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Введение 
 

Время правления представителей династии Романовых – это 

особая историческая эпоха в жизни Российского государства. На 

протяжении более трех столетий она определяла стратегический 

курс развития страны, ее положение и значение в мире.  

В учебном пособии даны характеристики деятельности всех 

российских самодержцев из династии Романовых в государствен-

но-политической, социально-экономической, культурно-

образовательной и научной сферах, в области внешней политики.  

В основу изложения материала положен проблемно-

хронологический метод. В пособии охвачены основные события 

российской истории XVII–XX вв., в нем отражены последние тен-

денции в трактовке ряда тем, изучаемых в рамках курса.  

Учебное пособие разработано на основе базовых вузовских 

учебников по истории России, соответствует Государственному 

образовательному стандарту по дисциплине «История» и предна-

значено студентам дневной и заочной форм обучения социально-

гуманитарных, технических, естественнонаучных и экономических 

специальностей. 

Построение пособия дает возможность использовать его мате-

риалы не только при подготовке к экзамену, но и для текущего 

усвоения, повторения и контроля знаний студентов по отдельным 

хронологическим периодам более чем тысячелетней истории Рос-

сии, что является важным этапом в процессе изучения предмета. 
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Краткий очерк истории России XVII – начала ХХ в. 

 
В феврале 1613 г., среди грязи и мусора, оставленных ино-

странными захватчиками в Великом Кремлевском дворце, скрыва-

ющийся и гонимый шестнадцатилетний принц Михаил Федорович 

Романов был провозглашен Царем всея Руси. Именно с него начи-

нается история династии Романовых, которая определяла судьбу 

России в течение трех столетий. Линия династических правителей 

имела пиковые точки – правитель Алексей, который поднял Рос-

сию на позиции, имеющие важное значение в странах Восточной 

Европы; Петр Великий – создавший непобедимую армию и новую 

столицу, Санкт-Петербург, и принудительно поднявший Русь из 

средневековья в современность, и три императрицы XVIII в., Анна, 

Елизавета и Екатерина Великая, которые прервали традицию муж-

ского правления. Екатерина в частности привнесла в Россию идеи 

Просвещения и прославилась в украшении дворца. Однако история 

династии Романовых имела и свои мрачные страницы. 

Московского боярина, от которого ведет свое происхождение 

династия Романовых, звали Роман. Сохранились сведения, что 

умер он в 1543 г. В историю династии Романовых вошли двое де-

тей из семьи Романовых: Анастасия, которая удачно вышла замуж 

за Ивана IV Грозного, и ее брат Никита, который верой и правдой 

служил своему царствующему зятю, оставаясь непричастным к его 

злодействам. 

Никита Романович мог похвастаться большим потомством, в 

том числе среди них был и Федор, который на склоне лет стал пат-

риархом Всея Руси и принял церковное имя Филарет. У него в 

свою очередь был сын Михаил. В XVII в., когда Россию терзала 

война со Швецией и не прекращающиеся междоусобные войны, 

государство не имело законного правителя. Благодаря репутации 

Никиты и Анастасии, семья Романовых была на хорошем счету и 

именно поэтому в феврале 1613 г. Михаил Федорович, шестнадца-

тилетний сын патриарха Филарета ознаменовал воцарение Романо-

вых на московском престоле. 

Первые государи дома Романовых становились царями в юном 

возрасте (Михаил и Алексей в 16, Федор в 14 лет), а умирали, не 

дожив до старости (Федор, например, умер в 20 лет). Они были 
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набожными, добрыми семьянинами, чаще демонстрировали склон-

ность к компромиссам, нежели к радикальным мерам. 

Во внешней политике сразу после избрания на царство Михаи-

ла Федоровича самым важным было добиться мира с Польшей и 

Швецией, которые все еще не отказались от намерений посадить на 

московский трон своих принцев. Шведы, отброшенные от Пскова, 

пошли на заключение мирного договора в Столбово в 1617 г.; они 

возвращали Новгород, но полностью отрезали Россию от Балтий-

ского моря. После неудачного похода королевича Владислава на 

Москву в 1618 г. с Польшей заключили Деулинское перемирие, по 

которому Россия теряла Смоленск и Черниговщину. Перед домом 

Романовых встала задача вернуть утраченное и продолжить исто-

рическую борьбу за Балтику, за наследие Киевской Руси, за без-

опасность южных границ. Швеция, Польша и Турция были глав-

ными противниками России. Но они враждовали и друг с другом, 

поэтому дипломатия Романовых пыталась использовать эти проти-

воречия с пользой для себя. Вместе с тем она придавала большое 

значение развитию торговых и дружественных отношений со стра-

нами, не запятнавшими себя враждебными действиями против Рос-

сии, – Англией, Голландией, Персией. 

В 1632 г. Россия начала войну с Польшей за Смоленск. Русская 

армия осадила город, но потерпела поражение. По Поляновскому 

миру 1634 г. границы между воюющими сторонами не изменились, 

однако Владислав, ставший уже польским королем, окончательно 

отказался от претензий на российский престол. 

На юге и юго-востоке России вплоть до конца XVII в. строи-

лись линии сплошных укреплений – Белгородская, Изюмская, 

Симбирская, Закамская засечные «черты». Они препятствовали та-

тарским набегам и отодвигали границы России все дальше в «Ди-

кое поле», на лесостепные и степные черноземы. Одновременно 

продолжалось успешное продвижение на восток. В годы правления 

первых Романовых оно приобрело стремительные темпы и завер-

шилось присоединением к Российскому государству почти всей 

территории Северной Азии, обеспечив колоссальный приток в каз-

ну драгоценной пушнины и «рыбьей кости». 

После принятия Алексеем Михайловичем в 1653 г. Украины 

«под свою высокую руку» началась война с Польшей, продолжав-
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шаяся до 1667 г. и закончившаяся присоединением к России на 

правах автономии Левобережной Украины. Одновременно велась 

война со Швецией (1656–1659), которая не принесла России терри-

ториальных приобретений. 

Вскоре в борьбу за Украину вступила Турция и нанесла ряд 

поражений полякам. Россия в расчете на создание оборонного сою-

за христианских государств против Османской империи объявила в 

1672 г. ей войну, заключив предварительно договор с Польшей. Но 

надежды на широкий антиосманский союз не оправдались, вслед-

ствие чего правительство Алексея Михайловича, а затем и Федора 

Алексеевича попало в сложное положение. Тяжелые, кровопролит-

ные бои развернулись за Чигирин – гетманскую столицу Правобе-

режной Украины. В 1677 г. турки были разбиты, но в 1678 г. рус-

ские после упорной борьбы были вынуждены оставить город. По 

Бахчисарайскому миру 1681 г. Турция отказывалась от претензий 

на Киев и левый берег Днепра, а Россия – от Чигирина. 

В области внутренней политики несомненные успехи у первых 

Романовых также нередко перемежались с крупными неудачами. 

К числу бесспорных достижений следует отнести быстрое «зами-

рение» страны при Михаиле Федоровиче. К 1620-м гг. непримири-

мые противники укрепления российской государственности (И. За-

руцкий и др.) были уничтожены, герои-патриоты (в том числе       

К. Минин и князь Д. Пожарский) щедро награждены, а весьма мно-

гочисленная группа лиц (от родовитых бояр до рядовых казаков), 

служивших ранее и самозванцам, и интервентам, но выражавших 

лояльность новой династии, не только не преследовалась, но и 

принималась на «государственную службу» с соответствующим 

«породе» и «чину» вознаграждением. Упорядочивалось централь-

ное и местное управление, налаживался регулярный сбор налогов, 

в хозяйственный оборот вводилась огромная масса земель – как 

старых, заброшенных в годы «смуты», так и новых, расположен-

ных на юге и в Сибири. Правительством принимались действенные 

меры к поискам и разработке полезных ископаемых, к дальнейше-

му развитию ремесла, мануфактурного производства и торговли. 

Посадская реформа 1649–1652 гг. ликвидировала в городах «белые 

слободы», жители которых, находясь в личной зависимости от фе-

одалов, ранее освобождались от общегородских налогов и повин-
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ностей, хотя и занимались ремеслом и торговлей. Теперь и «бело-

местцы» стали нести посадское тягло, что облегчало его тяжесть 

для всей массы городского населения, содействуя развитию в Рос-

сии «торгов и промыслов». На состоянии последних благоприятно 

сказался и Торговый устав 1653 г., вводивший в России единую 

торговую пошлину, отменивший ряд внутренних проезжих пошлин 

и увеличивший пошлины с иноземных купцов. В еще большей сте-

пени ограждал русское купечество от иностранной конкуренции 

Новоторговый устав 1667 г. В стране началось формирование об-

щероссийского экономического рынка. 

При всем том главной заботой первых Романовых оставалось 

обеспечение интересов высших разрядов «служилых людей» (бояр, 

дворян и т. д.), т. е. господствующего феодального класса, с благо-

получием которого связывалось благоденствие всего российского 

общества. Постоянная внешняя угроза вообще заставляла уделять 

повышенное внимание росту численности и укреплению боеспо-

собности армии, что требовало от еще не окрепшей страны огром-

ных средств и не раз приводило к крупным социальным потрясе-

ниям. Налоги и различные повинности постоянно увеличивались, а 

с целью максимального учета тяглецов и налогоплательщиков ре-

гулярно проводились описания земель. 

По принятому в 1649 г. Соборному уложению сельские и го-

родские жители постоянно прикреплялись к месту своего житель-

ства и устанавливался бессрочный сыск беглых крестьян и посад-

ских людей. Благодаря этому в огромной, но редконаселенной 

стране (к 1678 г. в России проживало около 10,5 млн человек) мог-

ла функционировать система содержания костяка русской армии – 

дворянского ополчения – за счет взимания податей с крепостных, 

черносошных, дворцовых крестьян и посадских людей. Традици-

онным для России того времени был принцип посошного налого-

обложения, ставивший размер податей в зависимость от количе-

ства и качества земли, находившейся во владении налогоплатель-

щика. Правительство первых Романовых взяло курс на замену по-

земельного обложения подворным, что давало возможность шире 

привлекать к несению государственных повинностей тех, кто зем-

лей не владел (торговцев и ремесленников). Эта реформа, прове-
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денная при Федоре Алексеевиче (1679–1681), позволила значи-

тельно увеличить доходы государства. 

Ранее, при Алексее Михайловиче, доходы казны пытались уве-

личить и введением огромного косвенного налога на соль, и заме-

ной серебряных денег медными. Однако «Соляной бунт» (1648) и 

«Медный бунт» (1662) заставили отменить эти нововведения. 

Сильное брожение в обществе вызвал церковный раскол. Начало 

ему положили реформы патриарха Никона, осуществленные в 

1653–1656 гг. при поддержке царя Алексея Михайловича. 

Царствование Алексея Михайловича отмечено серией народ-

ных восстаний. К 1670 г. они переросли в широкомасштабную кре-

стьянскую войну (под предводительством Разина), и это дало исто-

рикам все основания называть XVII в. «бунташным». Однако не 

следует забывать, что годы правления первых Романовых одно-

временно явились временем общей стабилизации жизни в России, 

укрепления экономики, усиления военной мощи и централизации 

страны. Вместо острого соперничества отдельных группировок фе-

одалов, столь характерного для XVI – начала XVII в., все отчетли-

вее наблюдалось их сближение. По Соборному уложению 1649 г. 

поместное (в основном дворянское) землевладение приобретало 

отличительные черты вотчинного. Принцип знатности происхож-

дения при назначении на ответственные государственные и воен-

ные должности все чаще нарушался, а в 1682 г. было торжественно 

заявлено об отмене местничества, что полностью подготовило ско-

рое слияние дворянства и боярства в единое сословие. 

Важным органом государственного управления в России 

XVII в. надолго стали земские соборы, но в правление Алексея 

Михайловича их роль в жизни страны неуклонно уменьшалась. Это 

свидетельствовало об упрочении царской власти, уже не стремив-

шейся, как прежде, заручаться поддержкой различных слоев насе-

ления. Падало и значение Боярской думы, (лишь в короткое прав-

ление Федора Алексеевича оно опять на время возросло). Зато рез-

ко усилилось влияние центральных государственных учреждений – 

приказов, где все более крепла новая общественная сила – служи-

лая бюрократия, полностью зависимая от «великого государя» и 

ревностно служившая ему. При Алексее Михайловиче особую зна-

чимость в управлении страной приобрел учрежденный им и под-
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контрольный только ему Приказ тайных дел, выполнявший роль 

всемогущей царской канцелярии. 

