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Родословная Романовых – одно из самых популяр-
ных направлений в отечественной генеалогии. 
Интерес к императорскому роду формировался 

синхронно становлению в России научной генеалогии 
в первой половине XVIII в. [6, с. 42] и продолжается по 
настоящее время [17, с. 19]. Поскольку Романовы явля-
лись высшим звеном российской аристократии (а в 1797 
г. фактически выделились в надсословную родовую кор-
порацию) [13, с. 525], их родословной уделялось особое 
внимание. Императорский род доминировал в генеало-
гической историографии XVIII в. и был представлен как 
публикациями, так и неизданными трудами. При изуче-
нии генеалогической мысли должны учитываться и те, и 
другие, поскольку уже само написание труда делает его 
историографическим фактом [7, с. 56]. 

На XVIII в. пришлись пресечение рода Романовых в 
мужском колене и переход престола к потомкам цеса-
ревны Анны Петровны, принадлежавших по мужской 
линии к Гольштейн-Готторпскому Дому. Такая транс-
формация, означавшая передачу династической преем-
ственности другому роду, практически не отразилась на 
содержании исследований XVIII в. В большинстве работ 
не делалось различий между Романовыми и Гольштейн-
Готторпским Домом, вследствие чего сын Анны Петров-
ны Петр III причислялся к роду матери. Это было связано 
с отношением к фигуре Петра I. С эпохи правления Ели-
заветы Петровны, желавшей закрепить престол за его 
потомками, шел активный процесс сакрализации перво-
го императора всероссийского. Подобный центризм в 
значительной степени изменил восприятие династиче-

ской преемственности. Акцент стал делаться не на при-
надлежности монарха к роду Романовых (который к тому 
времени пресекся), а на его происхождении от Петра I. 

Одна из подобных работ, приписываемая П.Н. Крек-
шину, вышла в свет в 1883 г. спустя более 130 лет после 
написания. Это была поколенная роспись (совокупность 
биографических справок, расположенных по поколе-
ниям в порядке генеалогического старшинства), харак-
теризовавшаяся публикаторами как «извлеченная» из 
рукописного сборника XVIII в. библиотеки архимандрита 
Леонида и датировали не раннее 1745 г. Роспись начи-
налась от Захария Ивановича Кошкина и завершалась 
Петром III. Это позволяет считать ее одним из первых 
опытов объединения Романовых и Гольштейн-Готторпов 
в единое родословие [14, с. 31–32].

В середине XVIII в. получают распространение ано-
нимные рукописные книги, в которых в графической 
форме представлены библейские события, события 
мировой и российской истории, а также библейские 
родословия, родословия династий древности и табли-
цы Рюриковичей и Романовых. Для данных рукописей 
характерно единообразие фактологии; информация о 
каждой персоне обведена в круг, который соединяется 
с кругами других персон линиями, содержащими дан-
ные о степени родства. Авторы не стремились показать 
весь род, фиксируя только монархов. Чертой данных та-
блиц является отсутствие у Романовых родоначальника, 
вместо которого приводится совокупность персоналий, 
объединенных родством (Роман Юрьевич Захарьин-
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Кошкин, Анастасия Романовна Захарьина-Юрьева, Иван 
IV Грозный, Федор Иоаннович и Никита Романович). 
Центральной фигурой, объединяющей Романовых с Рю-
риковичами, является Анастасия Романовна – супруга 
Ивана IV и мать царя Федора Иоанновича. Таким обра-
зом, рукописные таблицы XVIII в. ставили цель доказать 
легитимность Романовых через их ближайшее родство 
с Рюриковичами. Это продолжало традицию XVII в., в со-
ответствии с которой Романовы позиционировались как 
законные преемники царя Федора Иоанновича [15, с. 11]

Наиболее ранняя из таких таблиц – «Книга родосло-
вий, или Содержание степеней», составленная в годы 
правления Елизаветы Петровны. В ней учтено 18 пер-
сон, из которых 16 – Романовы (включая Екатерину I), а 
двое – Рюриковичи (Иван IV и Федор Иоаннович). Дей-
ствовавшая на тот момент цензура наложила на таблицу 
специфический отпечаток: в ней отсутствуют сведения 
о «Брауншвейгской фамилии» – царевне Екатерине Ио-
анновне, правительнице Анне Леопольдовне и Иване VI 
[11, л. 33 об.].

Вторая рукопись составлена, по словам автора, «из 
разных летописных книг» [9, л. 2] и приводит родослов-
ную Романовых более полно. Если первая фиксирует 
только 18 монархов, то вторая – 40 представителей рода 
(в т.ч. тех, кто не царствовал) [9, л. 32 об.]. Практика со-
ставления рукописных книг с библейскими, общеевро-
пейскими и российскими родословиями продолжилась 
в годы правления Екатерины II. Одна из таких работ напи-
сана в 1770-х гг. Романовы представлены в заключитель-
ной таблице, демонстрирующей родство Рюриковичей и 
Романовых и доведенной до цесаревича Павла Петрови-
ча. В таблице учтено 20 лиц, из которых 18 – Романовы 
(включая Екатерину II) и двое – Рюриковичи (Иван IV и 
Федор Иоаннович) [12, л. 3–29 об.].

