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Романовы

Русский боярский род, носивший 
такую фамилию с конца XVI века; с 
1613 года — династия русских царей и 
с 1721 года — императоров, а 
впоследствии - царей Польши, 
великих князей Литвы и Финляндии, 
герцогов Ольденбурга и Гольштейн - 
Готторпа и великих магистров 
Мальтийского Ордена.



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 родов (см. Трусов, Трусовы — боярский и 
дворянские роды). У Андрея Ивановича было пять сыновей: Семён Жеребец, 
Александр Ёлка, Василий Ивантей, Гавриил Гавша и Фёдор Кошка. Они 
явились родоначальниками многих русских дворянских домов.

◼ Потомки Фёдора Кошки стали прозываться Кошкиными. Дети Захария 
Ивановича Кошкина стали Кошкиными-Захарьиными, а внуки — просто 
Захарьиными. От Юрия Захарьевича пошли Захарьины-Юрьевы, а от его 
брата Якова — Захарьины-Яковлевы.



Возвышение рода

◼ Благодаря браку Ивана IV Грозного с Анастасией Романовной 
Захарьиной род Захарьиных-Юрьевых стал в XVI веке близким 
к царскому двору, а после пресечения московской ветви 
Рюриковичей начал претендовать на престол.

◼ Первым из рода фамилию «Романов» стал носить Фёдор 
Никитич (он же патриарх Филарет) в честь своего деда Романа.

◼ В 1613 году внучатый племянник Анастасии и сын Фёдора 
Никитича Михаил Фёдорович был избран на царство, и его 
потомство (которое традиционно называется «Дом 
Романовых») правило Россией до 1917 года.



Романовы после 1917
◼ 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. Всего в 1918-1919 
г.г. в Екатеринбурге, Алапаевске, Петербурге и Ташкенте было убито 19 представителей династии 
Романовых мужского и женского пола (из них 7 детей).

◼ Некоторые из нынешних представителей этого рода являются потомками четырех сыновей Николая I:
◼ Александровичи, потомки Александра Николаевича. Эта ветвь имеет двух ныне живущих 

представителей — братьев Дмитрия и Михаила Павловичей Романовых-Ильинских, младший из 
которых родился в 1961 году.

◼ Константиновичи, потомки Константина Николаевича. По мужской линии ветвь пресеклась в 1973 году 
(со смертью Всеволода, сына Иоанна Константиновича).

◼ Николаевичи, потомки Николая Николаевича Старшего. Два ныне живущих мужских представителя — 
братья Николай и Дмитрий Романовичи Романовы, младший из которых родился в 1926 году.

◼ Михайловичи, потомки Михаила Николаевича. К этой ветви принадлежат все остальные живущие ныне 
мужчины-Романовы (см. ниже), младший из них родился в 1987 году.

◼ Всего на май 2010 года род Романовых насчитывал 12 представителей мужского пола. Среди них только 
четверо (внуки и правнук князя Ростислава Александровича) — не старше сорока лет.





Династия Романовых



Известные представители рода 
Захарьиных-Юрьевых-Романовых

◼ Иван Васильевич, по прозванию Лятский. Участвовал в Литовской войне 1514—1519 годов и особенно 
отличился в 1517 году, когда разбил шеститысячное неприятельское войско близ Константинова; затем 
был в походе против крымцев (1522) и Казани (1524); в 1526 году послан в Варшаву для утверждения 
договора; в 1534 году бежал, вместе с сыном Иваном и Бельским, в Литву и там погиб.

◼ Роман Юрьевич — окольничий; был воеводой в походе 1531 года. Умер в 1543 году.
◼ Григорий Юрьевич был воеводой в походах 1531, 1536 и 1543 годов. В 1547 году — боярин. Около 1556 

года принял иночество под именем Гурия и умер в 1567 году. Он был противником князей Глинских и 
много способствовал восстанию против них черни во время московского пожара 1547 года.

◼ Василий Михайлович, тверской дворецкий и боярин, был в 1547 году «у постели на свадьбе кн. Юрия 
Васильевича». В 1548 году воеводствовал в Казани. Упоминается в числе бояр, оставшихся в 1559 году в 
Москве для управления государством, затем его имя встречается в ответной грамоте (1566) послам 
польского короля. Умер в 1567 году.

◼ Даниил Романович, брат царицы Анастасии Романовны, окольничий (1547), боярин (1548). Участвовал в 
казанском походе 1551—1552 годов, причем особенно отличился при взятии Арского острога и в походах 
против крымцев и литовцев в 1556—1557, 1559 и 1564 годах. Умер в 1571 году.

◼ Никита Романович — дед царя Михаила Федоровича. Участвовал в шведском походе 1551 года; был 
воеводой во время литовского похода (1559, 1564—1557). Именно его участием в ливонской войне был 
обретён родовой герб с грифоном. В 1563 году сделан дворецким и боярином. В 1584—1585 году 
участвовал в управлении государством. Умер в 1585 году, приняв монашество с именем Нифонта.