Долгое время верховная власть в России ограничивалась вла-

стью церкви. Михаил Федорович находился под сильным влияни-

ем своего отца – патриарха Филарета (1619–1633 гг. даже называ-

ют временем двоевластия). При Алексее Михайловиче большую 

роль в государственном управлении играл патриарх Никон, однако 

претензии этого «пастыря» на превосходство духовной власти над 

светской («священство выше царства») были отвергнуты, а самого 

его по решению церковного собора 1666 г. лишили патриаршего 

сана и сослали. Государственные интересы вновь решительно воз-

обладали над церковными, что стало еще одним шагом на пути 

превращения сословно-представительной монархии в России в аб-

солютную (полностью этот процесс завершился лишь в начале 

XVIII в.). С петровской эпохой правление первых Романовых 

сближает еще ряд явлений, особенно четко обозначившихся в цар-

ствование Алексея Михайловича и его сына Федора. В местном 

управлении активно проходило формирование более крупных, чем 

уезды, военно-административных округов – «разрядов», предвос-

хитивших будущее деление страны на губернии. Сократилось чис-

ло приказов, они сливались или объединялись под руководством 

одного лица, что вело к дальнейшему усилению централизации. 

Резко возрос приток в Россию иностранных специалистов. Их 

приглашали для поиска полезных ископаемых, устройства оружей-

ных заводов, а главное – для преобразований в вооруженных силах. 

Первые Романовы не раз предпринимали попытки создать в стране 

регулярную армию и довольно далеко продвинулись в этом 

направлении. Солдатские, рейтарские и драгунские полки «нового 

строя» в значительной степени формировались путем принуди-

тельного набора, получившего дальнейшее развитие при Петре уже 

в виде рекрутской системы. Они вооружались и обучались главным 

образом иноземными офицерами по иноземным же образцам и в 

царствование Федора Алексеевича уже становились основной во-

енной силой в стране. Но «государевой казны» еще не хватало на 

их содержание в мирное время, и регулярными войсками в полном 

смысле слова они так и не стали. Не получило до Петра I необхо-

димого развития и строительство морских судов европейского ти-
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па, начатое еще в 1667 г. на Дедиловской верфи на Оке, где был 

спущен на воду корабль «Орел». 

Веяния нового времени все сильнее сказывались и на развитии 

русской культуры. К концу XVII в. она стала приобретать более 

светский, чем ранее, характер. При безусловном господстве цер-

ковных канонов усиливались реалистические тенденции изобрази-

тельного искусства. Московский печатный двор стал выпускать 

книги не только церковно-богослужебного и духовно-

назидательного, но и «мирского» содержания. 

При Федоре Алексеевиче был поставлен вопрос об открытии в 

Москве университета. В 1687 г. эта идея нашла частичное вопло-

щение в создании Славяно-греко-латинской школы. Появился при-

дворный театр. Впрочем, и здесь политика первых Романовых не 

всегда отличалась последовательностью. Так, при Алексее Михай-

ловиче запрещались музыка, в том числе западноевропейская, ев-

ропейские костюмы, прически, бритье бород и т. п. По меткому 

определению русского историка В. О. Ключевского, этот царь «од-

ной ногой… еще крепко упирался в родную православную стари-

ну, а другую уже занес было за ее черту, да так и остался в этом 

нерешительном переходном положении». Федор Алексеевич про-

двинулся в «европеизации» страны дальше отца, и, возможно, 

лишь ранняя смерть не позволила ему осуществить реформы, сопо-

ставимые по значению с преобразованиями Петра Великого. Но их 

прочный фундамент был как раз заложен на рубеже 1670–1680 гг. 

Вся деятельность его способствовала успеху преобразований Петра 

I, ибо, по словам историка Г. Ф. Миллера, «многое было приготов-

лено отцом и братом Петра Великого». 

Разумеется, первым Романовым не хватало той энергии и ре-

шимости, которая отличала Петра, но очевидно и другое: с XVIII в. 

российскими государями было безвозвратно утрачено многое из 

того позитивного, что связывалось с представлениями о царской 

чести и власти именно при первых Романовых, – приверженность 

национальным традициям, набожность, целомудрие, человечность 

и простота в обращении, стремление искать пути развития страны 

на собственной основе. 

Михаил закрепился на престоле на целых тридцать два года.   

В 1645 г. его сменил сын Алексей, который также правил довольно 
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долго, больше тридцати лет. После правления Алексея очередность 

в престолонаследии была сопряжена с некоторыми трудностями. 

С 1676 г. Россией шесть лет правил сын Алексея Федор. После его 

смерти, в 1682 г. правление династии Романовых продолжили его 

братья Петр І и Иван V, которые на протяжении четырнадцати лет 

осуществляли так называемое двоевластие. 

Фактически, управление страной осуществляла их властолю-

бивая сестра Софья. Для этих целей существовал двойной трон с 

дырой, через которую Софья шепотом давала братьям указания. 

В возрасте семнадцати лет Петру І это наскучило, он завладел 

властью и по старой традиции семьи Романовых не преминул 

упрятать Софью в монастырь. Один из самых известных правите-

лей династии Романовых, силач Петр более известный как леген-

дарный «Петр Великий», первый император всероссийский. Он 

был бессердечным правителем, который определил себе цель реор-

ганизовать свою малоразвитую страну на западный манер. Несмот-

ря на передовые почины, он был своенравным тираном, под стать 

своему предшественнику, мужу первой Романовой у власти, Ана-

стасии – Ивану Грозному. Отдельные исследователи отвергают 

значимость петровских перестроек и в целом политики Романовых 

в этот период. Он так торопился к достижению своих целей крат-

чайшим путем и применял столь топорные методы, что после его 

безвременной кончины империя очень быстро вернулось в то со-

стояние, из которого Петр І Романов пытался ее вывести. Оказа-

лось, что нельзя одним махом полностью изменить народ, даже по-

строив новоиспеченную столицу, побрив бороды и велев собирать-

ся на политические митинги. Более важное значение имеет полити-

ка Романовых; в частности, внедрѐнные Петром административные 

реформы – но и они трансформировали не так уж много, как мы 

обычно считаем. 

После смерти Петра I происходит смешение романовской ди-

настии с представителями и представительницами преимуще-

ственно немецких коронованных семей. Ничтожные потомки се-

верного исполина (так называл А. С. Пушкин ближайших преем-

ников Петра I) оказались не на высоте задач, стоявших перед стра-

ной, и не смогли продолжить начатый им курс. В годы правления 

«дщери Петровой» Елизаветы в России зарождаются элементы по-
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литики «просвещенного абсолютизма», но лишь Екатерина II ока-

залась достойной Петра I и сумела осуществить ряд важнейших 

реформ, завоевав доверие и поддержку российского дворянства. 

Этого не смог добиться ее сын Павел I, ставший жертвой заговора. 

Галерею портретов русских царей XIX в. открывает мятущийся 

Александр I, этот, по выражению А. И. Герцена, «коронованный 

Гамлет», всю жизнь носившийся с идеями уничтожения крепост-

ного права и введения в России конституции, но так и не рискнув-

ший ни встать на путь глубоких преобразований, ни отречься от 

престола, несмотря на неоднократные высказывания о своем жела-

нии освободиться от бремени царской власти, сотрудничавший и с 

либералом-реформатором М. М. Сперанским, и с реакционером 

А. А. Аракчеевым. Бремя власти, давившее его всю жизнь, в конце 

концов, выдавило из него все либеральные начала и стало причи-

ной глубокой личной драмы. 

Император Николай I, занявший престол после смерти брата, 

был деспотичным и жестким правителем. При нем самодержавие 

достигло своего апогея. Однако при всей непреклонности и пре-

данности старому порядку он вынужден был санкционировать со-

здание тайного комитета, занимавшегося проблемой ограничения и 

отмены крепостного права, понимая, какой пороховой погреб под 

государством оно собой представляет. Большое внимание им уде-

лялось кодификации законов, что должно было прикрыть, хотя бы 

видимостью законности, господствовавший в стране беспредел 

власти. При общей неготовности общества к радикальным рефор-

мам обоих августейших братьев удерживали от каких-либо дей-

ственных шагов к преобразованиям сопротивление правящего со-

словия и страх перед заговорами (убийство их отца – Павла, вос-

стание декабристов), что драматически замыкало круг обстоятель-

ств и обрекало их на реформаторское бесплодие. 

Оба монарха, тем не менее, сумели справиться с кризисными 

ситуациями (Отечественная война 1812 г., восстание декабристов) 

и обеспечили сохранение самодержавной власти и крепостного 

права – двух основных опор старого строя. 

Те же противоречия характерны были и для Александра II. По-

лучив от отца тяжелое наследство, приняв, как выразился на 

смертном одре Николай I, «команду не в добром порядке», он был 
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вынужден встать на путь преобразований. Консерватор по своим 

установкам, не имевший первоначально ни малейшего желания 

что-либо менять в утвердившемся порядке, новый император под 

давлением ряда обстоятельств, среди которых едва ли не главную 

роль сыграло поражение в Крымской войне, решился на фундамен-

тальные перемены. Но, сделав крупный шаг в реформировании 

империи, царь, как бы спохватившись, затем сменил команду ми-

нистров-реформаторов и начал ограничивать свои собственные 

начинания. Условия жизни тогдашней России заставляли Алек-

сандра II одной рукой дарить реформы, пробуждавшие в обществе 

самые смелые ожидания, а другой выдвигать и поддерживать слуг, 

которые их разрушали. После ряда покушений революционеров 

Александр II был убит, так и не успев сделать ни шага к введению 

в той или иной форме представительного правления. 

Александр III, потрясенный насильственной смертью отца, 

долго колебался в выборе политического курса. В конце концов 

консервативно настроенные лица из его окружения 

(К. П. Победоносцев и др.) убедили царя в том, что все зло произо-

шло от преждевременности либеральных реформ его отца, что Рос-

сия не дозрела до свободы и что, очевидно, у нее должен быть свой 

собственный путь развития. Царствование Александра III также 

отличалось многими противоречиями. С одной стороны, экономи-

ка страны, получившая мощный импульс для своего развития, 

набирала темпы. Император сумел удержать страну от ввязывания 

в международные конфликты, заслужив признание как царь-

миротворец. С другой стороны, его политика в социально-

политической сфере была продиктована стремлением к возврату в 

прошлое. Любопытно, что манифест о его воцарении от 29 апреля 

1881 г. во многом почти дословно повторял манифест Николая I от 

19 декабря 1825 г. в той части, где речь шла о незыблемости само-

державной власти, данной ему от Бога. Реформы были еще более 

урезаны, а на ряде важных направлений даже пошли вспять (вос-

становление ряда дворянских привилегий, укрепление общины). 

Император Всероссийский, царь Польский и великий князь 

Финляндский Николай ІІ из династии Романовых взошел на пре-

стол в 1984 г. Время правления Николая II ознаменовалось стреми-

тельным экономическим скачком России, в то же время и одновре-
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менным ростом внутри страны различных социальных и политиче-

ских противоречий, появлением революционного движения, что в 

итоге привело к революционному восстанию 1905–1907 гг. и фев-

ральской революции 1917 г. 

Николая II описывают как мягкого, высокообразованного и ис-

кренне преданного идеалам страны человека, но вместе с тем 

крайне упрямого. Отсюда и упорность в неприятии мнения опыт-

ных сановников в управлении страной, что привело к фатальным 

ошибкам политики Романовых. Кровавая революция 1917 г. стала 

итогом пошатнувшейся власти самодержца во время первой миро-

вой войны и неэффективной политики Романовых в этот тяжелый 

для империи период. Антагонисты царской семьи утверждали, что 

в этот период Николай II не смог своевременно внедрить в жизнь 

нужные политические и социальные реорганизации. 

Февральская революция 1917 г. вынудила последнего Романо-

ва отречься от престола. В итоге Николай II вместе с царской семь-

ей оказался под домашним арестом во дворце в Царском селе. 

