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•Екатерина много 
читала, изучала 
сочинения 
замечательных 
писателей и получила 
массу разнообразных 
сведений.

•Екатерина усвоила 
обычаи и дух 
русского народа, а 
русский язык выучила 
так, что знала все 
поговорки и писала 
на нём сочинения.



Вступила на престол в июне 1762 года, 
свергнув своего мужа – императора 
Петра III.



Какие изменения произошли в Петербурге при 
Екатерине II ?
Дворяне и крепостные крестьяне
Эпоха правления Екатерины ознаменовалась расширением привилегий дворянства. В течение этого 
времени никто из придворных императрицы не пострадал: не находился в опале, не был сослан и уж тем 
более казнен.
Период царствования Екатерины Второй часто называют «золотым веком» русского дворянства. Она 
прекрасно понимала, что эффективность ее управления во многом зависит от поддержки приближенных 
дворян. Императрица умела окружать себя умными и полезными людьми, которых всячески поощряла.

Между тем большим контрастом с дворянством выделялось крепостничество, которое еще больше 
усилилось во времена правления Екатерины. Крепостные крестьяне полностью принадлежали своему 
господину, который мог их продать, подарить, проиграть в карты или просто обменять на дорого 
породистого пса.



Русско-турецкая война
Одним из важнейших направлений 
внешней политики Екатерины Великой 
было присоединение к Российской 
империи Крыма, Причерноморья и 
Северного Кавказа, которые в тот 
период находились под турецким 
владычеством.
Осуществлению этих планов 
поспособствовала русско-турецкая 
война, которая началась в 1768 году. 
Благодаря блестящим победам 
гениальных русских полководцев – 
Александру Васильевичу Суворову и 
Федору Федоровичу Ушакову – Россия 
смогла получить выход к Черному 
морю, присоединила к своим 
владениям Крым, Северное 
Причерноморье, Прикубанье, 
укрепила свои позиции на Кавказе.
Победа в русско-турецкой войне 
подарила немало преимуществ 
России и надежно укрепила ее звание 
морской державы.

Александр Васильевич 
Суворов

Ф.Ф.Ушаков



Украшение Санкт-
Петербурга

Екатерина хотела видеть Россию просвещенной, а 
Петербург – одним из самых красивых городов 
Европы. 
Для достижения намеченной цели она приложила 
немало усилий: повсеместно открывались народные 
училища;
в Москве открылся Воспитательный дом – приют для 
детей бедняков и сирот;
Сенатская площадь была украшена памятником 
Петру Великому, который получил название 
«Медный всадник»;
в Петербурге были построены каменные 
набережные, а через каналы и реки возводились 
многочисленные мосты;
началось строительство Зимнего дворца на 
набережной Невы; 
деревянные постройки заменялись каменными 
сооружениями;
был возведен Эрмитаж – музей искусств, в котором 
собирались самые выдающиеся экспонаты.



Паве
л I 

Павел I был сыном Петра III и Екатерины II. 
Родился 20.09.1754 года. С ранних лет его обучали грамоте и разным 
наукам. Будущий Император  изучал историю, математику, иностранные 
языки и географию.

По воспоминаниям его учителей, Павел был человеком живого ума, 
прекрасно одаренным от природы. Детство у него было тяжелым, он рано 
лишился отца. Причем лишился, как он сам считал, по вине матери. 
Петра Федоровича Павел очень любил и не мог простить матери его 
смерть.

В 17 лет Екатерина II женила сына на принцессе Вильгеьмине, при 
крещении нареченной Натальей Алексеевной. Во время родов Наталья 
умерла.

В 1776 году Павел I женился во второй раз. Супругой наследника русского 
престола стала София-Дороте, которая при крещении приняла имя 
Мария Федоровна. Мария Федоровна была в родстве с прусским 
королем. Видимо под влиянием жены, ему начали нравиться многие 
немецкие обычаи.



Тем временем отношения между Павлом Петровичем и Екатериной II становились все более прохладными. 
После венчания, Екатерина II подарила супругам Гатчину. Фактически эта была самая настоящая ссылка, 
попытка удалить наследника от двора.

Здесь в Гатчине, у Павла I появляется своя армия, ему присылают полуроту матросов, пехотный батальон, 
кирасирский полк. Павел Петрович много времени уделяет своим солдатам. Организует различные  учения и 
смотры.

В 1777 году у него родился сын, нареченный Александром. Мальчика сразу же забрали у родителей, и его 
воспитанием занимались люди, назначенные самой императрицей.
Павел и Мария могли навещать сына лишь по особым дням. 
Павел пытался было участвовать в политической жизни 
страны, но мать пресекала любые его начинания и 
инициативы.

После смерти Екатерины II, на царство венчали Павла I. На 
престол Павел Петрович вошел, не имея больших навыков 
государственного управления. Когда он стал монархом, ему 
уже было 42 года. Он был уже состоявшейся, яркой и 
незаурядной личностью.

