада русской жизни и 

упрочения самодержавной монархии. Во время Русско-турецкой 

войны 1877-1878 мужественно сражался на реке Ломе, прикрывая 

левый фланг Российской Армии от Мегмета-Али, но из своего участия в боевых действиях 

вынес отвращение к кровопролитию. 

Вступил на престол после мученической смерти отца Императора Александра II. 

Венчался на Царство в Успенском соборе Московского Кремля 15/28 мая 1883. Главной своей 

задачей Александр III определил поддержание внешнего и внутреннего мира. Он издал 

Манифест о незыблемости Самодержавия (29 апреля/12 мая 1881), удалил чересчур 

реформаторски настроенных деятелей предыдущей эпохи - Великого Князя Константина 

Николаевича, графа М. Лорис-Меликова, Д. Милютина и А. Абазу, а своими ближайшими 

советниками сделал представителей охранительного направления - обер-прокурора 

Святейшего Синода К. Победоносцева, генерала Н. Игнатьева и графа Д. Толстого. 

Предпринял серьезные меры против злоупотреблений чиновничества. Преобразовал земское 

управление, введя институт земских начальников - «близкую к народу твердую 

правительственную власть, которая соединяла бы в себе попечительство над светскими 

обывателями с заботами по завершению крестьянского дела и с обязанностями по 

охранению благочиния, общественного порядка, безопасности и прав частных лиц в 

сельских местностях». 

Жизнь простого народа стала предметом главного внимания Императора. В 

продолжение политики по ликвидации разделений между сословиями восстановил 

верноподданническую присягу для крестьян. В 1882 году учредил Крестьянский Земельный 

Банк для помощи крестьянам в осуществлении выкупных платежей, определенных реформой 

1861 года, и отменил подушную подать. Во время неурожая начала 1890-х г.г. помогал народу 

раздачей крупных сумм и удельных земель. Сократил расходы на содержание Императорской 

Фамилии и своего Двора, давал всевозможные льготы крестьянам, сократил размер выкупа на 

12 миллионов рублей в год, уничтожил оброк у государственных крестьян, ограничил власть 

разлагающейся общины и принял закон о неотчуждаемости крестьянских наделов. 

Проводил целенаправленную политику освоения Сибири и поощрял переселение в эти 

еще неосвоенные богатые края. Развивая промышленность и транспорт, заботился о 

сохранении лесов и природных ресурсов. Для достижения всеобщей грамотности, светского и 

духовного просвещения народа в 1882 году по всей России были созданы школы начального 



образования, а в 1884 году дополнительно узаконены церковно-приходские школы, служившие 

той же цели. 

Ревностно защищал интересы Православной Церкви и боролся с сектантством и 

инославной экспансией. Подавил террористическое революционное движение, окрепшее при 

Царе-Освободителе. 

В царствование Александра III Российская Императорская Армия, насчитывавшая в 

мирное время 900 тысяч человек и способная развернуться до 4 миллионов солдат, являлась 

залогом мира во всем мире. Флот был практически полностью обновлен, построен военный 

порт в Либаве и укреплены многие гавани. 

В первые годы своего правления во внешней политике следовал наметившейся при его 

отце линии на возрождение Русско-Германо-Австрийского Союза, но затем 

переориентировался на союз с Францией, не позволяя, однако, увлечь себя и крайними 

антигерманскими настроениями. За все 13-летнее царствование Александра III не произошло 

ни одного вооруженного столкновения, кроме незначительного инцидента с афганцами у 

Кушки. Этот случай, тем не менее, едва не повлек столкновение с Великобританией. Лишь 

мудрость и твердость Всероссийского Императора позволили избежать войны. В Болгарии, 

благодаря интригам Великобритании, позиции России оказались ослабленными, т.к. 

свержение колеблющегося Князя Александра Баттенбергского привело в результате к 

воцарению еще более антирусски настроенного Князя Фердинанда Кобургского. 

17/30 октября 1888 у станции Борки под Харьковом царский поезд потерпел крушение. 