В середине девятнадцатого века, династия Романовых правила 

более чем одной шестой частью поверхности Земли. Это был прак-

тически целый мир, самодостаточный, независимый и абсолютный, 

концентрирующий в себе наибольшее богатство в Европе. Культу-

ра Руси, богатая и яркая, продолжала блистать в течение десятиле-

тий спустя кончины своего высокого благотворителя. Это был мир, 

какой завершился после расстрела царской семьи, последних из 

Романовых: Николая II и Александры, и их пятерых детей, в под-

вале Ипатьевского дома в уральском городе Екатеринбурге в ночь 

на 16–17 июля 1918 г. 
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Михаил Федорович «Кроткий» 

(1596–1645) 

 

Великий Государь, Царь и Великий Князь, Самодержец всея 

Руси (1613–1645), основоположник царско-императорской дина-

стии Романовых. 

21 февраля 1613 г. Михаил Романов был избран на царствова-

ние Земским собором. 11 июня 1613 г. состоялось царское венча-

ние в Успенском соборе Московского Кремля. Скончался 13 июля 

1645 г. от водяной болезни. Похоронен в Архангельском соборе 

Московского Кремля. 

Сын боярина Федора Никитича Романова (впоследствии пат-

риарха Филарета) и Ксении Ивановны Шестовой (впоследствии 

инокини Марфы).  

Первая супруга – княжна Мария Владимировна Долгорукая, 

детей не было. Вторая супруга – дочь мещовского дворянина Ев-

докия Лукьяновна Стрешнева, родила 10 детей, в том числе Алек-

сея Михайловича. 

 

Основные мероприятия внутренней политики 

 

Политико-государственная сфера: 

 

– восстановление сословно-представительной монархии – 

формы правления, предусматривающей участие сословных пред-

ставителей в управлении государством: власть царя опиралась на 

Земские соборы, которые заседали почти непрерывно (1613– 1615, 

1616–1619, 1620–1622); в 1620-х гг. Земские соборы созывались 

реже; в 1630-х гг. они обсуждали главным образом внешнеполити-
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ческие вопросы и принимали решения о дополнительных налогах, 

необходимых для ведения войн; 

– 1619–1633 гг. – соправление патриарха Филарета (отца Ми-

хаила Романова – Федора Никитича); 

– появление титула «самодержавец» и введение новой государ-

ственной печати; 

– 1630–1632 гг. – военная реформа: формирование регулярных 

полков и полков иноземного строя – воинских частей, сформиро-

ванных из «охочих» вольных людей, казаков, иностранцев и дру-

гих, позже и из даточных людей по образцу (организации, обуче-

нию) западноевропейских армий. Старший командный состав со-

стоял в значительной мере из иностранцев. 

 

Социально-экономическая сфера: 

 

– дальнейшее закрепощение крестьян: 1637 г. – указ об увели-

чении срока сыска беглых крестьян до 9 лет; 1642 г. – указ об уве-

личении срока сыска беглых крестьян до 10 лет; 

– появление первых мануфактур: 1632 г. – голландский купец 

Андрей Виниус получил позволение на правительственную ссуду 

построить в Туле мануфактуру для литья пушек и ядер; 

– приглашение иностранцев на русскую службу (возникнове-

ние городской чертой Немецкой слободы – места поселения евро-

пейцев разных национальностей, в том числе пленных и наемных 

специалистов); 

– интенсивное заселение территорий к югу от Белгородской 

черты, Среднего Поволжья и Сибири: основаны Енисейский, Крас-

ноярский, Братский, Якутский остроги. 

 

Культурно-образовательная и научная сферы: 

 

– 1621 г. – издание первой русской рукописной газеты «Вести-

Куранты» («вестовые письма»); 

– 1639 г. – отряд И. Москвитина впервые достиг побережья 

Охотского моря. 

 

Основные мероприятия внешней политики: 
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– 1617 г. – Столбовский «вечный мир» со Швецией: Швеция 

возвращали России Новгород, Порхов, Старую Руссу, Ладогу и 

Сумерскую волость; Россия уступала Швеции Ивангород, Ям, Ко-

порье, Орешек, Корелу; Россия заплатила Швеции 20 тыс. руб.; 

– 1618 г. – Деулинское перемирие с Речью Посполитой: Россия 

потеряла Смоленск и Чернигово-Северские земли; 

– 1619 г. – возвращение из польского плена отца Михаила Фе-

доровича Филарета;  

– 1632–1634 гг. – Смоленская война – война России с Речью 

Посполитой из-за стремления России вернуть земли, утраченные 

по Деулинскому перемирию 1918 г. Заключение Поляновского 

мирного договора 1634 г.: отказ польского короля Владислава IV 

от претензий на русский престол; 

– 1634 г. – донские и запорожские казаки самовольно овладели 

турецкой крепостью Азов; 

– 1641–1642 гг. – «Азовское сидение» – оборона Азова дон-

скими и запорожскими казаками от турецкой армии: Земский со-

бор 1642 г. постановил вернуть Азов Турции; 

– 1635–1638 гг. – возведение новых оборонительных сооруже-

ний – «засечных черт» на южных рубежах России.  

 

http://elib.ispu.ru/library/history/05tema5/slovar5.html#deulinskoe_peremirie


 

 

 

 

 

 

 

 
 

Алексей Михайлович «Тишайший» 
(1629–1676) 

 

Великий Государь, Царь и Великий Князь, Самодержец всея 

Руси (1645–1676), второй русский царь из династии Романовых. 

14 июля 1645 г. Алексей Михайлович Романов вступил на пре-

стол после смерти отца Михаила Федоровича Романова. Скончался 

29 января 1676 г. от простуды, простудившись на зимней пропове-

ди. Похоронен в Архангельском соборе Кремля. 

Сын Михаила Федоровича Романова и его второй жены Евдо-

кии Лукьяновны Стрешневой.  

Первая супруга – дочь царского стольника Мария Ильинична 

Милославская, родила 13 детей, в том числе Федора III Алексееви-

ча, Ивана V Алексеевича и Софью Алексеевну. Вторая супруга – 

дочь мелкопоместного дворянина Наталья Кирилловна Нарышки-

на, родила 3 детей, в том числе Петра I Алексеевича. 

 

Основные мероприятия внутренней политики 

 

Политико-государственная сфера: 

 

– укрепление власти царя, закладывание основ абсолютизма: 

прекращение деятельности Земских соборов (1653 – созыв послед-

него Земского собора в полном составе по вопросу о принятии За-

порожского Войска в состав Московского государства); ослабление 

Боярской Думы (выделение из состава Боярской думы Ближней 

Думы, решавшей текущие судебные и административные дела); 

ликвидация выборного местного самоуправления (замена выбор-

ных губных и земских старост на назначенных царем воевод и го-
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лов); создание Приказа тайных дел – личного приказа царя, учре-

жденного для надзора за боярами, дьяками, воеводами, послами и 

для следствия по важнейшим государственным делам; 

– первое упоминание о российском бело-сине-красном флаге 

(1668); 

– начало подчинения церкви государству: 1666–1667 г. – осуж-

дение патриарха Никона, лишение его патриаршего сана;  

– 1649 г. – принятие Соборного уложения – Всероссийского 

правового кодекса, разработанного комиссией князя Никиты Ива-

новича Одоевского, затем исправленного по многим статьям на 

специально созванном Земском соборе 1648 г.: трактовка царской 

власти как власти помазанника Божьего; введение понятия «госу-

дарственное преступление»; установление наказания за преступле-

ния против церкви и патриарха; запрет передачи вотчин монасты-

рям (при пострижении в монахи) и епархиям (на помин душ). 

 

Социально-экономическая сфера: 

 

– окончательное юридическое закрепощение крестьян – Со-

борное уложение 1949 г.: установление наследственности крепост-

ного состояния и введение бессрочного сыска беглых (с привлече-

нием местной администрации);  

– борьба с социальными волнениями и народными выступле-

ниями – «бунташный век»: 1648 г. – Соляной бунт в Москве; 

1650 г. – Хлебные бунты в Пскове и Новгороде; 1662 г. – Медный 

бунт в Москве; 1670–1671 гг. – казацко-крестьянское восстание 

под предводительством Степана Разина; 1668–1676 гг. – восстание 

в Соловецком монастыре («Соловецкое сидение»). Все восстания 

были подавлены царскими войсками; 

– протекционистская политика в торговле: 1652 г. – установле-

ние казенной монополии на торговлю хлебным вином (водкой); 

1653 г. – Торговый устав (ведена единая пошлина – 5 % стоимости 

товаров); 1667 г. – Новоторговый устав (иностранцы платили 

двойную пошлину и могли торговать только оптом); 

– развитие экономики: складывание единого всероссийского 

рынка – экономического объединения регионов страны, вызванно-

го их специализацией и обменом между собой; появиление круп-
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ных всероссийских ярмарок – Архангельской, Ирбитской, Свен-

ской, Макарьевской; развивитие внешней торговли через Архан-

гельск и Астрахань; превращение ремесла в мелкотоварное произ-

водство; 

– 1654–1663 гг. – денежная реформа: введение и отмена мед-

ных денег; 

– 1653–1656 гг. – церковная реформа патриарха Никона: уни-

фикация церковных обрядов и богослужебных книг по греческому 

образцу; раскол Русской православной церкви; появление старооб-

рядческого движения (1685 – определение правительственной си-

стемы репрессий против раскольников, начиная от конфискации 

имущества до сжигания в срубе самого инакомыслящего); 

– 1665 г. – договор об организации почты между приказом 

Тайных дел и голландцем Яном ван Сведеном (первая почтовая 

линия связала Москву с Ригой);  

– освоение новых территорий: создание Белгородской черты 

(Ахтырка-Белгород-Воронеж-Тамбов), Симбирская (Тамбов-

Саранск-Симбирск) и Заволжская линии.  

 

Культурно-образовательная и научная сферы: 

 

Обмирщение культуры – культурно-исторический процесс, ко-

торый характеризуется начавшимся разрушением средневекового 

религиозного мировоззрения и отходом культуры от церковных 

традиций, приданием ей светского, гражданского характера. 

– 1672 г. – открытие первой книжной лавки в Москве; 

– появление первых единообразных учебников: «Грамматика» 

Милетия Смотрицкого, «Большой букварь» и энциклопедия «По-

лис» Кореона Истомина; при аптекарском приказе открывается 

первая научная библиотека; 

– 1672–1676 гг. – существование первого придворного театра; 

– 1643–1651 гг. – походы В. Пояркова и Е. Хабарова за Амур; 

– 1648 г. – поход С. Дежнева: открытие пролива между Азией 

и Америкой. 

Основные мероприятия внешней политики: 
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– 1654 г. – воссоединение Левобережной Украины с Россией – 

переход реестрового Войска Запорожского и части подконтроль-

ных ему территорий в российское подданство: 1653 г. – Земский 

собор в Москве принял решение о воссоединении Левобережной 

Украины с Россией; 1654 г. – Переяславская Рада в Переяславле 

Великом приняла решение о вхождении Украины в состав России; 

– 1654–1667 гг. – Тринадцатилетняя война – война России 

с Речью Посполитой за контроль над западнорусскими землями. 

Заключение Андрусовского перемирия 1667 г.: возвращение Рос-

сии Смоленской и Чернигово-Северской земель; Польша признала 

воссоединение Левобережной Украины с Россией; Киев с округой 

передавался России до 1669 г.; Запорожская Сечь ставилась под 

совместный контроль России и Польши; 

– 1656–1658 гг. – русско-шведская война – война России со 

Швецией за выход в Балтийское море и территории, утраченные 

Россией по Столбовскому миру 1617 г. Заключение Валиесарского 

перемирия 1658 г.: Россия получала часть завоеванной Ливонии 

(с Дерптом и Мариенбургом). Заключение Кардисского мирного 

договора 1661 г. во избежание одновременной войны со Швецией 

и Польшей: отказ России от всех территориальных завоеваний 

1656–1658 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elib.ispu.ru/library/history/05tema5/slovar5.html#zaporojskax_seq_
http://elib.ispu.ru/library/history/05tema5/slovar5.html#stolbovoy_mir
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Федор III Алексеевич  
(1661–1682) 

 

Великий Государь, Царь и Великий Князь, Самодержец всея 

Руси (1676–1682), третий русский царь из династии Романовых. 

30 января 1676 г. Федор Алексеевич Романов вступил на пре-

стол после смерти отца Алексея Михайловича Романова. Федор 

Алексеевич с детства был слабым и болезненным (кроме тяжелых 

наследственных болезней он страдал от полученной травмы – в 

возрасте 13 лет его во время зимних праздников переехали сани, на 

которых ехали сестры). Скончался 27 апреля 1682 г., не оставив 

прямого наследника престола, и не назвав своего преемника. Похо-

ронен в Архангельском соборе Кремля.  