В середине XVIII в. возникла потребность в учете 
родства Романовых с европейскими фамилиями. Так, в 
1760-х гг. на немецком языке составлена сдвоенная та-
блица Романовых и Голштинского Дома. Самой ранней 
упомянутой датой является 1762 г. (Екатерина II указана 
как вступившая на престол), а принц Георг Людвиг Голь-
штейн-Готторпский, скончавшийся в 1763 г., и император 
Иван VI, убитый в 1764 г., указаны живыми, что позволяет 
датировать таблицу 1762–1763 гг. Таблица Голштинского 
Дома начиналась от герцога Кристиана Альбрехта и за-
вершается Петром III [10, л. 1 об.–2].

Примечательно, что таблица прослеживает и про-
исхождение Екатерины II по материнской линии от 
Гольштейн-Готторпского Дома. Хронологические рамки 
позволяют предположить, что составление таблицы об-
уславливалось воцарением Екатерины II. Наличие све-
дений о ее «голштинских» корнях наводит на мысль о 
стремлении императрицы уравнять свои права на пре-

стол с покойным Петром III и здравствующим сыном Пав-
лом. Если наше предположение верно, то мы имеем дело 
с уникальным случаем, когда Голштинский Дом воспри-
нимался как новая династия, происхождение от которой 
определяло права на российский престол. Кроме того, 
попытка Екатерины II обосновать свою легитимность че-
рез происхождение от Гольштейн-Готторпов, унаследо-
вавший престол в 1761 г., могла компенсировать отсут-
ствие у нее кровного родства с Романовыми. 

Рассмотренные выше работы, несмотря на инфор-
мативность, были лишены аналитики. Впрочем, это не 
означает, что исследователи XVIII в. не интересовались 
такими «проблемными» аспектами родословной Рома-
новых, как их происхождением. Специфичность данного 
вопроса требовала не только благоприятной внутрипо-
литической обстановки, но и эрудиции автора, знания 
им совокупности источников. Одним из первых ученых, 
обратившихся в проблеме генезиса рода, был профес-
сор Г.Ф. Миллер. Вопрос был рассмотрен им в контексте 
изучения Шереметевых, происходивших вместе с Рома-
новыми от общего предка – Андрея Кобылы. Автор, упо-
миная о происхождении последнего «из прусс», тонко и 
косвенно выразил скептическое отношение к этой ле-
генде: «прусские» корни рассматривались им сугубо как 
феномен родословных книг [5, с. II]. В фундаментальном 
труде Г.Ф. Миллера «Известия о дворянах российских», 
изданном посмертно в 1790 г., Романовы упоминались 
в контексте просопографии (коллективной биографии) 
русского дворянства. Автор относил Романовых к одно-
родцам Шереметевых и кратко отмечал их происхожде-
ние от «рода владетеля прусского княжения» [4, с. 457, 
489]. Как и в предыдущем труде, корни династии рассма-
тривались в контексте другого рода – Шереметевых.

До конца XVIII в. у императорской фамилии отсутство-
вал правовой фундамент, а возможность наследования 
престола определялась волей монарха. Подобная бес-
системность отразилась на генеалогической истори-
ографии. В исследованиях 1780-х гг. отсутствуют четкие 
критерии причисления Петра III и его потомков к кон-
кретному роду (герцогов Голштинских или Романовых). 
Например, в списке великих князей, царей и императо-
ров, составленном в 1785 г. Е.Д. Кушелевой, потомки Пе-
тра III причислены к Романовым [2, с. 108–112]. В справоч-
нике И.В. Нехачина 1793 г. Петр III упоминается как член 
Гольштейн-Готторпского Дома, однако его родословная 
прослеживалась только от Романовых без упоминаний о 
роде отца [8, с. 150–151].

К концу XVIII в. намечаются первые попытки рассмо-
треть родословную Романовых во всей информацион-
ной полноте. В 1787 г. Ф.О. Туманским напечатана ро-
дословная, не имевшая на момент публикации аналогов 
по информативности. В заглавии родословной указыва-
лось, что она воспроизводила «список, списанный в Ка-
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луге в 1772 г.», в то время как по всему тексту родослов-
ной в сносках указывались разночтения со «списком» 
1772 г. Следует отметить, что в опубликованном тексте 
содержались сведениях и членах династии, родившихся 
после 1772 г., что говорит о внесении в текст «списка» 
дополнений. В родословной под словосочетанием «цар-
ская фамилия Романовых» рассматривалось потомство 
Андрея Кобылы до сыновей цесаревича Павла Петро-
вича. Правительница Анна Леопольдовна и императоры 
Иван VI и Петр III указывались как продолжатели Дома 
Романовых. Однако из пятерых детей Анны Леопольдов-
ны в родословной учтены только Иван VI и Екатерина 
Антоновна, указанная как принцесса. Не исключено, что 
тем самым подчеркивалась несостоятельность потом-
ков царевны Екатерины Иоанновны как членов россий-
ской династии [18, с. 1–50]

Начальная генеалогия от Андрея Кобылы до Заха-
рия Ивановича Кошкина приводилась Ф.О. Туманским 
в форме очерка. Начиная с сыновей Захария Ивановича 
родословная имеет четкую структуру и систематизирует 
представителей рода по поколениям с подразделением 
на ветви. Такая систематизация позволила включить в 
родословную однородцев Романовых, а также предста-
вителей их младшей, нецарственной ветви [18, с. 30–31, 
47–48].

