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Петр I
ПЕТР I ВЕЛИКИЙ, российский царь с 1682 (правил с 1689), 

первый российский император (с 1721), младший сын 
Алексея Михайловича от второго брака с Н. К. 
Нарышкиной.

Провел реформы государственного управления (созданы 
Сенат, коллегии, органы высшего государственного 
контроля и политического сыска; церковь подчинена 
государству; проведено деление страны на губернии, 
построена новая столица — Санкт-Петербург). 
Использовал опыт западноевропейских стран в 
развитии промышленности, торговли, культуры. 
Проводил политику меркантилизма (создание 
мануфактур, металлургических, горных и других 
заводов, верфей, пристаней, каналов). Руководил 
постройкой флота и созданием регулярной армии. 

. По инициативе Петра I открыты многие учебные 
заведения, Академия наук, принята гражданская азбука. 

 Будучи создателем могущественного абсолютистского 
государства, добился признания за Россией авторитета 
великой державы. 



Екатерина I
ЕКАТЕРИНА I Алексеевна (Марта Скавронская) 

(1684-1727), российская императрица с 1725, вторая 
жена Петра I. Возведена на престол гвардией во 
главе с А. Д. Меньшиковым, который стал 
фактическим правителем государства. При ней 
создан Верховный тайный совет.



Анна Иоанновна
АННА Иоанновна, российская императрица с 

1730 года. Дочь царя Ивана Алексеевича и 
П. Ф. Салтыковой, племянница Петра I 
Великого, герцогиня Курляндская с 1710 
года. Возведена на российский престол 
Верховным тайным советом.

В 1730 в условиях династического кризиса 
после смерти Петра II она была 
приглашена членами Верховного тайного 
совета на российский престол и подписала 
предложенные ей верховниками 
«Кондиции», ограничивавшие 
самодержавие. 

Однако по прибытии в Москву, Анна разорвав 
«Кондиции», была провозглашена 
самодержавной императрицей. 



Елизавета Петровна
ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА (1709-1761/62), российская 

императрица с 1741, дочь Петра I. Возведена на 
престол гвардией.  В ее царствование были достигнуты 
значительные успехи в развитии хозяйства, культуры 
России и во внешней политике, чему способствовала 
деятельность М. В. Ломоносова, П. И. и И. И. 
Шуваловых, А. П. Бестужева-Рюмина и др.

После смерти матери (1727) Елизавета сблизилась с 
императором Петром II, который, судя по всему, был 
влюблен в нее. В царствование Анны Иоанновны 
положение Елизаветы осложнилось, поскольку 
императрица завидовала ее красоте и видела в ней 
опасную политическую соперницу. В то же время она 
пользовалась большой симпатией жителей Петербурга, 
особенно гвардейских солдат и офицеров, видевших в 
ней наследницу Петра Великого. Министры 
правительницы Анны Леопольдовны советовали ей 
как можно скорее удалить Елизавету из Петербурга, но 
знавшая об этих планах цесаревна 25 ноября 1741 при 
помощи роты гвардейцев Преображенского полка 
совершила государственный переворот и узурпировала 
власть, на которую не имела никаких прав.



Петр III
ПЕТР III Федорович (1728-62), российский император (с 1761), немецкий 

принц Карл Петр Ульрих, сын герцога Голштейн-Готторпского Карла 
Фридриха и Анны Петровны, внук Петра I. С 1742 в России. В 1761 
заключил мир с Пруссией, что свело на нет результаты побед русских 
войск в Семилетней войне. Ввел в армии немецкие порядки. Свергнут в 
результате переворота, организованного его женой Екатериной, 
убит.



Екатерина II
ЕКАТЕРИНА II Великая (1729-96), российская 

императрица (с 1762). Немецкая принцесса Софья 
Фредерика Августа Анхальт-Цербстская. 

С 1744 — в России. С 1745 жена великого князя Петра 
Федоровича, будущего императора Петра III, 
которого свергла с престола (1762), опираясь на 
гвардию (Г. Г. и А. Г. Орловых и др.). 

Провела реорганизацию Сената (1763), секуляризацию 
земель (1763-64), упразднила гетманство на Украине 
(1764). 

При ней произошла Крестьянская война 1773-75. Издала 
Учреждение для управления губернией 1775, 
Жалованную грамоту дворянству 1785 и Жалованную 
грамоту городам 1785. 

При Екатерине II в результате русско-турецких войн 
1768-74, 1787-91 Россия окончательно закрепилась на 
Черном море, были присоединены Сев. 
Причерноморье, Крым, Прикубанье. Приняла под 
российское подданство вост. Грузию (1783). В период 
правления Екатерины II осуществлены разделы Речи 
Посполитой (1772, 1793, 1795).

