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У монарха нет биографии. 

Его биография –  
это история страны. 
А. Сахаров, историк 

 
 
Методические указания по специальному курсу «История Дома 

Романовых» охватывают период от окончания Смуты и вступления в 
1613 г. на русский престол шестнадцатилетнего Михаила Романова, 
родоначальника Дома, до новейшего времени – обстоятельств жизни 
отпрысков династии в конце ХХ в. и проблемы идентификации и пе-
резахоронения останков семьи последнего царя Николая II. 

В рамках трех столетий на русский престол восходили девятна-
дцать носителей царственной фамилии Романовых: мужчины и жен-
щины; умудренные опытом государственные деятели и дети. Среди 
них были личности великие и бесцветные, активные реформаторы и 
пассивные созерцатели, талантливые воители и покорные Богу власти-
тели, рачительные хозяева; примерные семьянины и ветреные, сладо-
страстные люди. Но все они, несмотря на их человеческую непохо-
жесть, в первую очередь были носителями высшей власти в России. 

Отсюда и главная задача данного спецкурса – показать, с одной 
стороны, ключевые моменты в истории Российской державы через 
личности, характеры и деятельность ее монархов, а с другой – то, как 
страна со своеобразным укладом и менталитетом народа, причудливо 
сочетавшая в себе черты европейской и азиатской цивилизации, вла-
стно «вмешивалась» в биографии правителей, внося в них порой 
серьезные коррективы. 

Значительное место в спецкурсе отведено семейным и династи-
ческим связям Дома Романовых. Мнение о том, что русские цари и 
царицы, за исключением первых Романовых, не являлись по своему 
происхождению русскими людьми, безусловно, справедливо, однако 
справедливо и то, что их роль и позицию определяло вовсе не рожде-
ние, а политика, которую они проводили, социально-экономическая 
среда, традиции и обычаи управляемой ими страны. И в этом смысле 
Романовы были русскими, т.е. выразителями интересов России. Поч-
ти для всех представителей династии слово «Отечество» вовсе не бы-
ло пустым звуком. Постоянное личное служение Родине они считали 
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главной целью своей жизни. Об этом также дает представление мате-
риал спецкурса. 

В течение трех веков Романовы неизменно привлекали к управле-
нию страной не только лучшие интеллектуальные силы, являвшиеся 
носителями реформаторских тенденций, но и яркие умы своего време-
ни, служившие мощным противовесом либеральным устремлениям. 
Только таким путем представители династии могли отражать весь 
спектр политических настроений в обществе и практически управлять 
страной. Поэтому одна из сюжетных линий спецкурса посвящена 
сподвижникам и фаворитам российских монархов. 

 

Интерес к истории Дома Романовых как на научном, так и на жи-
тейском уровнях с годами не ослабевает. За полтора-два столетия по 
этой теме вышло огромное количество литературы: научной, попу-
лярной, художественной. Она несет в себе массу противоречивых 
оценок, конъюнктурных наслоений, просто откровенных фальсифи-
каций. Поэтому говорить о спокойном, объективном анализе лично-
сти и деятельности монархов пока рано, тем более о комплексном ис-
следовании истории Романовых как единого феномена. Исходя из 
этих соображений каждая тема спецкурса дополнена историографи-
ческими комментариями. 

Список рекомендуемой литературы составлен по алфавитному 
принципу. При этом главное внимание обращалось на новую и но-
вейшую литературу и источники мемуарного характера.  

Прослушав спецкурс, студенты представляют рефераты по из-
бранной ими проблеме или ее части. Тема реферата заранее согласо-
вывается с преподавателем. По желанию студента допускается сдача 
зачета в устной форме по материалу всего спецкурса. 
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Программа спецкурса 

Тема I. Первые Романовы 

Время царствования Михаила Федоровича (1613 – 1645 гг.). 
Обстановка в стране на завершающем этапе Смутного времени. Кри-
зис власти и претенденты на российский трон. Земский собор 1613 г. 
Избрание на престол Михаила Романова. История боярского рода 
Романовых (Кошкины – Захарьины – Юрьевы). Венчание Михаила на 
царство. Первые мероприятия новой власти. Курс на умиротворение 
и консолидацию общества. Значение Земских соборов 1615 – 1622 гг. 
в налаживании управления страной в послесмутный период. Стол-
бовский мир со Швецией и Деулинское перемирие с Польшей. Пат-
риарх Филарет (Федор Никитич Романов). Период «двоецарствия»: 
отец и сын. Русско-польская война. Семья Михаила Федоровича. 

