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Леонид Нисман
Правители земли русской: от

Александра Невского до Николая II
Два чувства дивно бли́зки нам.
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века,
По воле Бога Самого́,
Самостоянье человека,
Залог величия его.

А. С. Пушкин, октябрь 1830
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Вместо предисловия

 
Немного о себе. Я – коренной москвич. Родился, учился, женился в Москве. Окончив

школу с золотой медалью, поступил в Московский нефтяной институт имени И. М. Губкина.
В институте нам преподавали замечательные специалисты и одновременно прекрасные

люди. Большинство преподавателей учили нас не только своим предметам. Они были нашими
советниками и наставниками по всем вопросам, которые волновали нас в то время.

Эта традиция, которая берёт начало со времени самого Ивана Михайловича Губкина,
основателя и первого ректора института, существует и сейчас при ректоре Викторе Георгие-
виче Мартынове, который инициирует, поощряет и развивает все интересные и полезные начи-
нания в деятельности теперь уже Российского государственного университета нефти и газа
имени И. М. Губкина.

Во время учёбы наряду с получением высшего технического образования я начал писать
стихи и прозу, а также тексты для КВН (Клуба весёлых и находчивых).

Окончив институт с отличием, я поступил в аспирантуру, защитил диссертацию, работал
в промышленности и одновременно преподавал в своей Alma Mater.

Ещё в школе, а потом учась в институте, я ощущал большой диссонанс между тем, что
происходит в реальной жизни и тем, как это описывается и объясняется ежедневными сооб-
щениями газет и в передачах по телевизору.

Непонятны также были различные, а порой прямо противоположные оценки одних и
тех же событий и одних и тех же личностей, которые менялись в зависимости от времени их
написания. Нередко я замечал, что конкретные действия представителей властей различного
уровня совершенно не соответствуют их собственным обещаниям.

Почему так происходит? Где кроется причина этого? Кому это надо? Кому это выгодно?
Кто в этом виноват – исполнители или их руководители различных рангов, вплоть до самых
высоких? И как получилось, что сегодня мы почти привыкли жить в этих условиях?

Я долго думал над этими вопросами, но ответить на них не мог. И мне стало ясно, что
ответы следует искать не у нашего нынешнего поколения, а в тех причинах, которые сделали
нас такими, а также в том, когда и как всё это началось. Вот так у меня появился интерес к
истории, а особенно к истории России.

Где-то в середине 70-х годов прошлого столетия мне в руки попала книга под назва-
нием «23 ступени вниз». Автор книги – Марк Константинович Касвинов, советский журна-
лист, историк, знаменитый числом ступенек, которые он насчитал в Ипатьевском доме в Екате-
ринбурге. Число подсчитанных ступенек совпало с количеством лет царствования последнего
российского императора Николая II, и это послужило толчком для названия книги.

Автор пишет, что его книга представляет собой «Повествование о деяниях и конце Рома-
новых – последних русских царей – и их слугах», и он «надеется, что она будет полезна совре-
менному, в особенности, молодому читателю».

Прочитав название книги и её начало, я понял, что автор адресует её мне и начал её
читать. В то время я был исключительно техническим человеком, кандидатом технических
наук, автором более полусотни научных трудов по своей технической специальности.

Что касается моих тогдашних знаний по истории России, то я помнил чётко из школь-
ной программы, что почти все российские князья, цари и императоры занимались войнами и
эксплуатацией своего народа. «Хорошими» были только Александр Невский, Иван Грозный и
Пётр I. Александр Невский разбил немецких псов-рыцарей на Чудском озере, Иван Грозный
взял Казань и положил конец существованию Казанского ханства, Пётр I разгромил Шведов
под Полтавой.
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Ещё помнил, что российская императрица Екатерина II была чистокровной немкой, а
императрица Екатерина I была вообще неизвестно какой национальности. Самыми же ужас-
ными были последний российский император Николай II и его отец Александр III.

По М. К. Касвинову, двадцать три года царствования последнего представителя династии
Романовых Николая II были отмечены множеством тяжких преступлений, и народ вынес ему
свой справедливый приговор. В предисловии написано, что книга повествует о жизни и бес-
славном конце Николая Кровавого и даёт достойный отпор тем буржуазным фальсификаторам
истории, которые старались и стараются представить его безвинной жертвой.

После прочтения этой книги я понял, что мне необходимо пополнить мой запас знаний
по истории России. Начал с того, что решил составить полный список правителей России, годы
их правления и основные их деяния во благо или не во благо отечества.

Кстати сказать, в семидесятые и восьмидесятые годы прошлого столетия это сделать было
чрезвычайно трудно. В общедоступной печати о некоторых царях писали то, во что было очень
трудно поверить, а некоторых правителей России вроде бы и совсем не существовало. Тем
не менее, удалось составить список правителей и узнать о некоторых из них новости, мягко
говоря, не очень широко известные. Особенно удивительными для меня оказались некоторые
исторические данные о названных выше правителях.

Доктор исторических наук, академик РАН Валентин Янин пишет: «Александр Невский,
заключив союз с Ордой, подчинил Новгород ордынскому влиянию. Он распространил монголь-
скую власть на Новгород, который никогда не был завоёван монголами. Причём выкалывал
глаза несогласным новгородцам, и много за ним грехов всяких».