 Автор многих беллетристических, драматургических, 
публицистических, научно-популярных сочинений, 
«Записок». 



Павел I
ПАВЕЛ I (1754-1801), российский император с 1796, сын 

Петра III и Екатерины II. Проводил централизацию и 
мелочную регламентацию во всех звеньях 
государственного аппарата; в армии ввел прусские 
порядки; ограничил дворянские привилегии. Выступал 
против революционной Франции, но в 1800 заключил 
союз с Бонапартом. Убит заговорщиками-дворянами. 



Александр I
АЛЕКСАНДР I (1777-1825), российский император с 

1801. Старший сын Павла I. В начале правления 
провел умеренно либеральные реформы, 
разработанные Негласным комитетом и М. М. 
Сперанским. Во внешней политике лавировал 
между Великобританией и Францией. В 1805-07 
участвовал в антифранцузских коалициях. В 
1807-12 временно сблизился с Францией. Вел 
успешные войны с Турцией (1806-12) и Швецией 
(1808-09). При Александре I к России 
присоединены территории Вост. Грузии (1801), 
Финляндии (1809), Бессарабии (1812), 
Азербайджана (1813), бывшего герцогства 
Варшавского (1815). После Отечественной войны 
1812 возглавил в 1813-14 антифранцузскую 
коалицию европейских держав. Был одним из 
руководителей Венского конгресса 1814-15 и 
организаторов Священного союза. 



Николай I
НИКОЛАЙ I (1796-1855), российский император с 

1825, третий сын императора Павла I, 
почетный член Петербургской АН (1826). 
Вступил на престол после внезапной смерти 
императора Александра I. Подавил восстание 
декабристов. При Николае I была усилена 
централизация бюрократического аппарата, 
создано Третье отделение, составлен свод 
законов Российской империи, введены новые 
цензурные уставы (1826, 1828). Получила 
распространение официальной народности 
теория. В 1837 открыто движение на 1-й в 
России Царскосельской ж.-д. Были подавлены 
Польское восстание 1830-1831, революция в 
Венгрии 1848-49. Важной стороной внешней 
политики явился возврат к принципам 
Священного союза. В период царствования 
Николая I Россия участвовала в войнах: 
Кавказской войне 1817-64, русско-персидской 
войне 1826-28, русско-турецкой войне 1828-29, 
Крымской войне 1853-56. 



Александр II
     АЛЕКСАНДР II Николаевич (1818-1881), 

российский император с 1855. Старший сын 
Николая I. Осуществил отмену крепостного права 
и провел затем ряд реформ (земская, судебная, 
военная и т. п.). После Польского восстания 
1863-64 перешел к реакционному 
внутриполитическому курсу. С кон. 70-х гг. 
усилились репрессии против революционеров. В 
царствование Александра II завершилось 
присоединение к России территорий Кавказа 
(1864), Казахстана (1865), большей части Ср. Азии 
(1865-81). С целью усиления влияния на Балканах 
и помощи национально-освободительному 
движению славянских народов Россия 
участвовала в русско-турецкой войне 1877-78. На 
жизнь Александра II был совершен ряд 
покушений (1866, 1867, 1879, 1880); убит 
народовольцами. 



Александр III
АЛЕКСАНДР III (1845-94), российский император с 1881. Второй 

сын Александра II. В 1-й пол. 80-х гг. осуществил отмену 
подушной подати, понизил выкупные платежи. Со 2-й пол. 80-
х гг. провел «контрреформы». Усилил роль полиции, местной 
и центральной администрации. В царствование Александра 
III в основном завершено присоединение к России Ср. Азии 
(1885), заключен русско-французский союз (1891-93).



Николай II
НИКОЛАЙ II Александрович [6 (18) мая 1868, 

Царское Село — 17 июля 1918, Екатеринбург], 
последний российский император (1894-1917), 
старший сын императора Александра III 
Александровича и императрицы Марии 
Федоровны, почетный член Петербургской АН 
(1876).

Его царствование совпало с быстрым промышленно-
экономическим развитием страны. При Николае 
II Россия потерпела поражение в русско-японской 
войне 1904-05, что явилось одной из причин 
Революции 1905-1907, в ходе которой был принят 
Манифест 17 октября 1905, разрешавший 
создание политических партий и учреждавший 
Государственную думу; начала осуществляться 
Столыпинская аграрная реформа. В 1907 Россия 
стала членом Антанты, в составе которой 
вступила в 1-ю мировую войну. С августа (5 
сентября) 1915 года верховный 
главнокомандующий. В ходе Февральской 
революции 1917 2(15) марта отрекся от престола. 
Расстрелян вместе с семьей. В 2000 
канонизирован Русской православной церковью. 