Сын Алексея Михайловича Романова и его первой жены Ма-

рии Ильиничны Милославской.  

Первая супруга – дочь смоленского дворянина Агафья Семе-

новна Грушецкая, родила 1 ребенка. Вторая супруга – дочь столь-

ника Марфа Матвеевна Апраксина, детей не было. 

 

Основные мероприятия внутренней политики 

 

Политико-государственная сфера: 

 

– 1681 г. – введение воеводского и местного приказного управ-

ления; 

– 1682 г. – отмена местничества – системы распределения 

должностей в зависимости от знатности рода.  

 

Социально-экономическая сфера: 
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– 1679 г. – введение подворного налогообложения (вместо по-

сошного) – системы обложения населения прямыми налогами, 

взимавшимися со двора, т. е. с семейного хозяйства;  

– 1679–1680 гг. – попытка смягчить уголовные наказания: в 

частности, за воровство было отменено отрубание рук, а виновных 

с семьями ссылали в Сибирь; 

– перестройка Московского Кремля и Москвы: предоставление 

москвичам беспроцентных ссуд на каменное строительство; Крас-

ная площадь перестала быть торговой и стала парадной; были воз-

ведены здания приказов и устроена первая в Кремле канализация. 

 

Основные мероприятия внешней политики: 

 

– 1676–1681 гг. – русско-турецкая война – война России с 

Османской империей и вассальным ему Крымским ханством из-за 

попытки османского султана Мехмеда IV вмешаться в русско-

польское противостояние и захватить контроль над Правобережной 

Украиной. Бахчисарайский мирный договор 1681 г.: Турция при-

знала воссоединение Левобережной Украины и Киева с Россией; 

граница между государствами устанавливалась по Днепру, султан 

и хан обязывались не помогать врагам России; 

– масштабное строительство оборонительных сооружений на 

юге России (Диком поле) для борьбы с кочевниками. 
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Софья Алексеевна  
(1657–1704) 

 

Великая государыня, Царевна и Великая княжна (1682–1689), 

правительница-регент при младших братьях Иване V и Петре I. 

29 мая 1682 г. Софья Алексеевна была объявлена регентшей 

после стрелецкого бунта 1682 г. («хованщина»), вызванного борь-

бой между двумя боярскими родами – Милославскими и Нарыш-

киными. В сентябре 1689 г. после вступления в пору совершенно-

летия Петр Алексеевич отстранил Софью от власти и отправил в 

Новодевичий монастырь. После подавления стрелецкого бунта 

1698 г., в результате которого московские стрельцы намеревались 

позвать Софью на царство, она была пострижена в монахини под 

именем Сусанны. Скончалась 3 июля 1704 г., перед смертью при-

няв великую схиму под именем Софии. Погребена в усыпальнице 

Смоленского собора Новодевичьего монастыря.  

Дочь Алексея Михайловича Романова и его первой жены Ма-

рии Ильиничны Милославской.  

 

Основные мероприятия внутренней политики 

 

Регентство царевны Софьи – период фактически самодержав-

ной власти дочери Алексея Михайловича – Софьи при малолетних 

братьях Иване и Петре (Иван был болезнен и неспособен управлять 

государством, Петру было 10 лет). Главный советник и первый ми-

нистр – фаворит Софьи, князь Василий Васильевич Голицын. 

Краткая схема борьбы за власть в конце XVII в. представлена 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Борьба за власть в конце XVII в. 

 

Политико-государственная сфера: 

 

– 1682 г. – стрелецкий бунт (Московская смута, Хованщина) – 

бунт московских стрельцов после смерти бездетного Федора Алек-

сеевича, в результате которого старший Иван признавался первым 

царем, младший Петр – вторым, а царевна Софья приняла на себя 

управление государством по причине малолетства ее братьев.       

25 июня 1682 г. – венчание на царство Ивана V и Петра I. 17 сен-

тября 1682 г. – казнь главы Стрелецкого приказа, боярина 

И. А. Хованского, выступившего против правительства Софьи; 

– 1689 г. – упразднение регенства Софьи, которая потеряла 

поддержку стрельцов: Петр I – фактически единоличный правитель 

страны при слабоумном Иване V (1696 – смерть Ивана V); 

– 1698 г. – стрелецкий бунт – бунт московских стрельцов с це-

лью возведения Софьи или В. В. Голицына на престол, в результа-

те которого было казнено 1182 стрельца, а Софья была подстриже-

на в монахини. 

 

Социально-экономическая сфера: 

 

– 1685 г. – принятие закона «12 статей»: определены различ-

ные степени наказания для старообрядцев и их пособников: начи-

1682 г. 

Стрелецкий бунт 

Соправление Ивана V и Петра I  

при регентстве Софьи Алексеев-

ны в период их малолетства   

 

1689 г.  

Упразднение регенства 

Софьи 

Фактически единоличное прав-

ление Петра I 

(1696 г. – смерть Ивана V) 

1698 г. 

Стрелецкий бунт 
 

Насильственный монашеский 

постриг Софьи 

Ссылка Софьи в Новодевичий 

монастырь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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ная от смертной казни в виде сожжения живых людей в срубе (для 

тех, кто не отказывался от своих убеждений) до пыток, заточения в 

монастыри, битья батогами, лишения имущества. 
 

Культурно-образовательная и научная сферы: 

 

– 1687 г. – создание по инициативе поэта Симеона Полоцкого 

и его ученика Сильвестра Славяно-греко-латинской академии – 

первого всесословного высшего учебного заведения в России. 

 

Основные мероприятия внешней политики: 

 

– 1686 г. – «Вечный мир» с Польшей: подтверждение условий 

Андрусовского перемирия 1667 г., кроме того Киев навсегда при-

знавался принадлежащим России, Речь Посполитая отказывалась 

от совместного протектората над Запорожской Сечью; 

– 1687 г. – первый крымский поход В. Голицына: войска, 

вследствие пожаров в степи, были вынуждены вернуться; 

– 1689 г. – Нерчинский договор с Цинской империей: устанав-

ливались договоренности о русско-китайской государственной 

границе и условиях торговли. Граница была проведена по реке Ар-

гуни и далее по Становому хребту к берегу Охотского моря (во-

сточный участок границы не получил четкого географического 

обозначения). Россия по договору лишалась крепости Албазин, те-

ряла освоенное ею Приамурье; 

– 1689 г. – второй крымский поход В. Голицына: войско дошло 

по безлюдной степи до Перекопа, откуда вернулось, теснимое та-

тарскими отрядами. 
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Петр I Алексеевич «Великий» 

(1672–1725) 

 

Великий Государь, Царь и Великий Князь, Самодержец всея 

Руси (1682–1721), Император и Самодержец Всероссийский (1721–

1725). 

25 июня 1682 г. сводных братьев Петра I и Ивана V венчали на 

царство: «старшим» царем был объявлен Иван V, «младшим» – 

Петр I при правительнице-регенте Софье. В сентябре 1689 г. после 

вступления в пору совершеннолетия Петр Алексеевич отстранил 

Софью от власти и отправил в Новодевичий монастырь. Старший 

брат, царь Иван V не принимал участия в правлении, хотя до самой 

смерти в 1696 г. номинально продолжал быть соцарем. После 

смерти Ивана Алексеевича Петр I стал единодержавным царем. 

22 октября 1721 г. после успешного окончания Северной войны со 

Швецией Петр Алексеевич принял титул Императора Всероссий-

ского. Скончался 28 января 1725 г. в Зимнем дворце по официаль-

ной версии от воспаления легких (предположительно, причиной 

смерти стала почечнокаменная болезнь, осложненная уремией). 

Похоронен в Петропавловской крепости. 

Сын Алексея Михайловича Романова и его второй жены Ната-

льи Кирилловны Нарышкиной.  

Первая супруга – дочь стольника и окольничего Евдокия Фе-

доровна Лопухина, родила 3 детей. Вторая супруга – дочь прибал-

тийского крестьянина (или мещанина) Марта Самуиловна Скав-

ронская (в православии – Екатерина Алексеевна, будущая импера-

трица Екатерина I), родила 11 детей, в том числе Елизавету Пет-

ровну. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
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Основные мероприятия внутренней политики 

 

Политико-государственная сфера: 

 

– окончательное оформление абсолютизма – формы правления, 

для которой характерны концентрация законодательной, исполни-

тельной и судебной власти в руках монарха; отмирание институтов 

сословно-представительной монархии; создание разветвленного 

бюрократического аппарата, регулярной армии, системы политиче-

ского сыска и подчинение церкви светской власти; 

– реформа центрального управления и окончательное оформ-

ление абсолютизма: учреждение Правительствующего Сената 

(1711), Святейшего Синода (1721), коллегий (1718–1721), Тайной 

канцелярии (1718); 

– реформа местного управления: введение губерний во главе с 

губернаторами (1708–1709), разделение губерний на провинции во 

главе с воеводами (1719); 

– реформа городского управления: создание Бурмистерской 

палаты (переимена в Ратушу) – центрального финансового учре-

ждения и выборного органа городского населения (1699); создание 

Главного магистрата – государственного учреждения, осуществ-

лявшего контроль за распределением финансов в городах, расклад-

кой и сбором податей и сборов (1720); 

– военная реформа: расформирование стрелецкого войска 

(1699); учреждение гвардии – Лейб-гвардии Семеновского и Лейб-

гвардии Преображенского; создание военно-морского флота (1695–

1696 гг. – азовский флот; 1703 г. – балтийский флот); введение ре-

крутской повинности и создание регулярной армии (1705); начало 

подготовки офицерских кадров; создание военного законодатель-

ства (1716 г. – Воинский устав; 1720 г. – Морской устав); 

– 1712 г. – перенесение столицы из Москвы в Санкт-

Петербург; 

– 1721 г. – ликвидация патриаршества и введение должности 

обер-прокурора, назначающегося императором из числа светских 

лиц; 

– 1721 г. – принятие Петром I императорского титула и провоз-

глашение России империей; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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– 1722 г. – «Указ о наследовании престола»: утверждение по-

рядка наследования престола и перехода власти в Российской Им-

перии не по закону на началах первородства, а по завещанию 

(1718 г. – смерть царевича Алексея после вынесения ему смертного 

приговора по обвинению в организации заговора). 

 

Социально-экономическая сфера: 

 

– 1714 г. – издание указа о единонаследии: уравнивание поме-

стья и вотчины (закрепление дворянской собственности на землю); 

предоставление их владельцам права передавать недвижимое иму-

щество только одному из сыновей;  

– 1722 г. – издание «Табели о рангах»: установление порядка 

чинопроизводства в военной и гражданской службе не по знатно-

сти, а по личным способностям и заслугам (военные, гражданские 

и придворные звания делились на 14 рангов); 

– 1724 г. – указ о введении паспортов – документов, удостове-

ряющий личность крестьян, отправляющихся на заработки; 

– 1724 г. – введение подушного налогообложения (вместо под-

ворного) – основного прямого налога, которым облагалось все 

мужское население податных сословий; 

– составление ревизских сказок – документов, отражающих ре-

зультаты проведения ревизии податного населения с целью по-

душного налогового обложения населения: разделение крестьян на 

крепостных (помещичьих), монастырских и государственных; 

– 1719–1724 гг. – юридическое оформление разряда государ-

ственных (казенных) крестьян – сословия, к которому были отне-

сены все категории незакрепощенного земледельческого населения 

(черносошные крестьяне, сибирские пашенные крестьяне, одно-

дворцы, нерусские народности Поволжья и Приуралья). Государ-

ственные крестьяне жили на государственных землях, платили по-

душную подать, несли денежные и натуральные повинности в 

пользу государства, считались лично свободными, хотя и прикреп-

ленными к земле; 

– борьба с социальными волнениями и народными выступле-

ниями: 1705–1706 гг. – восстание горожан Астрахани: 1705–

1706 гг. – стрелецкое восстание в Астрахани; 1705–1711 гг. – вос-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%8B
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стание башкир; 1707–1708 гг. – крестьянско-казацкое восстание 

под руководством Кондратия Булавина. Все восстания были по-

давлены царскими войсками; 

– обеспечение мануфактур рабочей силой: 1703 г. – указ о при-

писке к заводам крестьян: создание категории приписных крестьян 

– государственных и дворцовых крестьян, которые вместо уплаты 

подушной подати работали на казенных мануфактурах; 1721 г. – 

указ о посессионных крестьянах – категории крепостных крестьян, 

купленных без земли для работы на мануфактурах: посессионные 

крестьяне являлись условной собственностью владельца фабрики 

недворянского происхождения; не могли продаваться отдельно от 

предприятия; 

– 1700 г. – введение юлианского календаря: после 31 декабря 

7208 г. от сотворения мира начиналось 1 января 1700 г. от рожде-

ния Христа; 

– учреждение первых орденов: 1698 г. – учреждение Ордена 

Святого апостола Андрея Первозванного – высшей награды для 

крупных государственных и военных чинов; 1713 г. – учреждение 

Ордена Св. Великомученицы Екатерины – награды, жалуемой ве-

ликим княгиням и дамам высшего света (второй российский орден 

после Ордена Св. Андрея Первозванного). 