 
Правление Алексея Михайловича Тишайшего (1645 – 

1676 гг.). Детские годы царевича Алексея. Вступление на престол. 
Правительство Б. Морозова. «Соляной» бунт в Москве. Земский со-
бор 1648 – 1649 гг. Соборное Уложение и его основные статьи. Го-
родские восстания 50-х – 60-х гг. ХVII в. Крестьянская война под 
предводительством С. Разина. Церковная реформа. Царь Алексей и 
патриарх Никон. «Украинский вопрос» и русско-польские отноше-
ния. Расширение границ государства на Восток. Оформление в Рос-
сии абсолютной монархии. Падение роли Земских соборов и Бояр-
ской Думы. Рост приказной системы. Приказ Тайных дел. Создание 
постоянной армии. Официальное принятие титула самодержца. Из-
менения в придворном этикете. Ближняя Государева Дума. А. Ордин-
Нащокин, Ф. Ртищев, А. Матвеев, Р. Стрешнев. Курс «выборочной 
модернизации». Личность царя Алексея Михайловича. 

 
Царь Федор Алексеевич (1676 – 1682 гг.). Потомство Алексея 

Михайловича. Больной наследник. Борьба придворных группировок 
после смерти Тишайшего. Окружение царя Федора и его польская 
ориентация (С. Полоцкий, А. Лихачев, И. Языков). Проекты реформ, 
их антибоярская направленность. «Соборное деяние об отмене мест-
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ничества» (1682 г.). Проект создания Греко-Латинской академии. Ко-
нец эпохи Московского царства. «Народ собрался в дорогу и ждал 
вождя» (С. Соловьев). Оценки царствований первых Романовых в 
трудах отечественных историков. 

Тема II. Петр Великий. Личность и деятельность 
(1682 – 1725 гг.) 

Расстановка сил в правящей верхушке после смерти Федора 
Алексеевича. Милославские и Нарышкины. Иван, Софья, Петр. Госу-
дарственный переворот 15 мая 1682 г. Триумвират на российском 
престоле. Регентство царевны Софьи (1682 – 1689 гг.). Личность пра-
вительницы. Князь В. Голицын. Планы преобразований. Вечный мир 
с Польшей. Походы в Крым. 

Юность Петра. Его увлечения. Контакты с иностранцами. Окру-
жение юного царя (А. Меншиков, Ф. Лефорт, П. Гордон, 
Ф. Ромодановский). События августа 1689 г. Отстранение Софьи от 
власти. Первые шаги Петра как самостоятельного правителя. Поездки 
на Белое море. Азовские походы. Великое посольство в Европу, его 
цели и значение. Создание Северного Союза. Новшество с брадобри-
тием. Постепенное расформирование стрелецкого войска и переход к 
рекрутской системе. 

Характеристика реформ Петра I. Доктрина рационализма и идея 
создания «регулярного» государства. Преобразования в области во-
енного дела и обороны страны (регулярная армия и флот, отечествен-
ные офицерские кадры, гвардейские полки, Воинский и Морской ус-
тавы, ордена и медали). Преобразования в области промышленности 
(строительство казенных и частных мануфактур и заводов, промыш-
ленный рывок при решающей роли государства). Преобразования в 
области торговли (внешняя и внутренняя государственные монопо-
лии, расширение привилегий купечества, торговые компании, поли-
тика протекционизма и меркантилизма). Преобразования в области 
податного обложения (перепись населения и подушная подать). Пре-
образования в области государственного управления (Сенат, колле-
гии, Синод, магистраты, Генеральный регламент, областная реформа, 
прокуратура, фискалы, принятие Петром I титула императора). Пре-
образования социального строя (изменения в положении сословий: 
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дворянство, крестьянство, духовенство, посадские люди). Преобразо-
вания в области просвещения, науки и культуры. 