Иван Грозный был одним из самых жестоких правителей в истории России, настоящим
деспотом, эталоном самодержавного правителя, не знавшего и не признававшего никакой дру-
гой власти, кроме его собственной. В царствование Ивана Грозного применялись такие нака-
зания, как например отрубание головы или повешение (за шею, ноги или ребро). Истязания
применялись и как способ получения признания, и как вид наказания за совершенное пре-
ступление.

Время царствования Петра I считается одним из самых прогрессивных периодов в рус-
ской истории. Однако нельзя отрицать и то, что Пётр Великий не отличался мягкосердечием
и человеколюбием. Годы его правления являются также и одним из самых кровопролитных
эпизодов жизни России. Многие историки описывают многочисленные прилюдные казни и
тайные убийства, совершаемые по приказу Петра. Есть свидетельства, что и сам царь не раз
«обагрил руки кровью». Царь жил в постоянном страхе заговоров и утраты власти. Он хитро-
стью выманил родного сына из-за границы, лишил его права престолонаследования и осудил
за государственную измену. Он отдал приказ тайно убить Алексея в камере в Петропавловской
крепости, умертвив его тихо и максимально безболезненно. Ночью 28-летнего царевича окру-
жила и задушила подушками свита придворных. Перед смертью царский отпрыск не спал и
прекрасно осознавал, зачем к нему ворвались все эти знатные господа. Он рыдал и обзывал
отца детоубийцей.

Мало кто знает, что российским царём в 1575–1576 годах был потомок Чингисхана,
правнук Ахмат-хана, правившего Большой Ордой, Симеон Бекбулатович (до крещения Саин-
Булат-хан).

Также мало известно, что с 27 августа 1610 до 5 октября 1613 года российским царём
под именем Владислав Жигимонтович был Владислав IV Ваза, старший сын польского короля
Сигизмунда III Ваза, внук шведского короля Густава I, основателя династии Ваза.

22 сентября 1762 года немка София Августа Фредерика Анхальт-Цербстская была коро-
нована в Москве и стала российской императрицей Екатериной II. Российский историк Васи-
лий Осипович Ключевский так охарактеризовал её воцарение: «Екатерина совершила двойной
захват: отняла власть у мужа и не передала её сыну, естественному наследнику отца». Но
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она была не первой, открывшей список коронованных женщин на территории России. Задолго
до неё, 8 мая 1606 года, первой коронованной царицей России стала полячка Марина Юрьевна
Мнишек.

В последнее время в печати можно найти новые сведения об Александре III и Николае II,
резко отличающиеся от того, что писали о них в советский период.

Во время правления Александра III Россия не вела войн, именно поэтому он вошёл в
историю как император-миротворец. Мир достигался им за счёт тонкой внешней политики,
мирных соглашений и выстраивания системы союзов и коалиций таким образом, что отноше-
ния с другими странами всегда находились в постоянном балансе. Александр III обеспечил
России выход из экономического кризиса. Экономика и промышленность развивались быст-
рыми темпами. Увеличилась добыча угля и нефти. Было принято первое рабочее законода-
тельство. Были введены правила, регулирующие взаимоотношения рабочего с владельцами и
предпринимателями. Император ограничил женский и детский труд, особенно на тяжёлом про-
изводстве и в ночное время. Была введена рабочая инспекция, которая стала контролировать
нарушение правил на предприятиях. Российский лидер Владимир Путин назвал Александра III
выдающимся деятелем и патриотом, который всегда глубоко чувствовал личную ответствен-
ность за судьбу России. Император Николай II в 1901 году стал первым номинантом от Рос-
сии на Нобелевскую премию мира с формулировкой «За инициативу по созыву Гаагской мир-
ной конференции и содействие её проведению». В ходе Гаагской конференции 1899 года были
приняты три конвенции: «О мирном решении международных столкновений», «О законах и
обычаях сухопутной войны», «О применении к морской войне начал Женевской конвенции 10
августа 1864 года». Мир к началу XX века пребывал в конфликтном и напряжённом состоянии,
которое впоследствии вылилось в Первую мировую войну. Главы государств чувствовали, что
скоро грянет буря, и её нужно было как-то избежать или хотя бы отсрочить. Авторитет русского
царя в этом плане был надёжным подспорьем. Впрочем, премию он не получил. Нобелевский
комитет отдал предпочтение Фредерику Пасси – президенту «Международной Лиги мира», а
также Анри Дюнану – основателю «Международного комитета Красного Креста» и одному из
создателей Женевской конвенции 1864 года.

Какие удивительные противоречия! Чему верить? Кто из российских правителей был
«плохим», а кто «хорошим»? И что значат эти понятия в наше время? Это очень трудные
вопросы, однозначных ответов на них нет. И таких вопросов в российской истории много.

Убил Иван Грозный сына Ивана или нет?
Был ли Григорий, младший сын Ивана Грозного, зарезан по приказу Бориса Годунова?
Кто и по чьему приказу убил Ивана VI?
Умер Пётр III своей смертью или был убит?
Знал ли Александр I о готовящемся убийстве его отца Павла I?
Тем, кто интересуется историей России, очень интересно знать ответы на эти и многие

другие вопросы. Но где и как их найти? Описанные в настоящей книге правители жили в разное
время – от XIII до XX века. Их деяния описывались и оценивались или их современниками,
или летописцами и историками, жившими значительно позже и оценивавших их с позиций
своего времени.