 

Культурно-образовательная и научная сферы: 

 

– развитие светского образования: 1714 г. – создание «цифир-

ных» школ – государственных начальных общеобразовательных 

школ для мальчиков; основание Пушкарской школы, Школы мате-

матических и навигацких наук, медико-хирургической школы; 

Морской академии, инженерной и артиллерийской школ, школ пе-

реводчиков при коллегиях; 1724 г. – утверждение устава организу-

емой Академии наук;  

– развитие светского просвещения: 1702 г. – издание первой 

печатной газеты «Ведомости»; 1702 г. – создание общедоступного 

публичного театра; 1708 г. – замена церковнославянского шрифта 

на гражданский, буквенного обозначения цифр – на арабские циф-

ры; 1714 г. – открытие публичной библиотеки в Петербурге; 1714 

г. – создание первого российского музея – Кунсткамеры – измене-
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ние традиционного внешнего вида российского общества: 1698 г. – 

начало бритья бород и введение особого «бородового налога» и 

обязательного медного знака о его уплате; 1700 г. – указ о запре-

щении носить длиннополое платье с длинными рукавами и об обя-

зательном ношении венгерского или немецкого платья; 1705 г. – 

указ об обязательном бритье бороды и усов за исключением свя-

щенников, монахов и крестьян; 

– введение западноевропейских форм досуга и правил прили-

чия: 1717 г. – издание «Юности честное зерцало, или Показание к 

житейскому обхождению, собранное от разных авторов» – кодекса 

поведения молодого поколения; 1718 г. – учреждение ассамблей – 

собраний-балов с участием женщин в домах российской знати; 

– переход к градостроительству и регулярной планировке го-

родов: 1703 г. – основание Санкт-Петербурга – первого города, ко-

торый строился по генеральному плану; 

– географические исследования: 1696–1697 гг. – экспедиция   

В. Атласова: присоединение Камчатки к России; 1711–1713 гг. – 

экспедиция Д. Анциферова и И. Козыревского: открытие северных 

Курильских островов; 1715 г. – экспедиция И. Бухгольца: основа-

ние Омской крепости в устье реки Омь; 1720–1727 гг. – экспедиция 

Д. Г. Мессершмидта: начало планомерному изучению Сибири.  

 

Основные мероприятия внешней политики: 

 

– 1695–1696 гг. – Азовские походы – военные кампании Рос-

сии против Османской империи: взятие турецкой крепости Азов; 

строительство крепости Таганрог; Россия закрепилась на азовских 

берегах; 

– 1697–1698 гг. – «Великое посольство» – русская дипломати-

ческая миссия в Западную Европу с целью создания антитурецкого 

военного союза, приглашения специалистов и закупки вооружения: 

создание антишведского Северного союза между Саксонией, Дани-

ей, Речью Посполитой и Россией (1699); заключение перемирия с 

Турцией (1700). Посольство было прервано в связи с начавшимся в 

Москве стрелецким бунтом 1698 г.; 

– 1700–1721 гг. – Северная война – война России со Швецией 

за выход в Балтийское море. Заключение Ништадтского мирного 
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договора 1721 г.: закрепление за Россией Лифляндии, Эстляндии, 

Ингерманландии, части Карелии с Выборгом и части Южной Фин-

ляндии; 

– 1711 г. – Прутский поход – поход в Молдавию русской армии 

под предводительством Петра I против Османской империи. За-

ключение Прутского (Ясского) мирного договора 1711 г.: возвра-

щение Турции Азова, обязательство срыть крепости на Юге и уни-

чтожить азовский флот; 

– 1722–1723 гг. – русско-персидская война или Персидский 

(Каспийский) поход – поход русских армии и флота под предводи-

тельством Петра I в юго-восточное Закавказье и Дагестан. Русско-

персидский мирный договор. Заключение Петербургского мирного 

договора: России получила западное и южное побережье Каспий-

ского моря с городами Дербент, Решт, Баку и провинциями Шир-

ван, Гилян, Мазендеран и Астрабад; 

– 1724 г. – заключение Стамбульского (Константинопольского) 

мирного договора – договора между Россией и Турцией, разграни-

чивающего сферы влияния империй в Закавказье: Турция призна-

вала приобретения России в Прикаспии и отказывалась от даль-

нейших притязаний на Персию; Россия признавала власть Турции 

над Западным Закавказьем (Грузия и Армения). 
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Эпоха дворцовых переворотов 

 
Эпоха дворцовых переворотов или эпоха временщиков – вре-

менной промежуток в политической жизни Российского государ-

ства, вызванный изменением традиционной системы престолона-

следия и характеризующийся частой сменой верховной власти пу-

тем тайных заговоров и военных переворотов. Захват власти со-

провождался борьбой придворных группировок и совершался, как 

правило, при содействии гвардейских полков. Эпоха дворцовых 

переворот охватывает период с 1725 г. (смерть Петра I) по 1762 г. 

(вступление на престол Екатерины II). 

Генеалогическая схема эпохи дворцовых переворотов пред-

ставлена на рисунке 2. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
Рисунок 2 – Генеалогическая схема эпохи дворцовых переворотов   

Петр I 
Евдокия Лопухина 

 

Первая супруга Петра I 

Екатерина I 

1725–1727 гг. 
Вторая супруга Петра I 

 

Алексей  

Петрович 

Петр II Алексеевич 

1727–1730 гг. 

Анна  

Петровна 

Петр III Федорович 

1761–1762 гг. 
 

Елизавета Петровна 

1741–1761 гг. 
 

Екатерина Ивановна Анна Ивановна 

1730–1740 гг. 
 
 Анна Леопольдовна 

Иван IV Антонович 

1740–1741 гг. 

Иван V 
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Екатерина I Алексеевна 
Марта Самуиловна Скавронская, в браке Крузе 

(1684–1727) 

 

Великая государыня, Императрица и Самодержица Всероссий-

ская (1725–1727), вторая жена Петра I.  

7 мая 1724 г. состоялась церемония венчания на царство Ека-

терины Алексеевны как супруги царствующего императора. 

28 января 1725 г. Екатерина I взошла на престол благодаря под-

держке гвардии во главе с А. Д. Меньшиковым. Скончалась 6 мая 

1727 г. от осложнений абсцесса легкого. Перед смертью по настоя-

нию А. Д. Меншикова подписала завещание, по которому престол 

должен был отойти к великому князю Петру Алексеевичу (Петр II), 

а в случае его смерти к ее дочерям (Анне или Елизавете) или их 

потомкам. Похоронена в Петропавловской крепости. 

Предположительно, дочь прибалтийского крестьянина (или 

мещанина) Самуила Скавронского.  

Первый супруг – шведский драгун Иоганн Крузе, детей не бы-

ло. Второй супруг – последний царь всея Руси и первый император 

Всероссийский Петр I Алексеевич, 11 детей, в том числе Елизавета 

Петровна. 

 

Основные мероприятия внутренней политики 

 

Политико-государственная сфера: 

 

– 1726 г. – создание Верховного Тайного Совета – высшего со-

вещательного государственного учреждения, фактически решав-
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шего важнейшие государственные вопросы (состав: генерал-

фельдмаршал, князь А. Д. Меншиков, генерал-адмирал, граф 

С. Ф. Апраксин, канцлер, граф Г. И. Головкин, граф П. Толстой, 

вице-канцлер, барон А. И. Остерман и от родовитой         аристо-

кратии – князь Д. М. Голицын); 

– 1726 г. – упразднение Тайной канцелярии – органа политиче-

ского сыска и суда. 

 

Социально-экономическая сфера: 

 

– 1725 г. – учреждение Ордена Святого Александра Невского – 

награды, жалуемой как за боевые заслуги, так и за государствен-

ную службу (третий российский орден после Ордена Св. Андрея 

Первозванного и женского Ордена Св. Великомученицы Екатери-

ны). 

 

Культурно-образовательная и научная сферы: 

 

– 1725 г. – открытие Петербургской Академии наук – высшего 

научного учреждения, основанного в 1724 г. Петром I; 

– 1725–1730 гг. – Первая Камчатская экспедиция В. И. Берин-

га, в результате которой выявлены Карагинский залив с островом, 

залив Креста, бухта Провидения, Анадырский залив и остров Свя-

того Лаврентия. 

 

Основные мероприятия внешней политики: 

 

– 1726 г. – заключение Венского договора – союзного договора 

между Священной Римской и Российской империями: совместные 

усилия по поддержанию мира в Европе; присоединение России к 

испано-австрийскому союзу; совместные военные действия против 

Турции в случае ее нападения на Россию; и др. 

 

 

 

 

 

http://elib.ispu.ru/library/history/07tema7/person7.html#apraxin
http://elib.ispu.ru/library/history/06tema6/person6.html#golovkin_gi
http://elib.ispu.ru/library/history/07tema7/person7.html#osterman
http://elib.ispu.ru/library/history/07tema7/person7.html#golizin
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Петр II Алексеевич 
(1715–1730) 

 

Император и Самодержец Всероссийский (1727–1730), послед-

ний представитель рода Романовых по прямой мужской линии. 

6 мая 1727 г. Петр Алексеевич взошел на престол согласно за-

вещанию Екатерины I. Скончался 19 января 1730 г. от оспы. Похо-

ронен в Архангельском соборе Московского Кремля. 

Сын царевича Алексея Петровича (старшего сына Петра I) и 

немецкой принцессы Софии-Шарлотты Брауншвейг-

Вольфенбюттельской (в православии – Наталья Петровна). 

Первая невеста – дочь светлейшего князя А. Д. Меншикова 

Мария Александровна Меншикова (в 1728 г. отправлена с семьей в 

ссылку в Сибирь в Березов). Вторая невеста – княжна Екатерина 

Алексеевна Долгорукова (в 1730 г. отправлена в ссылку в Березов). 

 

Основные мероприятия внутренней политики 

 

Политико-государственная сфера: 

 

– 1727 г. – смена состава Верховного Тайного Совета: вместо 

А. Д. Меншикова в совет вошли А. Г. и В. Л. Долгоруковы (указом 

Петра II А. Меншиков был лишен всех занимаемых должностей, 

наград, имущества, титулов по обвинению в злоупотреблениях и 

казнокрадстве и сослан со своей семьей в сибирский городок Бере-

зов Тобольской губернии); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B3-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%8E%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%87


37 

 

– повышение политической роли Верховного тайного совета: к 

нему перешли полномочия упраздненных Кабинета его император-

ского величества и Преображенского приказа; 

– расширение функций губернаторов и воевод за счет городо-

вых магистратов (Главный магистрат был упразднен в 1727); 

– повышение статуса Малороссии в рамках Российской импе-

рии (1727 – восстановление гетманства на территории Украины); 

возвращение права созывать собственный сейм лифляндскому дво-

рянству. 

 

Социально-экономическая сфера: 

 

– 1727 г. – отмена «поворотного налога» – подати с каждого 

прибывшего воза; 

– 1728 г. – перенос столицы из Санкт-Петербурга в Москву: 

императорский двор был перенесен в Москву.  

 

Культурно-образовательная и научная сферы: 

 

– 1730 г. – открытие В. Берингом пролива между Азией и Аме-

рикой. 