Известные представители рода 
Захарьиных-Юрьевых-Романовых

◼ Фёдор Никитич — Филарет, патриарх.
◼ Александр Никитич в 1585 году находился во дворце в день приема литовского посла. В 1586 году был 

наместником каширским. В 1591 году участвовал в походе против Газы II Гирея. В 1598 году — боярин. 
Борис Годунов в 1601 году лишил его боярского звания и сослал в Усолье-Луду, где он и был, по словам 
летописца, удавлен.

◼ Михаил Никитич — стольник в 1597 году, окольничий в 1598 году. В 1601 году сослан в Ныроб, где вскоре 
умер.

◼ Василий Никитич, стольник (1597), в 1601 году сослан в Яранск, через месяц переведен в Пелым, где 
содержался прикованным к стене. Умер в 1602 году.

◼ Иван Никитич, по прозванию Каша, стольник (1591). В 1601 году сослан в Пелым, в 1602 году переведен в 
Нижний Новгород; вскоре возвращен в Москву. В день коронации Лжедимитрия I сделан боярином. В 
1606—1607 годах был воеводой в Козельске и победил на берегах реки Вырки (1607) князя Масальского, 
сторонника Лжедимитрия II. При Михаиле Федоровиче играл очень видную роль, руководя 
преимущественно внешними делами. Умер в 1640 году.

◼ Никита Иванович, последний боярин нецарственной линии Романовых. Был стольником в 1644 году, 
боярином в 1646 году. Умер в 1655 году.

Старинный московский двор царя Михаила Федоровича или так называемая Палата Романовых 
восстановлена при императоре Александре II. Здесь хранятся вещи, принадлежавшие патриарху Филарету, 
Михаилу Федоровичу и царице Евдокии. Все материалы, относящиеся до Романовых, собирались в особом 
Романовском отделе, основанном Н. Н. Селифонтовым в 1896 году, при Костромской Ученой архивной 
комиссии.



Генетические исследования

◼ В июле 1991 года, девять тел убитых членов царской семьи были 
эксгумированы из неглубокой могилы рядом с городом Екатеринбургом. 
Косвенные доказательства, а также исследование митохондриальной ДНК 
останков, дали убедительные доказательства, что именно они оказались 
представителями последней русской Императорской династией Романовых, 
которые были расстреляны 17 июля 1918 года. Для сравнительного анализа 
генетической последовательности Николая II были использованы данные 
теста Мт-ДНК его племянника — Т. Н. Куликовского-Романова. Для 
императрицы Александры генетическим сравнительным материалом 
послужили данные об исследовании генетического материала принца Филипа 
— герцога Эдинбургского, которые были взяты из книги Брайана Сайкса, 
«Семь дочерей Евы».

◼ Останки Императрицы Александры и её троих детей, похороненных вместе с 
ней, продемонстрировали точное соответствие с 740 нуклеотидов 
митохондриальной ДНК принца Филиппа.



Исторические совпадения

◼ Царская династия Романовых началась обрядом призвания на царство в 
Ипатьевском монастыре (в Костроме) и завершилась расстрелом 
Императорской Семьи в Ипатьевском доме (в Екатеринбурге).

◼ 23 ступеньки переступил Михаил Фёдорович Романов, поднимаясь на трон во 
время венчания на царство. В 1918 году последний правитель Николай 
Александрович после 23 лет правления переступил 23 ступеньки, спускаясь в 
подвал Ипатьевского дома.

◼ Первым царём, основавшим династию Романовых, стал Михаил I Фёдорович, 
последним царём стал его тёзка, Михаил II Александрович, в пользу которого 
отрекся от престола Николай II и который процарствовал один день.

◼ На следующий год по воцарении Михаила Романова был казнён 
несовершеннолетний сын предыдущего правителя. На следующий год по 
свержении династии Романовых несовершеннолетний сын предыдущего 
правителя был казнён вместе с отцом.



Николай II

Николай II Александрович 
(6 мая 1868, Царское Село — 
17 июля 1918, Екатеринбург) — 
император Всероссийский, 
царь Польский и великий 
князь Финляндский, 
последний Император 
Российской Империи (20 
октября (1 ноября) 1894 года 
— 2 марта (15 марта) 1917 
года). Из династии 
Романовых. Полковник (1892); 
кроме того, от британских 
монархов имел чины: 
адмирала флота (28 мая 1908) 
и фельдмаршала британской 
армии (18 декабря 1915 года).



Империя при Николае II
◼ 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.

◼ За двадцать лет правления Николая II население империи возросло на пятьдесят 
миллионов человек — на 40%; естественный прирост населения превысил три 
миллиона в год. Наряду с естественным приростом заметно повысился общий уровень 
благосостояния. 