Для специалистов-историков существуют замечательные книги по истории государства
Российского, написанные выдающимися русскими учёными-историками.
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Николай Михайлович Карамзин

Николай Михайлович Карамзин (1766–1826)  – историк, крупнейший русский лите-
ратор эпохи сентиментализма, редактор «Московского журнала» (1791–1792) и «Вестника
Европы» (1802–1803) – писал свою «Историю государства Российского» до конца жизни, но
не успел её закончить. Текст рукописи XII тома обрывается на главе «Междуцарствие 1611–
1612». В то же время, Карамзин воплотил свой замысел почти полностью, поскольку намере-
вался довести изложение до начала правления дома Романовых в 1613 году.
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Николай Иванович Костомаров

Николай Иванович Костомаров (1817–1885) – историк, публицист, писатель, педагог и
общественный деятель, член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии
наук, исследователь социально-политической и экономической истории России – автор много-
томного издания «Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей». Неординар-
ный для традиционной науки XIX века отбор сюжетов, своеобразная политическая концепция
сделали «Историю» значительным общественным событием своего времени.
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Сергей Михайлович Соловьёв

Сергей Михайлович Соловьёв (1820–1879) – историк, ректор Московского универси-
тета (1871–1877), академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук по отделе-
нию русского языка и словесности (1872) – создал фундаментальный труд «История России с
древнейших времён» в 29 томах, издававшийся с 1851 по 1879 год.
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Василий Осипович Ключевский

Василий Осипович Ключевский (1841–1911) – историк, заслуженный профессор Мос-
ковского университета, академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук по
истории и древностям русским, председатель Императорского Общества истории и древностей
российских при Московском университете. Наиболее известный научный труд Ключевского,
который получил всемирное признание, – книга «Русская история». Учёный трудился над ним
более трёх десятилетий, но опубликовал его лишь в начале 1900-х годов. Основным фактором
русской истории, вокруг которого разворачиваются события, Ключевский считает колониза-
цию (процесс заселения и освоения новых территорий земли людьми): «История России есть
история страны, которая колонизируется. Область колонизации в ней расширялась вместе
с государственной её территорией. То падая, то поднимаясь, это вековое движение продол-
жается до наших дней».
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Трудно, однако, предположить, что люди, интересующиеся российской историей, но не
являющиеся специалистами в этой области, читают книги этих учёных. Да, им, живущим в
XXI веке, и не надо читать эти фолианты, написанные больше ста лет назад. А что же им надо?

Ответ на этот вопрос даёт наш современник, писатель, литературовед, переводчик, обще-
ственный деятель Борис Акунин (Григорий Шалвович Чхартишвили) своим грандиозным про-
ектом «История Российского государства», над которым он работает уже несколько лет. В этом
проекте он пытается объединить различные теории, привести порой противоположные свиде-
тельства из разных источников для того, чтобы у читателя появилась возможность самосто-
ятельно сделать выводы и умозаключения относительно ключевых событий в отечественной
истории.

Цель проекта сам Борис Акунин формулирует так: «Моя задача – вызвать интерес к
истории. Не научить истории, даже не рассказать её, а просто вызвать к ней интерес».
Кроме того, в одном из интервью Акунин отметил: «Проект будет моей основной работой в
течение 10 лет. Я не специалист. Я – дилетант, который рассказывает историю дилетан-
там. Хочется, чтобы она была занимательной, лёгкой для чтения и серьёзной».

Конечно, Григорий Шалвович лукавит, называя себя дилетантом. Уж он-то им точно не
является. Он очень чётко сформулировал цель своего проекта – не научить читателя истории,
даже не рассказать её, а просто вызвать к ней интерес.

Мне эта цель очень нравится, и я с той же целью – вызвать интерес читателя к истории
– решил написать эту книгу.

Интерес к истории, к прошлому своей страны – это ключ к пониманию и объяснению
событий, происходящих в стране в настоящее время. Чем больше людей заинтересуются исто-
рией России и чем больше эти люди узнают о её прошлом, тем лучше они будут понимать
Россию сегодняшнюю.

Доктор технических наук, профессор Леонид Нисман
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Русские правители

Князья, цари, императоры и их жёны
 
 

Начало России. Рюриковичи (862–1598)
 

Традиционно возникновение русского государства относится к 862 году. Согласно рус-
ской летописи «Повесть временных лет», в этом году славянские и финно-угорские племена,
ранее изгнавшие варягов, призвали их же во главе с Рюриком на княжение.

Исходя из того, что в русских летописях Рюрик назван варягом, а варяги по различным
источникам ассоциируются с норманнами или шведами, сторонники норманнской концепции
считают Рюрика, как и всю его дружину, варягами-викингами из Скандинавии.

С призванием варягов – Рюрика и его братьев Синеуса и Трувора – началось правление на
Руси династии Рюриковичей. Это была первая династия князей и царей, княживших на Руси.

До прихода Рюриковичей на Русских землях действовала власть племён, шли межпле-
менные войны, и было решено призвать князя со стороны, который бы управлял ими.

Правители династии Рюриковичей управляли русским государством более 700 лет.

Во время правления первых князей из рода Рюриковичей (Олега Рюриковича, Игоря
Рюриковича, Ольги – жены князя Игоря и его сына Святослава) было положено начало фор-
мированию единого государства.

Князь Олег в 882 году сделал город Киев столицей Киевской Руси. Князь Игорь в 944
году заключил первый мирный договор с Византией. Княгиня Ольга ввела в 945 году оброки
(фиксированный размер дани), а в 947 году – административно-территориальное деление нов-
городской земли. Князь Святослав ввёл в 969 году систему наместничества.