 

Основные мероприятия внешней политики: 

 

– 1727 г. – заключение Буринского договора (Буринского трак-

тата) между Россией и империей Цин, по которому российско-

китайская граница была определена к западу от реки Аргуни до пе-

ревала Шабин-Дабат (Западные Саяны): России удалось отклонить 

притязания китайской стороны на территории, населенные россий-

скими подданными, и реализовать принцип «каждое государство 

владеет тем, что у него есть»; 

– 1727 г. – заключение Кяхтинского договора – договора о раз-

граничении и торговле между Россией и империей Цин: подтвер-

ждение условий Нерчинского договора 1689 г. и Буринского трак-

тата 1727 г.; Россия получила право вести торговлю в Пекине.  
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Анна Ивановна 
(1693–1740) 

 

Герцогиня Курляндская (с 1710), Державнейшая Княгиня и 

Государыня, Императрица и Самодержица Всероссийская (1730–

1740).  

В 1730 г. после смерти Петра II Анна Ивановна была пригла-

шена на российский престол Верховным Тайным Советом как мо-

нарх с ограниченными полномочиями. 28 января 1730 г. Анна Ива-

новна подписала «Кондиции» – соглашение, заключавшее ограни-

чения царской власти в пользу аристократов-«верховников». 

15 февраля войска и высшие чины государства присягнули госуда-

рыне Анне Ивановне. 25 февраля при поддержке дворян Анна Ива-

новна уничтожила Кондиции, а 4 марта распустила Верховный 

Тайный Совет. 28 апреля 1730 г. – венчание и помазание на цар-

ство императрицы Анны. 1 марта 1730 г. народ вторично принес 

присягу императрице Анне Ивановне на условиях полного само-

державия. Скончалась Анна Ивановна 17 октября 1740 г. в резуль-

тате подагры в соединении с мочекаменной болезнью. Перед смер-

тью подписала завещание о наследстве после нее Ивана Антонови-

ча (сына герцога Антона-Ульриха Брауншвейгского и Анны Лео-

польдовны – внучки царя Ивана V) и о регентстве Бирона. Похоро-

нена в Петропавловской крепости. 

Дочь царя Ивана V Алексеевича (сводного брата и соправителя 

царя Петра I) и царицы Прасковьи Федоровны Салтыковой. 

Супруг – герцог Курляндии и Семигалии Фридрих Вильгельм, 

детей не было.  
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Основные мероприятия внутренней политики 

  

Бироновщина – политический режим, названный по имени фа-

ворита Анны Ивановны Э. И. Бирона. Характерные черты режима– 

реакционность, репрессии против недовольных, шпионаж, доносы, 

засилье иностранцев в ведущих отраслях государственной и обще-

ственной жизни (государством фактически управлял Бирон, внеш-

ней политикой руководил А. И. Остерман, военными делами – Б. 

К. Миних, горной промышленностью – А. К. Шемберг, Коммерц-

коллегией – К. Л. Менгден и т. д.). Господство иностранцев вызы-

вало недовольство гвардейских полков, мелкого и среднего русско-

го дворянства. 

 

Политико-государственная сфера: 

 

– 1730 г. – упразднение Верховного тайного совета и восста-

новлении власти Правительствующего Сената в составе 21 сенато-

ра (М. Голицын был отправлен в отставку и почти сразу же умер; 

его брат и трое из четверых Долгоруковых были казнены; В. Дол-

горуков был возвращен из ссылки при Елизавете Петровне и 

назначен главой военной коллегии; Г. Головкин и А. Остерман за-

нимали важнейшие государственные посты); 

– 1730 г. – учреждение Канцелярии тайных розыскных дел – 

органа политического сыска и суда (главное орудие следствия – 

пытки и допросы с «пристрастием»); 

– 1730 г. – военная реформа: формирование новых гвардейских 

полков – Лейб-гвардии Измайловского (инфантерия) и Лейб-

гвардии Конного (кавалерия); 1734 г. – образование Волжского ка-

зачьего войска; 

– 1731 г. – учреждение Кабинета министров – официального 

совета при императрице, верховного государственного органа из 

трех кабинет-министров. 

 

Социально-экономическая сфера: 

 

– расширение сословных льгот и привилегий дворянства: 

1730 г. – отмена указа о единонаследии: разрешение дробить дво-
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рянские имения между всеми наследниками; объявление всех зе-

мель помещиков их наследственной собственностью; 1736 г. – со-

кращение дворянской службы с пожизненной до 25 лет; 

– дальнейшее закрепощение крестьянства: 1736 г. – указы о за-

креплении мастеровых на мануфактурах; о запрещении фабрикан-

там покупать поселения с землей; о принудительном привлечении 

к работам на мануфактурах нищих и бродяг; о праве помещиков 

определять крепостным меру наказания за побег; 

– 1739 г. – учреждение Берг-регламента – законодательного 

акта, устанавливающего иную систему управления горной частью: 

снижение налогового обложения промышленников, разрешение 

приписки государственных крестьян к частным заводам, освобож-

дение промышленников от уплаты налогов и сборов на продоволь-

ствие и припасы, поставляемые на фабрики, закрепление ликвида-

ции преимущественного права владельцев земли на разработку по-

лезных ископаемых в пределах их вотчины; 

– 1732 г. – перенос столицы из Москвы в Санкт-Петербург: 

императорский двор с высшими государственными учреждениями 

был перенесен в Петербург. 

 

Культурно-образовательная и научная сферы: 

 

– 1731 г. – учреждение Шляхетного кадетского корпуса для 

образования дворян и для подготовки их не только к военной, но и 

к гражданской службе;  

–1736–1737 гг. – дворянам было предоставлено получать обра-

зование дома, с обязательством периодически являться на смотры 

и подвергаться экзаменам; 

– 1733–1743 гг. – Вторая Камчатская (Великая Северная) экс-

педиция В. Беринга: окончательное подтверждение существования 

пролива между Евразией и Америкой;  

– 1737–1741 гг. – естественнонаучные и этнографические экс-

педиции С. П. Крашенинникова по Камчатке и Сибири. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
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Основные мероприятия внешней политики: 

 

– 1730–1732 гг. – переход под покровительство России части 

территории Северного Казахстана;  

– 1732 г. – Рештский трактат между Россией и Персией: воз-

вращение Персии южного побережья Каспийского моря, приобре-

тенного Россией в ходе русско-персидской войны 1722–1723 гг.;  

– 1733–1735 гг. – война за польское наследство – война между 

коалициями России, Австрии и Саксонии с одной стороны и Фран-

ции, Испании и Сардинского королевства с другой за польский 

престол в период бескоролевья. Заключение Венского мирного до-

говора 1738 г. между Австрией и Францией (в 1739 присоедини-

лась Россия): Признание Францией польским королем ставленника 

России – Августа Саксонского (Августа III); 

– 1735–1739 гг. – русско-турецкая (русско-австро-турецкая) 

война – война между Российской (в союзе со Священной Римской 

Империей) и Османской империями, вызванная возросшими про-

тиворечиями в связи с итогом войны за польское наследство 1735–

1739 гг., а также с нескончаемыми набегами крымских татар на 

южнорусские земли. Заключение Белградского мирного договора 

1739 г.: Россия получила Азов без укреплений, небольшие терри-

тории вдоль среднего течения Днепра и право построить крепость 

на донском острове Черкасе (а Турция – в устье Кубани); Россия не 

могла восстановить Таганрог, не могла держать кораблей на Чер-

ном и Азовском морях и могла вести торговлю на нем только по-

средством турецких судов. 
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Иван VI Антонович 
В официальных прижизненных источниках – Иван III (счет 

начинался с первого русского царя Ивана Грозного)  

(1740–1764) 

 

Император и Самодержец Всероссийский (1740–1741), пред-

ставитель Брауншвейгской ветви династии Романовых. 

Манифестом Анны Ивановны от 16 октября 1740 г. Иван VI 

Антонович был назначен наследником престола при регентстве 

герцога Курляндского Э. И. Бирона. В результате дворцового пере-

ворота 9 ноября 1740 г., произведенного гвардией во главе с фель-

дмаршалом графом Б. Х. Минихом, Бирон был свергнут и аресто-

ван, регентшей при Иване VI была назначена Анна Леопольдовна. 

25 ноября 1741 г. император-младенец был свергнут Елизаветой 

Петровной и отправлен в Холмогоры Архангелогородской губер-

нии. В 1756 г. Иван VI был тайно переведен в Шлиссельбургскую 

крепость как неизвестный узник. В 1764 г. был убит стражей при 

попытке поручика В. Я. Мировича освободить его из заключения и 

провозгласить законным императором вместо Екатерины II. Пред-

положительно, похоронен в Шлиссельбургской крепости. 

Сын племянницы Анны Ивановны, мекленбургской принцессы 

Анны Леопольдовны (при рождении Елизавета Катарина Кристина, 

принцесса Мекленбург-Шверинская) и герцога Антона-Ульриха 

Брауншвейг-Беверн-Люнебургского. 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Елизавета Петровна 
(1709–1761) 

 

Императрица и Самодержица Всероссийская (1741–1761), по-

следней представительницей династии Романовых по прямой жен-

ской линии. 

25 ноября 1741 г. при помощи роты гвардейцев Преображен-

ского полка Елизавета Петровна совершила дворцовый переворот 

и свергла Ивана VI. 25 апреля 1742 г. – торжественная коронация. 

Елизавета Петровна скончалась 25 декабря 1761 г. от горлового 

кровотечения вследствие неустановленного медициной хрониче-

ского заболевания. Официальным наследником престола бездетная 

императрица назначила своего племянника, сына второй дочери 

Петра – Анны Петровны, родного внука Петра I, герцога Шлезвиг-

Голштинского Карла Петра Ульриха (Петр III Федорович). Похо-

ронена в Петропавловской крепости. 

Младшая дочь Петра I Великого и Екатерины I, рожденная за 

2 года до их вступления в законный брак.  

Официально замуж не выходила, официально детей не имела. 

 

Основные мероприятия внутренней политики 

 

Политико-государственная сфера: 

 

– восстановление петровских органов государственной вла-

сти: Кабинет министров был упразднен (1741); Сенат, прокуратура, 

Берг- и Мануфактур-коллегии, Главный магистрат, Провиантская 

коллегия были восстановлены;  

http://www.schleswig-holstein.de/Portal/DE/Portal__node.html__nnn=true
http://www.schleswig-holstein.de/Portal/DE/Portal__node.html__nnn=true
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– 1756 г. – создание Конференции при Высочайшем дворе 

(Конференция министров) – высшего законосовещательного госу-

дарственного учреждения, дававшего указания и распоряжения 

Сенату, Синоду, коллегиям и другим центральным учреждениям 

империи. В работе конференции участвовали руководители воен-

ного и дипломатического ведомств, а также лица, специально при-

глашенные императрицей; 

– 1754–1761 гг. – работа Елизаветинской уложенной комис-

сии для выработки нового свода законов: процесс преобразований 

был прерван Семилетней войной.  

 

Социально-экономическая сфера: 

 

– 1754 г. – экономические реформы графа П. И. Шувалова: от-

мена внутренних таможенных пошлин и мелочных сборов; учре-

ждение Дворянского (Заемного), Купеческого и Медного (Государ-

ственного) банков; 

– 1757 г. – введение покровительственного таможенного тари-

фа: размер таможенного обложения ввозимых фабрично-заводских 

изделий устанавливался в зависимости от освоенности их произ-

водства в России (ввозимые товары облагались 17,5–25% адвалор-

ной ставкой – «ефимочной» пошлиной, а также «внутренней» по-

шлиной, которая взималась в портовых и пограничных таможнях); 

– дальнейшее закрепощение крестьянства: крепостным кресть-

янам запрещалось по собственной воле поступать на военную 

службу (1742); дворянам разрешалось продавать своих крестьян в 

рекруты (1747); помещики получали право ссылать крестьян на по-

селение в Сибирь (1760); крестьянам было запрещено вести денеж-

ные операции без разрешения помещика; 

– гуманизация общественной жизни: отмена смертной казни 

(1756); наказания за казнокрадство и взяточничество (казнь, кнут, 

ликвидация имущества) были заменены понижением в чине, пере-

водом на другую службу и изредка увольнением; строительство 

инвалидных домов и богаделен. 

 

 

Культурно-образовательная и научная сферы: 
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– 1755 г. – основание Московского университета 

(по инициативе М. В. Ломоносова, при покровительстве 

И. И. Шувалова); 

– 1757 г. – учреждение Академии художеств – высшего учеб-

ного заведения в области изобразительных искусств 

(по инициативе И. И. Шувалова); 

– открытие первых гимназий: в Москве (1755) и Казани (1758); 

– 1756 г. – создание первого русского национального театра 

под руководством Ф. Волкова. 