Северная война и ее итоги. Эволюция внешней политики петров-
ского государства: от решения насущных национальных задач к им-
перской идее. Так называемое «завещание Петра Великого». 

Личность Петра I. «Отец Отечества». Черты харизматического 
лидера. Сопротивление преобразованиям. Дело царевича Алексея. 
Значение петровских реформ и их противоречивость. Петр I в оцен-
ках отечественных историков. 

Тема III. Борьба за наследие Петра Великого. 
Дворцовые перевороты второй четверти ХVIII в. 

Царствование Екатерины I (1725 – 1727 гг.). Смерть Петра Ве-
ликого. Отсутствие завещания монарха. Борьба новой и старой ари-
стократии вокруг вопроса о кандидатах на престол и роль в ней гвар-
дии. Вступление на трон Екатерины I. Учреждение Верховного Тай-
ного Совета, особенности его состава. Признаки кризиса власти. 
Изменения во внутренней и внешней политике, частичный возврат к 
допетровским порядкам. А. Меншиков и П. Толстой. Тестамент им-
ператрицы. 

 
Петр II и Верховный Тайный Совет (1727 – 1730 гг.). Падение 

А. Меншикова. Изменения в составе Верховного Тайного Совета. 
Авантюра князей Долгоруких. Смерть Петра II. Пресечение в прямом 
мужском поколении династии Романовых. Династический кризис. 
Князь Д. Голицын. Кондиции 1730 г.: конституционный акт или оли-
гархический переворот? Проблема ограничения самодержавия. «Вер-
ховники» и дворянство. Проект В. Татищева. Выступление гвардии. 
Дворцовый переворот 25 февраля 1730 г. и вступление на престол 
Анны Иоанновны. 

 
Десятилетие Анны Иоанновны (1730 – 1740 гг.). Происхожде-

ние и личность царицы. Упразднение Верховного Тайного Совета. 
Создание Кабинета министров. Немцы у власти: Э. Бирон, 
А. Остерман, Б. Миних. «Бироновщина». Социально-экономическая 
политика Анны Иоанновны. Рост промышленности и торговли и бед-
ственное состояние казны. Тайная канцелярия. «Слово и дело госуда-
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рево». Практика доносов и репрессий. Дело А. Волынского. Смерть 
императрицы. 

 
Дворцовые перевороты 1740 – 1741 гг. Завещание Анны Иоан-

новны. Брауншвейгская фамилия. Маленький император Иван Анто-
нович и всесильный регент Э. Бирон. Переворот ноября 1740 г. Конец 
«бироновщины». Бесцветное регентство Анны Леопольдовны. Рост 
патриотических настроений в дворянской и гвардейской среде. Дочь 
Петра Великого Елизавета. Заговор гвардейцев. Дворцовый перево-
рот 24 – 25 ноября 1741 г. и его особенности. 

 
Правление Елизаветы Петровны (1741 – 1761 гг.). Приход к 

власти Елизаветы. Суд над А. Остерманом и Б. Минихом. Судьба 
брауншвейгской фамилии. Особенности политического курса импе-
ратрицы. Возрождение национального самосознания. Политическая 
канонизация Петра Первого, попытки возврата к петровским време-
нам. Отмена смертной казни. Резкое расширение дворянских приви-
легий и ужесточение крепостнического законодательства. Черты ха-
рактера и личная жизнь Елизаветы Петровны. Обет безбрачия. Фаво-
риты (А. Разумовский, братья И. и П. Шуваловы). Итоги елизаветин-
ского царствования. Его сильные и слабые стороны. 

Внешняя политика России в 30 – 50-е гг. XVIII в. (война за поль-
ское наследство, русско-турецкий конфликт 30-х гг., война со Шве-
цией, Семилетняя война). 