Время правления князя Владимира и князя Ярослава Мудрого (конец десятого – первая
половина одиннадцатого века), считается временем расцвета русского государства. Князь Вла-
димир Святославич ввёл в 988 году Крещение Руси (принятие православной веры) – событие,
положительно повлиявшее на дальнейшее развитие государства. При Ярославе Мудром Русь
освободилась почти на 25 лет от набегов кочевых племён и стала европейской державой.

При Иване Калите, которого многие историки называют первым собирателем Руси, цен-
тром всех русских земель стала Москва. При Дмитрии Ивановиче Донском в 1366–1367
годах был построен первый каменный кремль в Москве. Во время правления Ивана III, Васи-
лия III и Ивана Грозного, началось образование Московского централизованного государства
и сословно-представительной монархии. Последним царём России из династии Рюриковичей
был сын Ивана Грозного царь Фёдор Иоаннович.
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Смутное время (1598–1613)

 
Конец правления Фёдора Иоанновича положил начало так называемого «Смутного вре-

мени», одной из главных причин которого являлось пресечение династии Рюриковичей. Этот
период был ознаменован гражданской войной, русско-польской и русско-шведской вой нами,
тяжелейшим государственно-политическим и социально-экономическим кризисом.

После смерти в 1598 году царя Фёдора Иоанновича в России разразился династический
кризис. На момент своей смерти он оставался единственным сыном царя Ивана Грозного. Двое
других сыновей были убиты: старший сын Иван погиб в 1581 году предположительно от руки
отца, младший сын Дмитрий умер в 1591 году в Угличе при невыясненных обстоятельствах.
Единственная дочь Фёдора умерла в младенчестве.

Трон перешёл к Ирине Годуновой, супруге Фёдора Иоанновича, затем к её брату Борису
Годунову. После смерти Бориса Годунова в 1605 году последовательно правили: сын Бориса
Фёдор Годунов, Лжедмитрий I, Василий Шуйский.

После свержения с престола Василия Шуйского 17 (27) июля 1610 года в результате вос-
стания власть в Москве перешла к временному боярскому правительству (семибоярщина).

По договору, который был заключён между московским посольством, польским королём
и великим князем литовским Сигизмундом III, русский престол должен был занять после при-
нятия православия королевич Владислав, сын Сигизмунда  III. Летом 1610 года московское
правительство признало Владислава царём и чеканило монету от имени «Владислава Жиги-
монтовича».

27 августа (6 сентября) 1610 года польский царевич Владислав принял присягу москов-
ского правительства как русский царь. Однако, православие Владислав не принял, в Москву
не прибыл и венчан на царство не был.

В сентябре 1610 года армия Речи Посполитой вошла в Кремль. Фактическая власть
Московского правительства в 1610–1612 годах была минимальной. В стране царила анархия,
северо-западные земли, включая Новгород, были заняты шведскими войсками. В подмосков-
ном Тушине продолжал функционировать тушинский лагерь Лжедмитрия II. Лагерь действо-
вал до марта 1610-го, но с декабря 1609-го он отказался от поддержки самозванца и поддер-
живал польского короля. В марте 1610 года Тушинский лагерь был разгромлен. Лжедмитрий II
был убит в Калуге в декабре 1610-го.

Для освобождения Москвы от захватчиков последовательно собирались Первое народ-
ное ополчение под руководством Прокопия Ляпунова, Ивана Заруцкого и князя Дмитрия Тру-
бецкого, а затем и Второе народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и князя
Дмитрия Пожарского.

В августе 1612 года Второе ополчение с частью сил, оставшихся под Москвой от Первого
ополчения, разбило армию Речи Посполитой, а в октябре полностью освободило столицу.

26 октября (5 ноября) 1612 года гарнизон войск Речи Посполитой в Москве капитули-
ровал. Правительство королевича Владислава было низложено.

Тем не менее, до 1634 года Владислав продолжал пользоваться титулом Великого
князя Московского. В 1617 году Владислав, поощряемый польским сеймом, неудачно попы-
тался захватить русский престол, но получил от Москвы некоторые территориальные уступки
Польше. Окончательно он отказался от притязаний на Россию лишь в 1634 году, уже будучи
польским королём.
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Романовы (1613–1762)

 
После освобождения Москвы возникла необходимость в выборе нового царя. В декабре

1612 года из столицы во многие города Руси были разосланы грамоты от имени освободите-
лей Москвы Пожарского и Трубецкого о присылке в Москву лучших и разумных людей для
избрания нового государя.

К тому времени в полуразрушенной Москве осталось единственное здание, способное
вместить всех выборных – Успенский собор Московского Кремля. Численность собравшихся
составляла по разным оценкам от 700 до 1500 человек. На российский престол в 1613 году
помимо Михаила Романова претендовали как представители российской знати, так и предста-
вители правящих династий соседних стран.

Среди иностранных кандидатов на престол были: польский королевич Владислав, сын
Сигизмунда III, и шведский королевич Карл Филипп, сын Карла IX. Кроме того, рассматрива-
лась кандидатура Марины Мнишек и её сына от брака с Лжедмитрием II, прозванного «ворён-
ком».

Марина Мнишек была женой Лжедмитрия I, венчанной с ним в мае 1606 года, незадолго
до его гибели, и коронованная как русская царица (единственная женщина, коронованная в
России до Екатерины I). Затем она стала женой следующего самозванца, Лжедмитрия II, выда-
вавшего себя за Лжедмитрия I.