 

Основные мероприятия внешней политики: 

 

– 1741–1743 гг. – русско-шведская война – реваншистская вой-

на из-за стремления Швеции вернуть себе территории, утраченные 

в ходе Северной войны 1700–1721 гг. Подписание Абосского мир-

ного договора 1743 г.: Россия получала часть Финляндии до р. 

Кюмень; 

– 1743–1747 г. – «Дипломатическая революция»: заключение 

Россией серии договоров с западноевропейскими странами; 

– 1756–1762 гг. – участие России в Семилетней войне 1756–

1763 гг. на стороне Австрии, Франции, Испании, Саксонии и Шве-

ции против Пруссии, Великобритании и Португалии. Вызвана уси-

лением Пруссии в Европе; а также франко-английским колониаль-

ным соперничеством. Манифест 1758 г. о включении Восточной 

Пруссии в состав Российской империи. Не завершена Елизаветой 

Петровной из-за ее смерти 25 декабря 1761 г. 
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Петр III Федорович  
(1728–1762) 

 

Урожденный Карл Петер Ульрих Гольштейн Готторпский. 

Владетельный герцог Гольштейн-Готторпа (с 1745), Император 

и Самодержец Всероссийский (1761–1762), представитель Гольш-

тейн-Готторпской (Ольденбургской) ветви Романовых. 

В 1742 г. Карл Петер Ульрих был привезен в Россию, крещен 

по православному обычаю под именем Петра Федоровича и объяв-

лен своей бездетной теткой, императрицей Елизаветой Петровной 

наследником русского престола. 25 декабря 1761 г. был провоз-

глашен императором. Не короновался (был коронован посмертно 

императором Павлом I в 1796). 28 июня 1762 г. Петр III был сверг-

нут гвардейцами в результате дворцового переворота, организо-

ванного его женой Екатериной Алексеевной. Был отправлен под 

арест в Ропшу, где 6 июля 1762 г. погиб при невыясненных обстоя-

тельствах (официальной версией была кончина от приступа гемор-

роидальных коликов, однако возможны и насильственные причины 

смерти). Первоначально Петр III был погребен в Александро-

Невской лавре, но после восшествия на престол его сына, Павла I 

Петровича, останки низложенного императора были перенесены в 

Петропавловскую крепость и захоронены одновременно с погребе-

нием Екатерины II. 

Сын герцога Гольштейн-Готторпского Карла Фридриха, пле-

мянника шведского короля Карла XII и цесаревны Анны Петров-

ны, дочери Петра I.  

Супруга – принцесса Ангальт-Цербстская София Фредерика 

Августа (в православии – Екатерина Алексеевна, будущая импера-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
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трица Екатерина II), родила 2 детей, в том числе Павла I Петрови-

ча. 

 

Основные мероприятия внутренней политики 

 

Политико-государственная сфера: 

 

– 1862 г. – упразднение Конференции при Высочайшем дворе 

(Конференция министров) – высшего государственного учрежде-

ния, образованного для согласования внешней и внутренней поли-

тики; 

– 1762 г. – упразднение Канцелярии тайных розыскных дел – 

органа политического сыска и суда; 

– 1762 г. – учреждение Императорского совета – высшего гос-

ударственного органа, имеющего право подписывать вместо импе-

ратора указы о «делах меньшей важности»; 

– военная реформа: внедрение прусских порядков в армии; 

1796 г. – принятие новых воинских уставов («Воинский устав о по-

левой и пехотной службы», «Воинский устав о полевой кавалерий-

ской службе», «Правила о службе кавалерийской»), 1797 г. – учре-

ждение Пионерного полка – первого крупного военно-

инженерного подразделения в русской армии; 1797 г. – создание 

фельдъегерского корпуса. 

 

Социально-экономическая сфера: 

 

– расширение сословных льгот и привилегий дворянства: 

1762 г. – издание указа о вольности дворянства (Манифест «О да-

ровании вольности и свободы всему российскому дворянству»): 

дворяне освобождались от обязательной гражданской и военной 

службы; состоявшие на государственной службе могли выходить в 

отставку, кроме офицеров в военное время; дворяне получили пра-

во беспрепятственно выезжать за границу, но обязаны были по 

требованию правительства возвращаться в Россию; 

– 1762 г. – указы о свободной для всех торговле и о свободе 

внешней торговли; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB
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– учреждение Коллегии Экономии для управления церковным 

недвижимым имуществом и начало процесса секуляризации цер-

ковных земель; 

– политика религиозной терпимости: 1762 г. – указ о веротер-

пимости или о равенстве вероисповеданий: всем раскольникам, 

бежавшим в другие страны, дозволялось вернуться в Россию; рас-

кольникам, содержавшимся под караулом, предписывалось осво-

бождение; запрещалось гонение на инородцев на почве религиоз-

ных разногласий. 

 

Основные мероприятия внешней политики: 

 

– 1762 г. – заключение Петербургского мирного договора – до-

говора между Россией и Пруссией, заключенного после восше-

ствия на престол императора Петра III, поклонника Фридриха II 

Прусского: Россия выходила из Семилетней войны и добровольно 

возвращала Пруссии территорию, занятую русскими войсками, 

включая Восточную Пруссию. Вступление России в военно-

политическую коалицию с Пруссией против бывших союзников 

России (Франции и Австрии); 

– 1762 г. – официальное объявление войны Дании за право об-

ладания герцогством Шлезвиг, которое ранее было собственностью 

предков Петра III по отцовской линии. Осуществить датский поход 

не удалось, т.к. император Петр III был свергнут с престола в ре-

зультате внутридворцового заговора 28 июня 1762 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1760)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Екатерина II Алексеевна «Великая» 
Принцесса Ангальт-Цербстская София Фредерика Августа; 

в православии – Екатерина Алексеевна  

(1729–1796) 

 

Императрица и Самодержица Всероссийская (1762–1796), же-

на Петра II Федоровича.  

Екатерина Алексеевна вступила на престол после дворцового 

переворота 28 июня 1762 г., в результате которого ее муж, россий-

ский император Петр III Федорович был свергнут гвардейцами. 

22 сентября 1762 г. Екатерина II была торжественно коронована. 

Скончалась 6 ноября 1796 г. в Петербурге от апоплексического 

удара. Похоронена в Петропавловской крепости. 

Дочь принца Ангальт-Цербстского Христиана-Августа и прин-

цессы Голштейн-Готторпской Иоганны-Елизаветы. 

Супруг – император и Самодержец Всероссийский Петр III 

Федорович, сын – Павел I Петрович. 

 

Основные мероприятия внутренней политики 

 

Политика «просвещенного абсолютизма» – политика следова-

ния идеям Просвещения, выражающихся в проведении реформ, 

уничтожавших некоторые наиболее устаревшие феодальные ин-

ституты. Для политики «просвещенного абсолютизма» Екатерины 

II характерно лавирование между интересами различных сословий 

с целью укрепления позиций самодержавия и дворянства. Хроно-

логические рамки определяются различными историками по-

http://elib.ispu.ru/library/history/05tema5/slovar5.html#soslovie
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разному. Наиболее общепринятая точка зрения ведет отсчет эпохи 

с 1762 г. вплоть до 1815 г.  

 

Политико-государственная сфера: 

 

– реформа центрального управления: лишение Сената законо-

совещательной функции, но сохранение за ним функций контроля 

и высшего судебного органа; разделение Сената на шесть департа-

ментов со строго определенными функциями в различных сферах 

государственного управления; учреждение Тайной экспедиции при 

Сенате – органа политического розыска (1762); упразднение части 

коллегий (сохранение Военной, Адмиралтейской, Иностранной и 

Коммерц-коллегий);  

– реформа местного управления: унификация управления на 

всей территории империи (1764 – ликвидация гетманства 

в Украине); 1775 г. – ликвидация провинций, введение наместни-

чества (2–3 губернии) во главе с генерал-губернатором (наместни-

ком), разделение власти в губерниях по функциям – администра-

тивная (губернское правление во главе с губернатором), судебная 

(уголовная и гражданская палаты), финансовая (Казенная палата), 

управление местным благоустройством (Приказ общественного 

призрения); 1791 г. – введение черты постоянной еврейской осед-

лости; 

– реформа городского управления: 1785 г. – введение системы 

выборного городского самоуправления (Собрание градского обще-

ства – орган общественного самоуправления, избиравший город-

ского голову, бургомистров и всех должностных лиц в органах са-

моуправления; Общая градская дума – распорядительный орган 

городского управления, ведавший нуждами городского хозяйства; 

Шестигласная дума во главе с городской головой – исполнитель-

ный орган управления, ведавший вопросами городского благо-

устройства; Городовой магистрат – учреждение, осуществлявшее 

надзор за органами городского самоуправления); 

– появление неофициального русского национального гимна 

«Гром победы, раздавайся!» (1791); 

– судебная реформа: введение сословного суда (судебные па-

латы – высшие судебные органы в губерниях, судили все сословия; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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в губерниях – Верхний земский суд для дворян, Губернский маги-

страт для горожан и Верхняя расправа для государственных кре-

стьян; в уездах – уездный суд для дворян, Городской магистрат для 

горожан и Нижняя расправа для государственных крестьян); 

– 1767–1768 гг. – деятельность Уложенной комиссии – собра-

ния депутатов, представлявших государственные учреждения, а 

также сословия дворян, государственных крестьян, казачество, го-

рожан. Основная цель – создание нового общего свода государ-

ственных законов на основе Соборного уложения 1649 г. и право-

вых норм, вступивших в силу после его издания (руководящий до-

кумент для депутатов – «Наказ» Екатерины II). 1768 г. – комиссия 

была распущена, не выработав новое уложение (одна из причин 

роспуска Уложенной комиссии – критика отдельных сторон кре-

постного права в ходе обсуждения крестьянского вопроса); 

– военная реформа: 1783 г. – создание черноморского военно-

морского флота; 1775 г. – ликвидация Войска Eго Царского Вели-

чества Запорожского; 1775 г. – создание Уральского казачьего вой-

ска; 1786 г. – образование Кавказского линейного казачьего вой-

ска; 1787 г. – создание Екатеринославского казачьего войска и 

Войска Верных Запорожцев (1790 – Черноморское казачье войско). 

 

Социально-экономическая сфера: 

 

– расширение сословных льгот и привилегий дворянства: 

1785 г. – «Жалованная грамота дворянству»: дворянство получило 

сословное самоуправление и звание «благородного»; свобода от 

телесных наказаний, подушной подати, обязательной службы; пра-

во неограниченной собственности на имения и землю с ее недрами; 

право торгово-промышленной деятельности; лишение дворянского 

достоинства могло производиться лишь по решению Сената с вы-

сочайшим утверждением; имения осужденных дворян не подлежа-

ли конфискации;  

– окончательное оформление купечества как феодального со-

словия, расширение сословных льгот и привилегий купечества: 

1775 г. – гильдейская реформа: купечество было разделено на три 

гильдии сообразно размеру объявляемого капитала и платило в 

казну гильдейский сбор – 1 % от величины объявляемого капитала; 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
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1785 г. – «Грамота на права и выгоды городам Российской импе-

рии» или «Жалованная грамота городам»: право верхушки купече-

ства не платить подушной подати; замена рекрутской повинности 

денежным взносом; купцы 1 и 2 гильдии и именитые граждане бы-

ли освобождены от телесных наказаний; 

– дальнейшее закрепощение крестьянства: 1765 г. – указ о пра-

ве помещиков ссылать крепостных крестьян на каторгу в Сибирь; 

1767 г. – запрет крестьянам жаловаться на своего помещика; 

1771 г. – запрет продажи крепостных с публичных торгов за долги 

помещика; 1783 г. – указ о закрепощении крестьян в Левобережной 

Украине; 1796 г. – введение крепостного права в Новороссии; уже-

сточение крепостнического режима на территориях, отошедших к 

Российской империи (Правобережная Украина, Белоруссия, Литва, 

Польша); 

– деление горожан на шесть разрядов по имущественным и со-

циальным признакам, регламентация правового статуса «городских 

обывателей»: 1785 г. – «Грамота на права и выгоды городам Рос-

сийской империи» или «Жалованная грамота городам»: I разряд – 

«настоящие городские обыватели» – владельцы недвижимости из 

дворян, чиновников, духовенства; II разряд – купцы трех гильдий; 