Вагон, в котором ехала Императорская Семья, оказался полностью разбит. Могучий 

Император удерживал на спине крышу вагона, пока его не покинули все пассажиры, но 

напряжение и ушибы вызвали нефрит - болезнь, скоро сведшую Государя в могилу. 

Император Александр III был женат на Императрице Марии Феодоровне (урожденной 

Принцессе Дагмаре Датской). Он почил в Ливадийском дворце в Крыму на руках у своей 

супруги и святого праведного Иоанна Кронштадтского. Погребен в Родовой Усыпальнице 

Династии Романовых - Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В истории Александр III 

остался с именем Царя-Миротворца. 
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Николай II Александрович 

 

Святой Император Всероссийский Николай II 

Александрович Страстотерпец (Царское Село, 6/19 мая 1868 – 

Екатеринбург, 4/17 июля 1918) 

 

Старший сын Императора Александра III Миротворца и 

Императрицы Марии Феодоровны. В его воспитании и обучении 

принимали участие яркие представители науки, военного дела и 

богословия, в том числе генерал М. Драгомиров, К. Победоносцев, 

протоиерей Иоанн Янышев, Н. Бунге и др. С детства будущий 

Император отличался благочестием и нерушимой верой в идеалы 

православной самодержавной монархии. В 1890 Цесаревич Николай 

Александрович совершил путешествие на Дальний Восток, посетив 

Вену, Триест, Грецию, Египет, Индию, Китай, Аннам и Японию. Счастливо избегнув покушения 

в г. Отсу, когда японский фанатик пытался зарубить его мечом, Наследник вернулся в Санкт-

Петербург через Сибирь. Там он заложил Сибирскую железную дорогу и ознакомился с 

условиями содержания ссыльных. Вступил на Престол 20 октября/2 ноября 1894. Его 

коронация 14/27 мая 1896 в Успенском соборе Московского Кремля была омрачена 

катастрофой на Ходынском поле, повлекшей свыше тысячи жертв, задавленных толпой. 

Государь тяжело переживал случившееся и распорядился выдать каждой осиротевшей семье 



по 1000 рублей. В 1897 по указу Императора произвели всеобщую перепись населения. Тогда 

же Россия перешла на золотую валюту, что свидетельствовало об укреплении экономики. 

12/(24)25 августа 1898 Николай обратился с нотой к европейским Дворам, предложив 

сократить вооружения и создать международный орган для разрешения конфликтов. 

Созванная на следующий год Конференция в Гааге завершилась учреждением 

существующего по сей день Международного Трибунала. 

Неудачная для России Русско-японская война 1904-1905 и спровоцированная ей 

революция 1905-1907 потрясли основы Империи. Но с подавлением смуты государство начало 

укрепляться. Премьер-министр П. Столыпин сумел навести порядок и по воле Императора 

начал аграрную реформу, направленную на уничтожение изжившей себя общины и создание 

крепких крестьянских хозяйств. В 1913 Империя торжественно отпраздновала 300-летие Дома 

Романовых. Казалось, ничто не предвещало скорого крушения исторической России. По 

темпам роста экономики наша Родина опережала все страны света. Ведущие специалисты 

предсказывали, что к 1930-м она займет доминирующее положение в концерте мировых 

держав. Этому помешала Первая Мировая война 1914-1918, сокрушившая четыре 

европейские Империи – Российскую, Германскую, Австро-Венгерскую и Османскую. Во время 

кризиса 1914, вызванного убийством в Сараево Наследника Австро-Венгерского Престола 

Эрцгерцога Франца-Фердинанда, Император Николай II счел своим союзническим долгом 

вступиться за Сербию и объявил всеобщую мобилизацию. В ответ Император Германии 

Вильгельм II объявил России войну. Вначале положение было трудным.Русской Армии не 

хватало боеприпасов, из-за чего даже успешные наступления захлебывались. В 1915 Николай 

II отстранил от командования Великого Князя Николая Николаевича и принял звание 

Верховного Главнокомандующего на себя. Новые обязанности заставляли его часто бывать в 

Ставке. К 1917 Россия нарастила военный потенциал, так что не позднее апреля ожидался 

полный разгром Германской Империи и ее союзников. Близким казалось исполнение вековой 

мечты России - освобождение Константинополя и водружение Св. Креста над Софийским 

собором. Но измена витала вокруг Престола и нанесла удар в спину. 