Интересен факт, что благодаря Марине Мнишек в России впервые появился новый сто-
ловый прибор – вилка. На свадебном пиру Марины и Лжедмитрия I в Кремле в мае 1606 года
демонстративное использование ею вилки шокировало русское боярство и духовенство. Слово
«вилка» окончательно вошло в русский язык лишь в XVIII веке, а до этого её называли «рога-
тиной» и «вильцами».

Собор открылся 16 января 1613 года. Открытию предшествовал трёхдневный пост,
целью которого было очищение от грехов смуты. Москва была почти полностью разрушена и
разорена, поэтому селились, вне зависимости от происхождения кто, где мог. Сходились все
каждый день в Успенском соборе.

Среди представителей российской знати выделялись Голицыны, Мстиславские, Кура-
кины, Годуновы, Шуйские, Пожарский, Трубецкой. Однако, все они (да и Романовы тоже) по
тем или иным причинам имели определённые недостатки в глазах избирателей.
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Заседание Земского собора 1613 года. Миниатюра из рукописи «Избрание на царство
М. Ф. Романова»

Одним из первых решений собора стал отказ от рассмотрения всех нерусских кандида-
тур. Но и после такого решения Романовым всё ещё противостояло множество сильных кан-
дидатов. Конечно, все они имели недостатки, но и у Романовых тоже были изъяны – по срав-
нению со старинными русскими родами они явно не блистали происхождением. Первым из
рода фамилию Романов стал носить Фёдор Никитич (он же патриарх Филарет) в честь своего
отца Никиты Романовича и деда Романа Юрьевича Захарьиных-Юрьевых. Юридически члены
царской, а затем императорской семьи не носили вообще никаких фамилий («царевич Иван
Алексеевич», «великий князь Николай Николаевич» и т. д.).

Тем не менее, кандидатура молодого Михаила Романова (ему ещё не было 17 лет) ока-
залась компромиссной во многих отношениях.

Во-первых, получив на московском троне молодого, неопытного монарха, бояре могли
надеяться оказывать давление на царя при решении ключевых вопросов. «Выберем Мишу
Романова! – не скрывая своих замыслов, агитировал боярин Фёдор Иванович Шереметев. –
Он молод и будет нам поваден!». Стремление иметь «повадного» неопытного монарха – вот
цель, которую преследовали многоопытные и хитроумные московские политики, сторонники
Михаила.

Во-вторых, отец Михаила, патриарх Филарет, некоторое время состоял в лагере Лжед-
митрия II.

Это давало надежду перебежчикам из тушинского лагеря, что Михаил не станет сводить
с ними счёты. Кроме того, патриарх Филарет пользовался несомненным авторитетом в рядах
духовенства.

В-третьих, род Романовых в меньшей степени, чем другие, запятнал себя сотрудниче-
ством с «непатриотичным» польским правительством в 1610–1612 годах.

В-четвёртых (last but not least), Михаил Романов был внучатым племянником царицы
Анастасии Романовны Захарьиной-Юрьевой – первой жены царя Ивана Васильевича Грозного
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и матери царя Фёдора Иоанновича. Родной брат Анастасии Романовны, Никита Романович
Захарьин-Юрьев, был отцом патриарха Филарета. Таким образом, Михаил Романов прихо-
дился двоюродным племянником Фёдору Иоанновичу, последнему русскому царю из москов-
ской ветви династии Рюриковичей.

С Анастасией Романовной был связан наиболее либеральный период правления Ивана
Грозного. Благодаря браку Анастасии, произошло возвышение рода Романовых, а в 1598 году,
после пресечения московской линии Рюриковичей, близкое родство с последним царём Фёдо-
ром дало основания Романовым претендовать на престол.

21 февраля (3 марта) 1613 года Михаил Фёдорович Романов был избран Земским собо-
ром на царство.

С зимы 1612 года Михаил Романов с матерью Марфой Ивановной жили в своей костром-
ской вотчине Романовых, селе Домнине, а затем укрывались от преследования польско-литов-
ских отрядов в Ипатьевском монастыре в Костроме. В марте к находившемуся в Костроме
Михаилу Романову отправили от имени Земского собора посольство под руководством рязан-
ского архиепископа Феодорита Троицкого. Цель посольства – оповестить Михаила об избра-
нии на престол и вручить ему соборную клятву – итоговый документ Земского избирательного
собора, состоявшегося 21 февраля (3 марта) 1613 года, который санкционирует восхождение
на престол шестнадцатилетнего Михаила Фёдоровича Романова и установление в России дина-
стии Романовых.

13 (23) марта 1613 года послы от Земского собора, прибыли в Кострому. Уже на дру-
гой день они были приняты в Ипатьевском монастыре. Здесь они огласили решение Земского
собора об избрании Михаила Фёдоровича на московский престол.

Мать Михаила, инокиня Марфа, была в отчаянии, она слёзно умоляла сына не принимать
столь тяжкое бремя. По официальной версии, Михаил испугался и наотрез отказался царство-
вать, так что послам пришлось проявить всё своё красноречие, чтобы убедить будущего царя
принять корону.

Критики «романовской» концепции высказывают сомнения в искренности отказа.
Однако, после обращения к Михаилу и его матери архиепископа Феодорита, Марфа дала своё
согласие на возведение её сына на престол. Мать благословила Михаила на царство Феодоров-
ской иконой Божьей Матери, и с этого момента икона стала одной из святынь дома Романовых.
Михаил согласился принять престол и выехал в Москву, куда прибыл 2 (12) мая 1613 года.