 
Короткое царствование Петра III (1761 – 1762 гг.). Наследник 

российского престола великий князь Петр Федорович (герцог Гол-
штинский Карл Петер Ульрих). Его жена великая княгиня Екатерина 
Алексеевна (принцесса Ангальт-Цербстская София Фредерика Авгу-
ста). Личности супругов. Отношения в семье. Рождение сына Павла. 
Кончина Елизаветы, восшествие на трон Петра III. Пресечение в пря-
мой женской линии династии Романовых. Либеральный характер ме-
роприятий нового императора при полном отсутствии политической 
программы. Причины его непопулярности в дворянстве и гвардии. 
Екатерина Алексеевна и гвардейские офицеры. Заговор. 

Историки о феномене дворцовых переворотов в России ХVIII в. 
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Тема IV. Эпоха Екатерины II (1762 – 1796 гг.) 

Государственный переворот 28 – 30 июня 1762 г. Отсутствие у 
Екатерины II законных прав на престол. Убийство Петра III. Поспеш-
ная коронация. Шлиссельбургский узник. Заговор 1764 г. 
В. Мировича. 

«Работница на троне». Политические идеалы и политическая 
концепция императрицы. «Просвещенный абсолютизм» в условиях 
российской действительности. Контакты с французскими просвети-
телями. Сенатская реформа. Крестьянский вопрос в политике екате-
рининского правительства в 60-е гг. Вольное экономическое общест-
во. Активное законотворчество. «Наказ» Екатерины II. Уложенная 
комиссия, причины неудачи ее работы. 

Крестьянская война 1773 – 1775 гг. – рубежная веха в эволюции 
политики «просвещенного абсолютизма». Екатерина II и Е. Пугачев. 
Уроки пугачевского бунта. «Золотой век» русского дворянства. Обла-
стная реформа 1775 г. «Грамота на права, вольности и преимущества 
благородного дворянства». Жалованная грамота городам как попытка 
юридического оформления в России третьего сословия. Проект жало-
ванной грамоты государственным крестьянам. Крестьянский вопрос в 
70 – 80-е гг. XVIII в. Апогей крепостного права. Политика Екатери-
ны II в области просвещения, печати, культуры. Сподвижники и фа-
вориты (Н. Панин, Е. Дашкова, П. Румянцев, А. Суворов, Ф. Ушаков, 
Г. и А. Орловы, Г. Потемкин). 

Французская революция 1789 г. и ужесточение екатерининского 
режима. А. Радищев, Н. Новиков. Кризис «просвещенного абсолю-
тизма». 

Внешнеполитический курс Екатерины II, его экспансионистский, 
имперский характер. Русско-французские отношения. Войны с Тур-
цией и их результаты. Разделы Речи Посполитой. Конец Польши как 
самостоятельного государства. Упрочение позиций России на между-
народной арене, ее военная слава. Подъем национального самосозна-
ния. Итоги и значение екатерининского царствования. 
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Тема V. На грани веков: правление Павла I  
(1796 – 1801 гг.) 

Детские и юношеские годы Павла. Отношения с матерью. Гат-
чинский период жизни. «Русский Гамлет». Смерть Екатерины II. Су-
ществовала ли тайна завещания императрицы? Личность монарха. 
Анекдоты о Павле I как прямое отражение реальностей павловского 
царствования. Был ли император душевнобольным? Врачи и истори-
ки о состоянии его здоровья. Противоречивость внутренней и внеш-
ней политики Павла I. Ликвидация екатерининского наследия. Пав-
ловские запреты. Новый закон о престолонаследии (1797 г.). Консер-
вативно-рыцарская утопия как идеология павловского режима. 
Политика Павла I в отношении дворянства. Репрессии. Закон о трех-
дневной барщине (1797 г.). Император и армия. Зигзаги внешней по-
литики. Формирование оппозиции императору. Заговор. Переворот 
11 марта 1801 г. Убийство Павла I. 

Тема VI. Александр I: время упущенных  
возможностей (1801 – 1825 гг.) 

Воспитание и образование Александра, формирование его харак-
тера. Между бабкой и отцом. Ф. Лагарп. Увлеченность наследника 
либеральными идеями. Участие в заговоре против отца. Личность 
Александра I. «Сфинкс, не разгаданный до гроба» (П. Вяземский). 