Во время очередного отсутствия Государя, в феврале 1917 в столице были 

искусственно организованы беспорядки. Заговорщики - изменившие присяге генералы и 

депутаты Государственной Думы - дезинформировали Императора, а когда он выехал в 

Петроград, блокировали его поезд в Пскове. 2/15 марта 1917 Николай II, принуждаемый 

участниками заговора отказаться от Престола «ради спасения России», подписал отречение 

за себя и за сына – Наследника Цесаревича Алексия Николаевича, в пользу брата - Великого 

Князя Михаила Александровича. Последний не отрекся, но отложил принятие власти до 

решения Учредительного Собрания о форме правления. Так прекратилось 304-летнее 

царствование Российского Императорского Дома в России. Нарушение священного обета 

верности Династии Романовых, данного нашими предками в 1613, привело к неисчислимым 

всенародным бедствиям. 8/21 марта 1917 по распоряжению Временного правительства 

Императора Николая II и его семью незаконно, без предъявления обвинений, арестовали и 

вскоре препроводили в Тобольск. Оттуда в 1918 пришедшие к власти большевики перевезли 

Царственных Узников в Екатеринбург, значительно ужесточив и без того тяжелые условия 

содержания. Судьба Государя и всех Членов Дома Романовых, попавших в руки большевиков, 

была предрешена в Москве вождями тоталитарного богоборческого террористического 

режима Я. Свердловым и В. Лениным. Приговор о казни вынес Уральский областной совет. 

Императора Николая II расстреляли 4/17 июля 1918 вместе со всей его Семьей и верными 

приближенными в подвале Ипатьевского дома за несколько дней до отступления красных из 

Екатеринбурга. Тела убиенных подверглись немыслимым надругательствам. Частично они 

были уничтожены при помощи огня и кислоты, а частично – захоронены в неизвестном месте. 



В 1989 году было объявлено, что останки 

Императорской Семьи обнаружены под Екатеринбургом. 

Затянувшаяся экспертиза привела к возникновению споров и 

противостояний в Церкви и всем обществе. На основании 

современных данных науки некоторые специалисты 

подтвердили подлинность останков, но другие авторитетные 

ученые не согласились с их выводами, и целый ряд вопросов 

остался без ответа. Церемония погребения 4/17 июля 1998 в 

Петропавловском соборе, вместо ожидаемого акта 

общенационального покаяния и примирения, стала поводом 

для новых ожесточенных дискуссий. Из-за этого на службе 

не сочли для себя возможным присутствовать ни Глава и Члены Российского Императорского 

Дома, ни Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, ни один из архиереев 

Русской Православной Церкви.Несмотря на остающиеся сомнения в подлинности 

«екатеринбургских останков», само по себе почитание свв. Царственных Страстотерпцев 

неуклонно распространяется среди верных чад Русской Православной Церкви. Еще в 1981 

Царская Семья и иже с ними пострадавшие были канонизированы Русской Православной 

Зарубежной Церковью. Во многих епархиях Русской Православной Церкви Император Николай 

II и Члены его Семьи были объявлены местночтимыми святыми, а вся полнота Церкви 

прославила Царственных Мучеников на Юбилейном Архиерейском Соборе 2000. В памяти 

народа Император Николай II остался с именем Царя-Мученика, сложившего власть ради 

попытки предотвращения кровопролития и осознанно принесшего себя и свою Семью в жертву 

за общенародные грехи.  

18 сентября/1 октября 2008 Президиум Верховного суда России после почти трехлетней 

юридической борьбы в судах всех инстанций удовлетворил законные требования Главы 

Российского Императорского Дома Великой Княгини Марии Владимировны, отменил прежние 

незаконные решения Генеральной прокуратуры РФ и судов низших инстанций и признал 

Святых Царственных Страстотерпцев жертвами политических репрессий, подлежащими 

реабилитации. Этим историческим правовым актом с современного Российского государства 

снято бремя ответственности за цареубийство 4/17 июля 1918. 
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