Коронация Михаила Фёдоровича состоялась 11 (21) июля 1613 года в Москве. Таким
образом, он стал основателем новой, 300-летней династии. Его потомство (которое традици-
онно называют «дом Романовых») правило Россией до 1917 года.

Всего династия Романовых дала стране 5 царей: Михаил Фёдорович, его сын Алексей
Михайлович, и три сына Алексея Михайловича – Фёдор, Иван V и Пётр I.

Приняв в 1721 году императорский титул, Пётр I стал первым императором из династии
Романовых. В качестве самодержавной императрицы ему наследовала его супруга Екатерина I.
После её кончины престол перешёл внуку императора от первого брака – Петру II. С его кон-
чиной мужское поколение царя Михаила Фёдоровича пресеклось.

Далее линия наследования детей Петра I из-за политических интриг была заморожена,
и императорский престол был отдан Анне Иоанновне, дочери царя Ивана V (старшего брата
Петра I). Ей наследовал Иоанн VI Антонович, правнук Ивана V, сын герцога Брауншвейгского,
единственный представитель на русском троне династии Мекленбург-Брауншвейг-Романовы.

Иоанн  VI был свергнут дочерью Петра  I – императрицей Елизаветой. Она до конца
жизни оставалась незамужней и, формально, бездетной и передала корону сыну своей сестры
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Анны Петровны. Императрица Елизавета была последним царствовавшим представителем
рода Романовых без смешения с иностранными династиями.

21 мая (1 июня) 1725 года Анна Петровна, старшая дочь Петра I, вышла замуж за герцога
Карла Фридриха Гольштейн-Готторпского. Карл-Фридрих был родом из княжества Гольштейн
на стыке Германии и Дании, которым до гибели в Северной войне правил его отец Фридрих IV
Гольштейн-Готторпский (Готторп – дворец-замок в немецком городе Шлезвиг, резиденция
дома Гольштейн-Готторпов). После его смерти Дания оккупировала родовые земли, а мало-
летний сын бежал сначала в Швецию, а потом в Россию, где женился на Анне Петровне. Всё
это время он строил планы возвращения себе герцогства. На родину он смог вернуться только
в 1727 году, после подписания между Швецией и Данией мирного договора.

После смерти супруги Петра I, императрицы Екатерины I, Карл-Фридрих и Анна Пет-
ровна были вынуждены вернуться в семейное владение Карла-Фридриха, так как оставаться в
России им стало небезопасно. 10 (21) февраля 1728 года в Киле, столице Гольштейна, у них
родился сын Карл Петер Ульрих – в будущем император Пётр III.

Несмотря на то, что после смерти Петра II именно он был первоочередным претендентом
на российский престол, короны ему пришлось ждать 30 лет. Карл Петер Ульрих, в православии
Пётр III, был провозглашён императором России 25 декабря 1761 (5 января 1762) года.



Л.  Нисман.  «Правители земли русской: от Александра Невского до Николая II»

20

 
Гольштейн-Готторп-Романовы (1762–1917)

 
Эта дата и стала началом царствования на российском троне Гольштейн-Готторпской

ветви обширнейшего Ольденбургского дома. Представители этой династии занимали и про-
должают занимать престолы в Норвегии, Швеции, Дании и Греции. В частности, к Ольден-
бургскому дому принадлежит муж королевы Великобритании Елизаветы  II, принц Филипп
Маунтбеттен герцог Эдинбургский. Кроме того, принц Чарльз, наследник британского пре-
стола, находится в родстве с Романовыми – он прапраправнук Николая I.

После брака Анны Петровны с герцогом Карлом Фридрихом Гольштейн-Готторпским
род Романовых фактически перешёл в род Гольштейн-Готторпов, однако по династическому
договору сын от этого брака (будущий Пётр III) признавался членом дома Романовых.

В генеалогической литературе представители династии Романовых, начиная с Петра III,
носят название Гольштейн-Готторп-Романовы. Они стали считаться не русским родом, а
побочной ветвью немецкой династии Ольденбургов. Хотя своим подданным они продолжали
внушать, что являются исключительно Романовыми, среди европейских августейших домов
они именовались только полной фамилией.

О «Романовых», как о царской фамилии, стали говорить лишь накануне 300-летнего
юбилея венчания на царство основателя династии Михаила Фёдоровича, отмечавшегося в
1913 году в России. Торжественные мероприятия должны были способствовать формирова-
нию у российских масс представления о незыблемости самодержавной власти, основанной на
исконно русских корнях.

За три года до торжеств был образован Комитет для устройства празднования трёхсот-
летия царствующего дома Романовых. Комитет предложил государю Николаю II обнародовать
«Всемилостивейший манифест к населению империи», в котором указывалось, что это чрез-
вычайной важности событие переживается русским народом в единении с царской семьёй.

Манифест торжественно зачитывали по всей России в самый канун юбилея. В нём была
представлена обширная программа благотворительных акций, объявлялось о льготах мало-
имущим и амнистировании из тюрем тысяч заключенных, снимались задолженности с мелких
предпринимателей и землевладельцев и т. д. В смете расходов учитывалось бесплатное угоще-
ние для народа и выдача из государственной казны пособий малоимущим.