«Дней Александровых прекрасное начало…» (А. Пушкин). Изме-
нения в «лагарповом духе». Негласный комитет. Сподвижники Алек-
сандра I (П. Строганов, Н. Новосильцев, А. Чарторыский, 
В. Кочубей). Политика в области просвещения. Крестьянский вопрос. 
Закон о «вольных хлебопашцах». Попытки преобразования полити-
ческого строя империи. Министерская реформа. Проект 
М. Сперанского, его содержание, результаты, значение. Причины 
опалы реформатора. 

Внешняя политика российского правительства в первое десятиле-
тие XIX в. Александр I и Наполеон. Отечественная война 1812 г. и за-
граничные походы русской армии. Вершитель судеб Европы. Идея 
Священного союза: замыслы и воплощение. 

Особенности внутриполитического курса Александра I после 
Отечественной войны 1812 г. Второй подступ к реформам. Конститу-
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ция Царства Польского. «Уставная грамота Российской империи» 
(проект Н. Новосильцева). Секретные планы отмены крепостного 
права. Аграрная реформа в Прибалтике. Причины незавершенности 
преобразований. 

От реформ к реакции. Ужесточение политического режима. Изме-
нения в царском окружении. Военные поселения. Аракчеевщина. Ду-
шевный кризис Александра I. Религиозность и мистицизм царя. Биб-
лейское общество. Пророки и ясновидящие при дворе. Император и 
декабристы. Проблема престолонаследия. Великие князья Константин 
и Николай. Смерть Александра I. Легенда о святом старце Федоре 
Кузьмиче. Оценки царствования Александра I в работах историков. 

Тема VII. Апогей самодержавия: тридцатилетняя 
монархия Николая I (1825 – 1855 гг.) 

Штрихи к портрету Николая I. Воспитание в военном духе. «От-
личный ефрейтор и великолепный барабанщик» (Г. Чулков). Путеше-
ствие великого князя по Европе и впечатления от него. Современники 
о характере Николая I. Образ жизни. Семья императора. 

Начало правления. Следствие и суд над декабристами. Уроки со-
бытий 14 декабря 1825 г. Выработка политической программы. 
Н. Карамзин. Курс на централизацию, бюрократизацию и военизацию 
государственного аппарата. Секретные комитеты и комиссии. Собст-
венная Его Императорского Величества канцелярия, ее структура. 
Третье отделение. Особый корпус жандармов. А. Бенкендорф. Созда-
ние «Полного свода законов Российской империи». Политика нико-
лаевского правительства в области просвещения и образования. 

Мероприятия правительства в крестьянском вопросе. Реформа 
государственной деревни П. Киселева. Указы 40-х гг. о крестьянах и 
их результаты. Политика Николая I в области промышленности, тор-
говли и финансов. Е. Канкрин. Идеология николаевского режима: са-
модержавие, православие, народность. 

Влияние революционных событий 1848 – 1849 гг. на внутреннюю 
политику самодержавия. Отказ от реформ. Годы цензурного террора. 
«Бутурлинский комитет». Ограничение связей с Европой. 

Внешняя политика российского правительства в 30 – 50-е гг. 
«Жандарм Европы». Ликвидация автономии Польши. Борьба с «рево-
люционной заразой». Крымская война. Позор первых поражений. 
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Смерть императора. Версия о самоубийстве. Кризис николаевской 
системы. 

Тема VIII. Период великих реформ. 
Царствование Александра II (1855 – 1881 гг.) 

Наставники и учителя наследника престола (К. Мердер, 
В. Жуковский, М. Сперанский). «Образование для добродетели». 
Черты характера великого князя Александра Николаевича. Приобще-
ние к государственным делам. Работа в секретных комитетах и Госу-
дарственном Совете. Вступление на трон. 