Издание такой пространной, четко структурирован-
ной родословной закономерно привело к подражани-
ям. На публикацию Ф.О. Туманского похожа родослов-
ная, изданная в 1789 г. Т.С. Мальгиным [3, с. 85–101]. Она 
является составной частью труда о генеалогии россий-
ских «владетелей» от Рюрика до Екатерины II. Однако в 
отличие от относительно аполитичной росписи Ф.О. Ту-
манского, родословие Т.С. Малыгина несло явный поли-
тический подтекст. Так, автор рассматривал Романовых 
как потомков польских королей и литовских князей. Учи-
тывая, что роспись Т.С. Малыгина вышла в период разде-
лов Речи Посполитой, данным посылом явно демонстри-
ровалась правопреемственность власти Романовых над 
польско-литовскими землями. Как и аналогичные рабо-
ты, родословная Т.С. Мальгина структурирована не по 
поколениям или ветвям, а по правителям. Родословная 
прослеживает предков царя Михаила Федоровича по 
единственной мужской линии. Исключением является 
упоминание Анастасии Романовны Захарьиной-Юрье-
вой, что являлось необходимостью для демонстрации 
легитимности Романовых как ближайших родственни-
ков Рюриковичей [3, с. 86, 97].

В конце XVIII в. усилился интерес к генезису рода. От-
части это было следствием воцарения Павла I (прямого 
потомка Андрея Кобылы) после 34 лет царствования 
Екатерины II, связанной с Романовых только через брак. 
Наиболее примечательное исследований тех лет при-

надлежит И.Г. Воейкову (игумену Ювеналию). Его труд не 
являлся исключительно генеалогическим: родословие 
Романовых от Андрея Кобылы до Федора Никитича (па-
триарха Филарета) составляло небольшую часть текста 
[1, с. 5–9, 41–42], посвященного, в основном, жизни па-
триарха Филарета. Это отражало подход к генеалогии 
как к второстепенной области знания, бытовавший в 
XVIII в.

Генеалогическая часть труда И.Г. Воейкова была по-
добием росписи без нумерации. Каждое поколение 
представлено прямым предком царя Михаила Федо-
ровича по мужской линии с указанием детей. Ссылаясь 
на родословные книги, автор подробно изложил не 
только родословную Романовых, но и их связи с одно-
родцами. Примечателен взгляд автора на достоверность 
родословной легенды о выезде «из прусс». Перечисляя 
различные вариации легенды, И.Г. Воейков не рассма-
тривает ее как заслуживающую полного доверия. Автор 
одним из первых после Г.Ф. Миллера проявил скепти-
цизм по отношению к легенде. Для конца XVIII в. это был 
несомненный шаг вперед [1, с. 5]. 

После издания труда И.Г. Воейкова начальный этап 
генеалогической историографии Романовых подошел 
к концу. Произошло это под влиянием ряда факторов. 
Во-первых, к концу века императорская фамилия рас-
ширилась, что позволило перенести акцент на младшие 
ветви. Во-вторых, в 1797 г. было ведено «Учреждение об 
императорской фамилии», юридически оформившее 
династию и установившее порядок престолонаследия. 
В результате изучение рода сместилось в юридическую 
плоскость: если раньше акцент делался на преемствен-
ности монаршей власти, то с конца XVIII в. – на семейной 
иерархии и порядке престолонаследия [17, с. 8]. Сказа-
лись и общие тенденции: совершенствование методики, 
расширение источниковой основы, формирование меж-
дисциплинарных связей генеалогии.

Родословное знание о Романовых в течение XVIII 
в. только формировалось, и исследования о династии 
были методически несовершенны. Романовы рассматри-
вались преимущественно с позиций династической пре-
емственности, а родословный аспект зачастую являлся 
вспомогательным элементом, облегчающим изложение 
материала. Такая узость особенно очевидна при срав-
нении с историографией XIX в., в которой прорабатыва-
лись разные генеалогические аспекты [16, с. 147–152]. 
Генезис рода рассматривался путем изучения однород-
цев Романовых. Связи с другими родами ограничива-
лись, как правило, теми же однородцами (Шереметевы), 
либо династиями (Рюриковичи, Гольштейн-Готторпы). 
Однако именно историография XVIII в. заложила основу 
строго научного изучения Романовых, способствовав ее 
бурному развитию в XIX – начале XX в.
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