Торжественный юбилей должен был ознаменоваться особым богослужением во всех рос-
сийских храмах, для чего были отпущены значительные средства на приобретение новых цер-
ковных облачений. Во всех городах империи в храмах служили благодарственные молебны,
проходили войсковые парады местных гарнизонов, давались торжественные обеды и приёмы
губернаторами и градоначальниками, устраивались исторические выставки, народные гулянья.
Витрины всех магазинов были украшены флагами и портретами царя Михаила Романова и
императора Николая II.

Памятью о торжествах осталась медаль, на ней изображены Михаил Фёдорович Романов
(основатель династии) и император Николай II. В 1913–1914 годах на Санкт-Петербургском
монетном дворе было отчеканено свыше 1,5 млн медалей: золотые, серебряные, тёмно-брон-
зовые и светло-бронзовые. Кроме того, чеканка медали была отдана на откуп частным лицам,
и потому вариантов её существует множество.

Медалью награждали всех лиц, состоявших к 21 февраля 1913 года на государственной
службе по военному, морскому, гражданскому и придворному ведомствам, членов Государ-
ственного совета и Государственной думы, священнослужителей всех исповеданий; служив-
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ших на выборных должностях в дворянских, земских и городских самоуправлениях, учебно-
воспитательный состав в казённых учебных учреждениях, сельских старост и других служа-
щих. Медаль носили на ленте чёрно-жёлто-белых цветов.

Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых»

Открытие памятника к 300-летию дома Романовых сначала хотели приурочить к юби-
лейной дате – 21 февраля 1913 года, затем к приезду императорской четы в Москву – в конце
мая 1913 года, но в итоге царь только в мае ознакомился с проектом, будучи в Городской думе,
и одобрил его. 18 апреля 1914 года состоялась торжественная закладка, а 10 июля памятник под
названием «Обелиск в память 300-летия царствования дома Романовых» был торжественно
открыт.

Обелиск из серого финского гранита был увенчан двуглавым орлом. На основании мону-
мента был изображён Георгий Победоносец и малые гербы губерний и областей России в щит-
ках, а кроме этого – гербы Великих княжеств. Вверху обелиска располагался герб бояр Рома-
новых – грифон с мечом и щитом. Ниже были написаны имена царей и императоров из дома
Романовых от Михаила Фёдоровича до Николая II.
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Обелиск в память 300-летия царствования дома Романовых

После Октябрьской революции Романовский обелиск, по предложению В. И. Ленина,
решили оставить, но переделать его содержание. В 1918 году на месте имён Романовых были
вырезаны имена 19 революционных мыслителей всех времён и народов, остальные атрибуты
прежней власти были ликвидированы.

Открытие монумента под новым названием «Памятник-обелиск выдающимся мыслите-
лям и деятелям борьбы за освобождение трудящихся» состоялось в день первой годовщины
Октябрьской революции.

В 1966 году обелиск, первоначально находившийся у входа в Александровский сад, был
перенесён к Итальянскому гроту в связи с сооружением мемориала «Могила Неизвестного
Солдата».

В 2013 году монумент накренился и стал представлять опасность для посетителей Алек-
сандровского сада из-за ошибок при его переносе в 1966 году. Специальная рабочая группа
заключила, что обелиск необходимо отреставрировать. Ему решили вернуть первоначальный
облик. 2 июля 2013 года памятник разобрали и увезли на реконструкцию. Для реконструкции
был найден карельский гранит, который первоначально использовался при создании обелиска.
В конце октября 2013 года восстановленный памятник начали монтировать. Был восстанов-
лен первоначальный вид обелиска Романовых, хотя и с некоторыми неточностями. Открытие
обновлённого монумента состоялось 4 ноября 2013 года. Обелиск освятил патриарх Кирилл.

В дальнейшем фамилия «Романовы» уже прочно вошла в обиход и использовалась в
различных источниках по отношению к членам Российского императорского дома. В 2013 году
в России отмечали 400-летие дома Романовых.

Женой Петра III (а потом императрицей России Екатериной II) стала немецкая принцесса
София Августа Фредерика Анхальт-Цербстская из небольшого провинциального городка
Штеттин. Начиная с Петра III и Екатерины II, а точнее с их сына Павла I, престол в Доме Рома-
новых передавался практически по прямой линии, без хитросплетений родословных предше-
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ствующего периода, благодаря изданному в 1797 году императором Павлом I указу о престо-
лонаследии по прямой мужской линии.

Павлу I наследовал его старший сын Александр I, у которого не было сыновей. Второй
сын Павла I, великий князь Константин Павлович, от престола отказался, что стало одним из
поводов восстания декабристов. Следующим императором стал третий сын Павла – Николай I.
Ему наследовал старший сын Александр II. Старший сын Александра II, цесаревич Николай
Александрович, скончался от туберкулёза в возрасте 21 года, и следующим императором стал
его второй сын Александр III, которому наследовал старший сын, последний русский монарх
Николай II, отрёкшийся от престола, а затем расстрелянный. Номинально, в течение 16 часов,
императором был брат Николая  II, великий князь Михаил Александрович, который также
отрёкся от престола.

Таким образом, из Гольштейн-Готторпской ветви Романовых Россией правили 7 импе-
раторов.
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Русские нерусские Рюриковичи

 
Многим в российской власти не нравится тот факт, что государство Российское более

1150 лет тому назад основал «иностранный агент» по имени Рюрик. Чем не повод, чтобы
посмотреть исторической правде в глаза?