Самым первый его делом на русском престоле было 
коронование Петра III. Прах отца был извлечен из могилы, 
был проведен обряд коронации, и последующего 
перезахоронения Петра III в Петропавловском соборе, рядом 
с Екатериной II. 



Внутренняя политика Павла I
5 апреля 1797 года Павел I был помазан на царство. В этот же день был 
издан указ о престолонаследии. Теперь наследниками русского престола 
становились  прямые потомки монарха по мужской линии.  Женщины могли 
занять русский престол лишь в случае отсутствия представителей мужского 
пола из правящей династии
Павел I восстановил Государственный Совет, созданный еще при Екатерине 
II, но долгое время не функционирующий. В 1796 году был реформирован и 
Сенат, который не справлялся со своими обязанностями из-за возросшего 
числа дел.
Внутренняя политика Павла I вызывала недовольство дворян, т.к. 
император старался облегчить положение крестьянства. Такие действия 
вызывали определенные недовольства в дворянском сословии.

Он также своими указами отменил Екатерининскую «жалованную грамоту 
дворянство». Теперь  дворянам  запрещалось просить отставки, если они 
прослужили в чине офицера менее года. Были упразднены дворянские 
собрания. Большое недовольство вызвала реформа армии проведенная 
Павлом I. В русской армии устанавливались прусские порядки, вводилась 
неудобная форма. Армия жила одной строевой подготовкой, в условиях 
строжайшей дисциплины.

 



Внешняя политика Павла I

В своей внешней политике, Павел I сначала решил 
отстаивать только интересы России. Но расположение 
сил в Европе обязывало Российскую Империю активно 
участвовать в делах европейских государств. В союзе с 
Турцией, русская армия и флот брали Корфу, под 
руководством Федора Федоровича Ушакова. А Суворов 
громил французов на континенте совершая 
невероятные переходы через Альпы.

Тем времен в среде придворных все больше и больше 
росло недовольство императором. Так, в ночь с 11 на 12 
марта 1801 года группа заговорщиков ворвалась в его 
покои и  потребовала, чтобы тот отрекся от престола. 
Павел I отказался и, в завязавшейся драке, был убит 
заговорщиками. Новым русским императором был 
провозглашен его сын  –  Александр I Павлович. На 
личности Павла I  закончилась "Эпоха дворцовых 
переворотов".



Алексан
др IАлександр I был старшим сыном императора Павла I, 

родился 12.12.1777 года, в бытность правления Екатерины 
II .
Екатерина II сразу воспылала большой любовью к внуку и 
решила, что будет делать из новорожденного идеального 
императора.
Царевич получил хорошее образование западного 
образца.

Александр I стал императором России, после гибели 
Павла I, в результате дворцового переворота. События, 
произошедшие в ночь с 11 на 12 число марта 1801 года, 
отразились на жизни Александра Павловича. Смерть 
отца он сильно переживал, а чувство вины преследовало 
его всю жизнь.



Внутренняя политика Александра I
Первым же делом  император восстановил  права дворянства.
Он помиловал людей, которые были наказаны во время правления отца, 
разрешил свободно выезжать за границу, уменьшил цензуру и возвратил в 
Российскую Империю иностранную прессу.     
В 1801 году был создан  Непременный совет - орган, который имел право 
обсуждать и отменять указы императора. 
Вместо коллегий были созданы министерства. 
Александр I раздавал дворянству всяческие привилегии, но император 
понимал серьезность крестьянского вопроса. Было приложено множество 
усилий для того, чтобы облегчить положение русского крестьянства. 
В 1801 году был принят указ, согласно которому, купцы и мещане могли 
покупать свободные земли и организовывать на них хозяйственную 
деятельность, используя наемный труд. 
В 1803 году вышел указ, вошедший в историю как – «Указ о вольных 
хлебопашцах».
Теперь, помещик мог сделать крепостного человека вольным за выкуп. Но 
такая сделка возможна только по согласию обоих сторон.
Свободные крестьяне имели право на собственность. 
Произошла и реформа образования. Теперь учебные заведения делились 
на четыре преемственные между собой ступени.

В России было открыто 5 новых университетов, много гимназий и училищ.



Внешняя политика Александра I
 
Россия воевала с Францией, большую часть правления 
Александра Павловича. 

В 1812 году началась Отечественная Война. После изгнания 
Наполеона из России, начались заграничные походы 
русской армии. Во время событий наполеоновских войн, 
множество достойных людей вписало золотыми буквами 
свои имена в историю России: Кутузов, Багратион, Давыдов, 
Ермолов, Барклай-де-Толли…

Александр I умер 19.11.1825 года в Таганроге. Император скончался от брюшного тифа. Неожиданный уход 
императора из жизни, породил множество слухов. В народе ходила легенда, будто вместо Александра I 
похоронили совсем другого человека, а сам император стал странствовать по стране и, достигнув Сибири, 
обосновался в этой местности ведя образ жизни старца-отшельника.

