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Генеалогическая таблица династии 
Романовых



Семья Романовых – крупнейшая правящая 
династия России, ведет свою историю с 1613 года. 

Именно соблюдение этой древней семейной 
традиции на протяжении нескольких веков позволяет 
историкам прошлого и современности узнавать все 
больше о членах царской династии. Благодаря 
схемам полного генеалогического древа Романовых 
связь с их нынешними потомками не потеряна по сей 
день, а значит память о семье, запечатленная на 
века, будет жить еще много столетий.



Пётр I Алексеевич, прозванный Великим

 — последний царь всея Руси (с 
1682 года) и  
первый Император Всероссийски
й (с 1721 года).
Представитель 
династии Романовых. 
Был провозглашён царём в 10-
летнем возрасте, стал править 
самостоятельно с 1689 года. 
Формальным соправителем 
Петра был его брат Иван (до 
своей смерти в 1696 году).



С юных лет проявляя интерес к 
наукам и заграничному образу жизни, 
Пётр первым из русских царей 
совершил длительное путешествие в 
страны Западной Европы. 

По возвращении из него, в 1698 
году, Пётр развернул масштабные 
реформы российского государства и 
общественного уклада. 

Одним из главных достижений 
Петра стало решение поставленной в 
XVI веке задачи: расширение 
территорий России в Прибалтийском 
регионе после победы в Великой 
Северной войне, что позволило ему 
принять в 1721 году титул российского 
императора.



Приоритетом деятельности Петра I в первые годы 
единовластия было продолжение войны с Османской 
империей и Крымом. Пётр I решил нанести удар по 
турецкой крепости Азов, расположенной при впадении 
реки Дон в Азовское море.
Первый Азовский поход, начавшийся весной 1695 года, 
окончился неудачно из-за отсутствия флота и 
неготовности русской армии действовать в отдалении от 
баз снабжения. 
Осенью 1695 года началась подготовка к новому походу. 
Развернулось строительство гребной русской флотилии. 
За короткое время была построена флотилия из разных 
судов во главе с 36-пушечным кораблём «Апостол 
Пётр». 
В мае 1696 года 40-тысячная русская армия под 
командованием генералиссимуса Шеина вновь осадила 
Азов. Не дожидаясь штурма, 1696 года крепость 
сдалась. Так был открыт первый выход России в южные 
моря.
Результатом Азовских походов стал захват крепости 
Азов, начало строительства порта Таганрог, возможность 
нападения на полуостров Крым с моря, что значительно 
обезопасило южные границы России. 
.



Летом 1699 года первый большой (46-пушечный)  
русский корабль «Крепость» отвёз русского посла 
в Константинополь для переговоров о мире. Само существование 
такого корабля склонило султана к заключению мира в июле 1700 
года, который оставил за Россией крепость Азов.

При строительстве флота и реорганизации армии Пётр был 
вынужден опираться на иностранных специалистов. Завершив 
Азовские походы, он решает отправить на обучение за границу 
молодых дворян, а вскоре и сам отправляется в первое 
путешествие по Европе.



В марте 1697 года в Западную 
Европу через Лифляндию было отправлено Великое 
посольство, основной целью которого было найти 
союзников против Османской империи. 
Всего в посольство вошло до 250 человек, среди 
которых сам царь Пётр I. 
Посольство завербовало в Россию несколько сотен 
специалистов по корабельному делу, закупило военное 
и прочее оборудование.
Великое посольство главной цели не достигло: 
коалицию против Османской империи создать не 
удалось из-за подготовки ряда европейских держав 
к Войне за испанское наследство (1701—1714 годы). 
Однако благодаря этой войне сложились 
благоприятные условия для борьбы России за Балтику. 
Таким образом, произошла переориентация внешней 
политики России с южного направления на северное.



После возвращения из Великого 
посольства царь начал 
готовиться к войне со Швецией за 
выход к Балтийскому морю. В 
1699 году был создан Северный 
союз. В 1720 году на шведское 
побережье подтолкнули Швецию к 
возобновлению 
переговоров. В  1721 года между 
Россией и Швецией был 
заключён Ништадский мир, 
завершивший 21-летнюю войну. 
Россия получила выход в 
Балтийское море, присоединила 
территорию Ингрии, 
часть Карелии, Эстляндию и Лиф
ляндию.
Россия стала великой 
европейской державой, в 
ознаменование 
чего 22 октября (2 ноября) 1721 г
ода Пётр по прошению сенаторов 
принял титул Отца 
Отечества, Императора 
Всероссийского, Петра 
Великого.
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