Внутреннее и международное положение России после Крым-
ской войны. Объективная необходимость коренных преобразований и 
поиск императором путей их осуществления. Коронационные торже-
ства. Контуры нового политического курса. Отмена запретов никола-
евского царствования. Гласность и амнистия политзаключенных. 
Складывание «штаба» будущих реформ (великий князь Константин 
Николаевич, великая княгиня Елена Павловна, С. Ланской, братья 
Н. и Д. Милютины, В. Черкасский, Ю. Самарин, А. Кошелев). 

Подступы к решению крестьянского вопроса. Настроения дво-
рянства. Консерваторы и либералы. Поездка Александра II по стране 
летом – осенью 1858 г. Разработка механизма аграрной реформы и 
ее варианты. Законы 19 февраля 1861 г. Отмена крепостного права в 
России. 

«Заложник собственных реформ». Обстановка в стране в начале 
60-х гг. Первые признаки размолвки между властью и обществом. 
Крестьянские выступления. Польское восстание 1863 г. Активизация 
деятельности леворадикальных группировок. Продолжение преобра-
зований (университетская, земская, городская, судебная, военная и 
другие реформы). Покушение на царя в апреле 1866 г. Изменения в 
политическом курсе правительства. Государственное и личное. Смерть 
наследника великого князя Николая Александровича. Семейные не-
урядицы. Покушение на Александра II в Париже в июне 1867 г. 

Успехи и неудачи внешней политики. Ликвидация последствий 
парижского мира 1856 г. А. Горчаков. Расширение границ империи. 
Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. Александр II в действующей 
армии. Берлинский конгресс. 
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Народовольческий террор. Император – главная мишень терро-
ристов (покушения 1879 – 1880 гг.). Диктатура М. Лорис-Меликова. 
Проблема Конституции. Брак Александра II с княжной Е. Долгору-
кой. Цареубийство 1 марта 1881 г. Противоречивые итоги эпохи ве-
ликих реформ. 

Тема IX. «Хозяин земли русской»: Александр III 
и его время (1881 – 1894 гг.) 

Смерть цесаревича Николая Александровича. Штрихи к портрету 
нового наследника престола великого князя Александра Александро-
вича. Воспитание и образование. К. Победоносцев. Идейный настрой 
и мировоззрение Александра. Пристрастия и увлечения. Семья буду-
щего монарха. 

Убийство Александра II. «Гатчинский затворник». Расстановка 
сил в правящей верхушке после 1 марта 1881 г. Судьба буржуазных 
реформ и «конституции» М. Лорис-Меликова. Победа консерваторов. 
Царский манифест от 29 апреля 1881 г. «Священная дружина». На-
значение на пост министра внутренних дел Д. Толстого. Мероприятия 
правительства по крестьянскому и рабочему вопросам. Переход к от-
крытой реакции. 

Контрреформы (новый Университетский устав, циркуляр «о ку-
харкиных детях», Временные правила о печати, Положение о земских 
начальниках, изменения в судебных уставах). Национальная идея и 
националистическая доктрина во внутренней политике Александ-
ра III. Русофильство императора. Поддержка и поощрение отечест-
венной науки и культуры. Экономическая политика правительства 
(Н. Бунге, Н. Вышнеградский, С. Витте). Успехи промышленной мо-
дернизации и осложнение ситуации в аграрном секторе. Голод 1891 г. 
Усиление государственного вмешательства в экономику. «Положение 
о мерах к охранению государственного порядка и общественного 
спокойствия». Укрепление карательного аппарата и создание системы 
полицейских репрессий. 

Особенности внешнеполитического курса. Ставка на военное мо-
гущество России. Парадоксы александровской дипломатии. Герма-
нофобия Александра III. Распад союза «трех императоров». Русско-
французское сближение. Последние годы царствования. 
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Тема Х. Последний император. Правление 
и личность Николая II (1894 – март 1917 гг.) 

Династия Романовых на историческом перепутье. Последний им-
ператор: виновник или жертва? Личность и деятельность Николая II в 
трудах отечественных и зарубежных историков. 

Детские и юношеские годы великого князя Николая Александро-
вича. Воспитание в романовских традициях. К. Победоносцев. Кон-
серватизм воззрений цесаревича и тяга к военному делу. Преклонение 
перед властным отцом. Путешествия вокруг Азии и по Сибири. Чер-
ты характера наследника престола. Смерть Александра III. «Я не могу 
управлять империей…» (Николай). Бракосочетание Николая II и 
Александры Федоровны (принцесса Гессен-Дармштадтская). Семья 
императора. 