В 2012 году официально отмечался 1150-летний юбилей основания российской государ-
ственности. Соответствующий указ подписал бывший тогда президентом Дмитрий Медведев.
Правда, делал это Дмитрий Анатольевич, по его же словам, чуть ли не скрепя сердце. Очень
уж смущал Кремль тот факт, что приходится признать иностранные корни Российской госу-
дарственности.

«Призвание варягов». Гравюра Ф. А. Бруни, 1839

Ведь согласно официальной историографии, более тысячи лет тому назад наши пращуры
призвали «из-за моря» варяга Рюрика со товарищи, от которых, как известно из летописей,
«есть пошла русская земля».

Общаясь с историками, Дмитрий Медведев сокрушался: «Ощущение того, что мы какие-
то неполноценные, вплоть до того, что нам государство занесли откуда-то из Западной Европы,
а сами мы до этого не могли додуматься, – мы всё понимаем, что это, конечно, абсолютное
заблуждение и в то же время достаточно вредная вещь».

Но, несмотря на то, что многим сей варяг видится как нелюбимый отчим, другого отца
нации, кроме Рюрика, у нас нет.

Как нас в детстве научили родной истории, так её и запоминаем мы на всю жизнь. А
учили наше поколение тому, что недооценивать тёмное, но героическое прошлое страны никак
нельзя. Лучше уж его переоценивать.
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Опыт по части утверждения собственной самобытности у нас имеется богатый. Во вре-
мена Иосифа Сталина имя Рюрика (от древнескандинавского Hrerekr, что в приблизительном
переводе означает «славный правитель») из учебников и энциклопедий попросту вымарали.
Поскольку партия решила, что исторического персонажа с таким именем в природе не суще-
ствовало. Политбюро ведь лучше знать, чем какому-то там Нестору и прочим тёмным лето-
писцам, оставившим потомкам множество всяческих небылиц.

Первый предводитель русского народа по имени Рюрик был официально признан
вымышленной фигурой, а правящая династия согласно сталинской историографии начиналась
сразу с князя Игоря. Он, правда, тоже не то чтобы наш. Подлинное имя – Ingvarr, что озна-
чает – тот, кому покровительствует скандинавский бог богатства Ингвио. Ну да ничего. Глав-
ное, чтобы все запомнили: «тысячелетней давности предание о «призвании варягов» Рюрика,
Синеуса и Трувора «из-за моря» сдать в архив вместе с преданием об Адаме, Еве и змее-иску-
сителе, Всемирном потопе, Ное и его сыновьях».

А всё потому, что «в теоретических построениях основоположников марксизма-лени-
низма нет и не может быть места норманнам как создателям государства среди «диких» восточ-
нославянских племён». Сейчас, когда национальное чувство обострено уже не так болезненно,
как в годы холодной войны, да и марксизм-ленинизм в отличие от норманнской теории сам
оказался сдан в архив, борьба за «наше всё» нисколько не утихла. А почему?

Тут всё просто. Любое, особенно «суверенное» общество желает знать чёткий ответ на
тот самый проклятый вопрос: «Откуда есть пошла…». В свою очередь любая власть оберегает
источник своей легитимности. К примеру, власти советской, по мнению её отцов-основате-
лей, было достаточно той легитимности, которую предоставил ей государственный переворот
в октябре 1917 года.

Впрочем, как выяснилось, холостого залпа «Авроры» хватило ненадолго. Нынешняя рос-
сийская власть копает куда глубже. Здесь без гипотезы о призвании варягов никак не обойтись.
Вот он, исток государственности, – общественный договор 862 года.

Одна проблема: получается, что законная российская власть, выражаясь шершавым язы-
ком думских законотворцев, оказалась «иностранным агентом». Да ещё и с враждебного нам
от веку Запада.

Летом 2011 года президент Дмитрий Медведев на совещании по вопросу предстоящего
празднования 1150-летия России признался в том, что долго колебался, подписывать ли соот-
ветствующий указ. Ну, не близка Дмитрию Анатольевичу норманнская теория происхождения
российской власти! Но, похоже, проконсультировавшись с историками, он убедился, что иной
господствующей научной версии о возникновении российской государственности не суще-
ствует, и подписал указ.

Версия эта является, действительно, научной и выглядит она так:
«В 862 году восточнославянские и финские племена, находившиеся под властью варягов,

прекратили платить им дань и прогнали их «за море». Однако очень скоро племена рассори-
лись и решили послать своих послов «за море» к знакомым варягам со словами: «Земля наша
велика и обильна, а наряда (управления) в ней нет. Да пойдите (приходите) княжить и воло-
дети нами». Из этого следует вывод: «Государство, получившее название Русь, было ускорено
внешним фактором – нападением варягов на северо-западные земли». Коротко и ясно!
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«Прибытие Рюрика в Ладогу». Картина В. М. Васнецова

Пришла уже пора признать: повезло нам с отцом-основателем. Рюрик с дружиной не
стали истреблять чуждые им племена, многие из которых жили, согласно летописям, в лесах
«аки звери», а с готовностью восприняли местный язык, дали название своей новой родине и
стали правящей элитой.

Сложность понимания «варяжского вопроса» заключается в том, что ключевому вопросу
русской истории хронически не везло с политическими кураторами. Слишком часто наши учё-
ные в зависимости от конъюнктуры меняли свои взгляды. Но что бы там не говорили наши и
не наши учёные мужи, какой бы легендарной фигура Рюрика ни была, историю возникновения
Древней Руси невозможно представить без викингов.
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