◼ Так, потребление сахара с 25 млн. пудов в год (8 фунтов на душу в 1894 году) 
превысило 80 млн. пудов (18 фунтов на душу) в 1913. Увеличилось и потребление чая 
(75 млн. кг в 1913; 40 млн. в 1890).

◼ Благодаря росту сельскохозяйственного производства, развитию путей сообщения,  
елесообразной поставке продовольственной помощи, «голодные годы» в начале ХХ 
века уже  отошли в прошлое. Неурожай более не означал голода: недород в отдельных 
местностях покрывался производством других районов. 

◼ Урожай хлебных злаков (ржи, пшеницы и ячменя), достигавший в начале 
царствования, в среднем, немногим более двух миллиардов пудов, превысил в 
1913—1914 гг. четыре миллиарда.



◼ Удвоилось количество мануфактуры, приходящейся на голову населения: несмотря на то, что 
производство русской текстильной промышленности увеличилось процентов на сто, ввоз тканей 
из-за границы также увеличился в несколько раз. 

◼ Вклады в государственных сберегательных кассах возросли с трехсот миллионов в 1894 до двух 
миллиардов рублей в 1913 годах. 

◼ Добыча каменного угля увеличивалась непрерывно. Донецкий бассейн, дававший в 1894 году 
меньше 300 млн. пудов, в 1913 давал уже свыше полутора миллиарда. За последние годы 
началась разработка новых мощных залежей Кузнецкого бассейна в Западной Сибири. Добыча 
угля по всей империи за двадцать лет возросла более чем вчетверо. 

◼ В России быстро вырастала металлургическая промышленность. Выплавка чугуна увеличилась за 
двадцать лет почти вчетверо; выплавка меди — впятеро; добыча марганцевой руды также в пять 
раз. В области машиностроения за самые последние годы проявился быстрый рост: основной 
капитал главных русских машинных заводов за три года (1911—1914) возрос с 120 до 220 млн. 
рублей. Производство хлопчатобумажных тканей с 10,5 млн. пудов в 1894 году удвоилось к 1911 и 
продолжало возрастать далее. Общее число рабочих за двадцать лет с двух миллионов 
приблизилось к пяти. 

◼ С 1 200 млн. в начале царствования бюджет достиг 3,5 миллиардов. Год за годом сумма 
поступлений превышала сметные исчисления; государство все время располагало свободной 
наличностью. За десять лет (1904—1913) превышение обыкновенных доходов над расходами 
составило свыше двух миллиардов рублей. Золотой запас госбанка с 648 млн. (1894 год) возрос 
до 1604 млн. (1914). Бюджет возрастал без введения новых налогов, без повышения старых, 
отражая рост народного хозяйства. 



◼ Протяжение железных дорог, как и телеграфных проводов, более чем удвоилось. Увеличился и 
речной флот — самый крупный в мире. (Пароходов в 1895 году было 2 539, в 1906 — 4 317.)

◼ Русская армия возросла приблизительно в той же пропорции, как и население: к 1914 году она 
насчитывала 37 корпусов (не считая казаков и нерегулярных частей), с составом мирного времени 
свыше 1 300 000 человек. После японской войны армия была основательно реорганизована. 
Русский флот, так жестоко пострадавший в японскую войну, возродился к новой жизни, и в этом 
была огромная личная заслуга Государя, дважды преодолевшего упорное сопротивление 
думских кругов. 

◼ О росте народного образования свидетельствуют следующие цифры: к 1914 году расходы 
государства, земства и городов на народное образование составили 300 млн. рублей (в начале 
царствования — около 40 млн.). 

◼ О числе книг и периодических изданий в России за 1908 год имеются следующие данные: 
периодических изданий было 2 028, в том числе 440 ежедневных. Книг и брошюр издано 23 852 
названия, 70 841 000 экземпляров, на сумму 25 млн. рублей. 

◼ Хозяйственная самодеятельность широких масс выразилась в беспримерно быстром развитии 
кооперации. До 1897 года в России было всего около сотни потребительских обществ с 
небольшим числом участников и несколько сот мелких ссудо-сберегательных товариществ… Уже 
к 1 января 1912 года число потребительских обществ приближалось к семи тысячам… Кредитные 
кооперативы в 1914 увеличили в семь раз свой основной капитал по сравнению с 1905 годом и 
насчитывали до девяти миллионов членов. 

◼ На фоне общей картины могучего роста Российской империи особо выделялось развитие ее 
азиатских владений. За двадцать лет около 4 миллионов переселенцев из внутренних губерний 
нашли себе место в Сибири.



Вывод:

◼ Таким образом, правление русским дворянским 
родом Романовых Российской империей вывело 
Российскую империю из плачевного состояния, 
улучшение её экономического состояния, 
становления империи Великой и могучей.