Наследие отца. Российская империя на рубеже веков, особенно-
сти ее социально-экономического и политического строя. Бремя цар-
ского венца. Великие князья. «Речь из шапки» 17 января 1895 г. Про-
возглашение новым императором своего политического курса (защи-
та самодержавия, гармоничный союз царя и народа, опора на 
промысел Божий). Коронация. Ходынская катастрофа. Определение 
внешнеполитических приоритетов. Мирные инициативы 12 августа 
1898 г. Гаагская конференция и ее итоги. 

«Сердце Царево в руках Божьих». Глубокая религиозность мо-
нарха. Между консерваторами и либералами. Проблема модерниза-
ции России. Царь и министры. В. Плеве, С. Витте, П. Святополк-
Мирский. Обострение положения в стране. Русско-японская война 
1904 – 1905 гг. Крушение иллюзий о мощи русской армии. 

Самодержавный режим в годы первой российской революции. 
Поляризация политических сил. Неприятие Николаем II идеи пред-
ставительной власти. 9 января 1905 г. Необходимость преобразова-
ний. Тактика маневрирования в условиях подъема революции (фев-
раль – сентябрь 1905 г.). Манифест 17 октября 1905 г.: Конституция 
или декларация намерений власти? Новая редакция «Основных зако-
нов Российской империи» (апрель 1905 г.). «Надежда и опора» режи-
ма: император и черносотенные организации. Неспособность само-
державия к сотрудничеству с I и  II Государственными думами. Кон-
фликт между властью и парламентом. Государственный переворот 
3 июня 1907 г. 
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Третьеиюньская монархия. Период мирного сосуществования ре-
жима с представительным учреждением. П. Столыпин. Программа мо-
дернизации России и ее реализация. Император и премьер. Великие 
торжества (столетие Бородинской битвы и трехсотлетие династии Ро-
мановых). Поездка по Святой Руси. Апофеоз консервативной утопии. 

Канун падения династии. Рост рабочего движения. Осложнение 
внешнеполитической обстановки. Отсутствие у правительства конст-
руктивной политической программы. Россия в Первой мировой вой-
не. Лето 1915 г.: бунт министров. Николай II – верховный главноко-
мандующий. Прогрессивный блок в IV Государственной думе и тре-
бование создания «министерства доверия». Признаки кризиса «вер-
хов». Феномен распутинщины. Императрица Александра Федоровна. 
«Министерская чехарда». Распад власти. Убийство Г. Распутина. 
Конфликт в Доме Романовых. 

Свержение монархии. Отречение Николая II от престола 2 марта 
1917 г.: события и люди. Романовы и Февральская революция. 

Тема ХI. Романовы в изгнании 

Династические связи Дома Романовых с европейскими монар-
хиями (до 1917 г.). 

Антиромановская истерия после Февральской революции. Под 
арестом в Царском Селе. Временное правительство и вопрос о выезде 
царской фамилии за рубеж. Предательство английского короля. Ро-
мановы в планах германского правительства. Последний путь цар-
ской семьи (Тобольск, Екатеринбург). Большевики и судьба импера-
торской семьи. Расстрелы в Алапаевске и Перми. Расстрел в подвале 
ипатьевского дома. Версии события. 

Царица-мать и великокняжеские семьи в годы Гражданской вой-
ны. Бегство из Крыма. Романовы в эмиграции. Великий князь Кирилл 
Владимирович и его наследники. Династический раскол. Великий 
князь Владимир Кириллович. Багратионы. Потомки великого князя 
Константина Константиновича. Морганатические браки Дома Рома-
новых. Самозванцы и самозванки в России и за рубежом. Кто же на-
следник престола?  

Перезахоронение останков императорской семьи и споры вокруг 
их идентификации. Позиция Русской православной церкви. Проблема 
канонизации. Нужна ли России монархия?  
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