В годы правления Александра I (1801 - 1825), Россия смогла успешно защититься от внешнего врага, 
покорившего всю Европу. Отечественная война 1812 года стала олицетворением единства русского народа, 
перед лицом внешней опасности. Успешная защита рубежей Российской Империи, несомненно, является 
большим достоинством Александра I.



Никола
й I 

Будущий российский император Николай Первый был рождён 25 июня 1796 
года. Николай был третьим сыном Марии Фёдоровны и Павла Первого. Он 
смог получить довольно неплохое образование, однако отрицал 
гуманитарные науки. При этом, был  хорош в фортификации и военном 
искусстве. Также Николай владел и инженерным делом. 

В 1817 году Николай берёт в жёны прусскую принцессу Фредерику Луизу 
Шарлотту Вильгельмине.
Николай Первый вступает на престол после смерти своего старшего 
брата Александра. Второй претендент на российский престол, 
Константин отрекается от прав на правление ещё при жизни брата. 
Годы царствования Николая 1 сопровождались практически постоянным 
участием России в военных действиях, укреплением монархии и 
развитием бюрократии. Главной целью политики этого правителя было 
сохранение существующих порядков. 

Царствование Николая 1 началось с драматического момента. Дата 
принятия присяги на Сенатской площади Санкт-Петербурга была выбрана 
для выступления участниками тайных сообществ. В истории оно вошло как 
восстание декабристов, в котором войска не поддержали бунтовщиков. 
Пятеро зачинщиков этого протестного события были казнены, но в 
дальнейшем в эпоху Николая 1 казни не проводились.



Царствование Николая
Вступление на престол – 1825 год. 

14  декабря - день восстания декабристов, проводимый с целью 
политического переворота. Революционерам не удалось воплотить 
свой план в жизнь. Восстание подавили, Николай взошел на престол 
(венчался 22 августа 1825 года).

Русско - Персидская война 1826-1828. Война закончилась победой 
России. 
Русско - Турецкая война 1828 – 1829. Победила Россия – 
Адрианопольский мир.

1837 - в России при Николае была построена первая железная 
дорога, соединившая столицу с Царским Селом.
Вторая железная дорога соединила между собой Москву и 
Петербург.
Денежная реформа.  Вводился серебряный рубль. Бумажные 
ассигнации стало возможно обменивать на деньги из металла.

Крымская война. 1853 – 1856. Очередной конфликт с Турцией, 
доказавший наличие отставания Российской империи от передовых 
европейских держав. Закончилась поражением России. Николай не 
дожил до конца войны.
Смерть. 2 марта 1855. Император заболел гриппом и скончался.



Александ
р II 

Император Александр II освободитель – период правления с 1855 по 
1881 год родился 29 апреля 1818 года в Москве. 
При его правлении было отменено крепостное право и проведено ряд 
реформ укрепивших Российскую империю.

Будучи прямым наследником, Александр с малых лет готовился к роли 
государственного правителя.  Он получал прекрасное образование, не 
выходя из царских покоев. 

За годы правления Александра II Россия достигла больших успехов на 
военном поприще. И это  несмотря на то, что государственная 
деятельность императора началась со стремительного завершения 
Крымской войны, в результате которой страна оказалась в политической 
изоляции. Франция, Австрия и Пруссия после поражения России создали 
антироссийскую коалицию. Сближение с Пруссией произошло в 1864 году, 
когда разгорелось восстание в Польше, которое удалось подавить при 
помощи российских войск.

В 1864 году победой России завершилась почти 50-летняя Кавказская 
война. В результате к Российской империи были присоединены земли 
Северного Кавказа и укрепилось ее влияние в этих регионах. Также 
произошло массовое переселение народа из центральной части России 
на Кавказ.



Александр II в 1861 году отменил крепостное право. С этого момента все крестьяне получили наконец 
долгожданную свободу, именно за это изменение его стали называть «Освободителем».

Императором была введена всеобщая армейская повинность. С этого 
момента избиение и телесные наказания в армии исключены. 
Если возникали, какие либо столкновения, их можно было разрешить в 
специальных судах по военным вопросам. 

В ходе финансового изменения появился Государственный банк и 
понятие «бухгалтерия». 
В сфере образования к учебной деятельности стали допускаться 
женщины, так же продолжалась политика народного образования.

Главным итогом всех преобразований стало – подготовка основного 
закона страны, именуемого Конституцией.

Проведена земельная реформа.
Единственным недостатком является продажа американцам Аляски.

На императора было совершено 7 покушений, которые он чудом 
пережил. Восьмое покушение произошло 1 марта 1881 года, 
Александр был убит террористом “Народовольцем”.

В тот день император ехал в Зимний дворец вдоль Невы. Карета была подорвана дважды. От первого взрыва 
Александр не пострадал: он сумел выйти из повозки и направился к раненым. Вторая бомба попала цель – 
императору оторвало ноги и от полученных травм он, спустя несколько часов, скончался. 
На месте, где в Петербурге был убит Александр 2, сейчас возведен храм Спаса на Крови.