III разряд – ремесленники, записанные в цехи; IV разряд – ино-

странцы и иногородние; V разряд – именитые граждане; VI разряд 

– посадские люди – все прочие граждане, кормящиеся в городе 

промыслами или рукоделием; 

– борьба с социальными волнениями и народными выступле-

ниями: 1771 г. – Чумной бунт в Москве; 1772 г. – восстание яицких 

казаков; 1773–1775 гг. – крестьянско-казацкое восстание под пред-

водительством Емельяна Пугачева. Все восстания были подавлены 

царскими войсками; 

– введение свободы торговли и предпринимательства: 1767 г. – 

отмена откупа и монополии в промышленности и торговле (откуп – 

исключительное право, предоставляющееся государством за опре-

деленную плату частным лицам, на сбор каких-либо налогов, про-

дажу определенных видов товаров и др.); 1775 г. – Манифест о 

свободном заведении промышленных предприятий представителя-

ми всех слоев общества; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8
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– увеличение численности вольнонаемной рабочей силы и ка-

питалистических мануфактур: 1762 г. – запрет всем недворянам 

приобретать крестьян для работы на мануфактурах; 

– 1769 г. – выпуск ассигнаций – первых бумажных денег в Рос-

сии; 

– помещичья колонизация Новороссии: помещикам, пересе-

лявшим крестьян в Причерноморье, правительство выделяло име-

ния от 1,5 до 12 тысяч десятин земли; 

– протекционистская политика в торговле: высокие ввозные 

пошлины на предметы роскоши и товары, которыми могла обеспе-

чить внутренний рынок отечественная промышленность; запрет 

ввоза кожевенных изделий, чугуна, изделий из железа, полотен      

и др.;     

– развитие внешнеэкономической деятельности: 1766 г. – тор-

говый договор с Великобританией; 1769 г. – первый внешний заем 

России; 1786 г. – торговый договор с Францией; 

– политика религиозной терпимости: 1773 г. – эдикт Святей-

шего Синода «О терпимости всех вероисповеданий и о запрещении 

архиереям вступать в дела, касающиеся до иноверных исповеданий 

и до построения по их закону молитвенных домов, представляя все 

сие светским начальствам»; 

– обращение государством церковной и монастырской соб-

ственности в светскую: 1764 г. – секуляризация церковных и мона-

стырских земель в России; 1786 г.– секуляризация церковных и 

монастырских земель в Украине. 

 

Культурно-образовательная и научная сферы: 

 

– 1764 г. – создание Смольного института благородных девиц 

или «Императорского Воспитательного Общества благородных де-

виц» – привилегированного женского среднего общеобразователь-

ного учебного заведения закрытого типа для дочерей потомствен-

ных дворян, с 1875 г. – и дочери мещан (по инициативе личного 

секретаря императрицы И. Бецкого); 

– 1764 г. – создание Государственного Эрмитажа – художе-

ственного и культурно-исторического музея; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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– 1765 г. – создание Императорского Вольного экономического 

общества – первого научного общества, изучающего положение 

русского земледелия, условия хозяйственной жизни страны и рас-

пространение полезных для сельского хозяйства сведений (по ини-

циативе графа Г. Орлова); 

– 1773 г. – создание Горного училища в Петербурге – высшего 

технического учебного заведения (по инициативе башкирского ру-

допромышленника И. Тасимова); 

– 1768–1774 гг. – естественнонаучные экспедиции И. Лепехина 

по Уралу, Поволжью, Западной Сибири, русскому Северу и запад-

ным российским губерниям; 

– 1768–1774 гг. – естественнонаучные и этнографические экс-

педиции П. С. Палласа в центральную Россию, районы Нижнего 

Поволжья, Прикаспийской низменности, Среднего и Южного Ура-

ла, Сибирь, на Байкале, в Забайкалье, на Алтае; 1793–1794 гг. – 

экспедиции Палласа по южным губерниям России (прежде всего, 

Крым); 

– 1784 г. – создание Г. И. Шолоховым первых русских поселе-

ний на Аляске. 

 

Основные мероприятия внешней политики: 

 

– решение вопроса о польском наследстве после смерти поль-

ского короля Августа III: 1764 г. – избрание на польский престол 

ставленника Екатерины II графа Станислава Понятовского; 

1768 г. – заключение Варшавского договора между Российской 

империей и Речью Посполитой: Россия выступала гарантом Поль-

ше в неприкосновенности ее владений и основных законов; 

– создание «Союза Трех Черных Орлов» (Россия, Пруссия и 

Австрия) и 3 раздела Речи Посполитой, в результате которых 

Польша прекратила свое существование как независимое государ-

ство. 

– 1768–1774 гг. – русско-турецкая война – война между Рос-

сийской и Османской империями за выход России в Черное море, а 

также из-за столкновения русских и турецких интересов в Речи 

Посполитой, из-за стремления Турции расширить свои владения в 

Северном Причерноморье и на Кавказе. Заключение Кючук-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1768
https://ru.wikipedia.org/wiki/1772
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Кайнарджийского мирного договоры 1774 г.: Россия получала вы-

ход к Черному морю, право прохода через Босфор и Дарданеллы, 

право иметь свой флот; Россия получила; Россия получала Азов, 

Керчь, Кубань, Кабарду; Крымское ханство становилось независи-

мым от Турции; Россия признавалась защитником христианских 

народов Османской империи; Молдавия и Валахия получали авто-

номию и переходили под покровительство России; Турция была 

обязана выплатить контрибуцию в 4 млн руб.; 

– составление Екатериной II и Г. Потемкиным Греческого про-

екта – геополитического плана ликвидации Османской империи и 

создания на месте ее европейских владений Греческой империи во 

главе с монархом из дома Романовых; 

– 1783 г. – Манифест о присоединении к России Крыма, 

Правобережной Кубани и Тамани; 

– 1783 г. – Георгиевский трактат – договор о добровольном 

принятии Картли-Кахетинского царства (Восточная Грузия) под 

покровительство Российской империи: Россия становилась покро-

вительницей Восточно-Грузинского царства в обмен на помощь 

царю Ираклию II в объединении грузинских земель; Россия гаран-

тировала автономию и защиту в случае войны; 

– 1787–1791 гг. – русско-турецкая (т. н. «Потемкинская») вой-

на – война между Российской и Османской империями из-за 

стремления Турции вернуть Крым и не допустить усиления России 

в Закавказье. Заключение Ясского мирного договора 1791 г.: Тур-

ция признавала Крым владением России и протекторат России над 

Грузией; Россия получала территории между Бугом и Днестром; 

– 1788–1790 гг. – русско-шведская война – реваншистская вой-

на из-за стремления Швеции вернуть себе территории, утраченные 

в ходе предшествующих войн с Россией. Заключение Верельского 

мирного договора 1790 г.: сохранение довоенных границ; 

– борьба России с революционной Францией: 1790 г. – возвра-

щение всех русских из Франции; 1793 г. – разрыв дипломатических 

отношений с Францией; 1793 г. – заключение англо-русского со-

глашения по координации действий против Франции; 1795 г. – со-

здание I антифранцузской коалиции (Россия, Англия и Австрия). 
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Павел I Петрович 
(1754–1801) 

 

Император и Самодержец Всероссийский (1796–1801), 72-й 

великий магистр Мальтийского ордена (1798–1801), представитель 

Гольштейн-Готторпской (Ольденбургской) ветви Романовых. 

6 ноября 1796 г. Павел I Петрович вступил на престол после 

смерти своей матери императрицы Екатерины II. 5 апреля 1797 г. 

Павел I был торжественно коронован. Убит в ночь на 

12 марта 1801 г. офицерами во главе с петербургским генерал-

губернатором и главой тайной полиции П. А. Паленым  

в Михайловском замке в собственной опочивальне. Похоронен 

в Петропавловской крепости. 

Сын Петра III Федоровича и Екатерины II Алексеевны.  

Первая супруга – принцесса Гессен-Дармштадтская Августа-

Вильгельмина-Луиза (в православии – Наталья Алексеевна), детей 

не было. Вторая супруга – принцесса Вюртембергская София Ма-

рия Доротея Августа Луиза (в православии – Мария Федоровна), 

родила 10 детей, в том числе Александра I Павловича и Николая I 

Павловича. 

 

Основные мероприятия внутренней политики 

 

Политико-государственная сфера: 

 

– реформа центрального управления: восстановление Берг- и 

Мануфактур-коллегий; замена коллегиального принципа организа-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1796_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1797_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1801_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I_(%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
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ции управления единоличным; учреждение Государственного каз-

начейства (1796); 

– военная реформа: введение прусских порядков в армии; из-

менение военного законодательства (1797 – «Устав военного фло-

та»); ограничение срока службы рекрутов 25 годами; сокращение 

рекрутского набора с 500 тысяч до 350 тысяч человек; 

– 1797 г. – указ о престолонаследии «Учреждение об импера-

торской фамилии»: утверждение порядка наследования престола и 

перехода власти в Российской Империи по праву первородства по 

мужской линии. 

 

Социально-экономическая сфера: 

 

– ограничение сословных прав и привилегий дворянства: 

1797 г. – отмена некоторых пунктов «Жалованной грамоты дво-

рянству»: запрет дворянам лично обращаться с просьбами к импе-

ратору, восстановление телесных наказаний для лиц благородного 

происхождения; 1798–1799 гг. – ликвидация губернских дворян-

ских собраний, ограничение прав уездных собраний и усиление 

права губернаторов вмешиваться в дворянские выборы; 1799 г. – 

введение порядка перехода с военной службы на гражданскую 

лишь с разрешения Сената, не служившим государству дворянам 

было запрещено участвовать в дворянских выборах и занимать вы-

борные должности;  

– ограничение сословных прав и привилегий купечества: 

1797 г. – отмена некоторых пунктов «Грамоты на права и выгоды 

городам Российской империи»: восстановление телесных наказа-

ний для именитых граждан и купцов I и II гильдий; 

– ограничение помещичьей власти: 1797 г. – Манифест          

«О трехдневной работе помещичьих крестьян в пользу помещиков 

и не принуждении к работам в дни воскресенья»: запрет помещи-

кам использовать труд крепостных по воскресным дням, праздни-

кам и более трех дней в неделю; 1798 г. – запрет продавать кресть-

ян без земли, на аукционах и торгах, с раздроблением семей; 

– 1799 г. – образование Российско-Американской компании – 

полугосударственной колониальной торговой компании, основан-

ной Г. Шелиховым и Н. Резановым; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%91%D1%85%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%91%D1%85%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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– политика религиозной терпимости: 1797 г. – указ о свободе 

культов, в т.ч.  общин старообрядцев. 

 

Культурно-образовательная и научная сферы: 

 

– подавление либеральных тенденций: запрет выезда молодых 

людей за границу на учебу; введение цензуры и изъятие из офици-

ального употребления некоторых слов русского языка и замена на 

другие; 

– жесткая регламентация быта российского общества и отмена 

французской моды; 

– 1797 г. – создание Медико-хирургической академии в Петер-

бурге – специализированного высшего медицинского учебного за-

ведения. 

 

Основные мероприятия внешней политики: 

 

– взаимоотношения с рыцарями Мальтийского Ордена: 

1797 г. – вручение Павлу I титула «Протектор Ордена»; 1798 г. – 

избрание российского императора великим магистром Мальтий-

ского ордена; 

– 1798 г. – создание II антифранцузской коалиции (Россия, Ан-

глия, Австрия, Турция, Неаполитанское королевство); 

– 1798–1800 гг. – Средиземноморский поход под командовани-

ем вице-адмирала Ф. Ушакова: образование Ионической республи-

ки под протекторатом России (до 1807); 

– 1799 г. – Итальянский поход под командованием фельдмар-

шала А. Суворова: освобождение Северной Италии от французов; 

– 1799 г. – Швейцарский поход под командованием фельдмар-

шала А. Суворова: прорыв через перевал Сен-Готард и ущелье 

Чертов мост; 

– 1800 г. – изменение внешнеполитического курса: разрыв со-

юзов с Австрией и Англией; заключение мира с Францией; союзов 

с Пруссией, Швецией и Данией; 

– 1801 г. – вхождение Восточной Грузии (Картлия и Кахетия) в 

состав России. 

 

http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=1798&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://www.rusemp.ru/rom12_016_7.html
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Александр I Пав- лович 

«Благословенный», «Победитель»  
(1777–1825) 

 

Император и Самодержец Всероссийский (1801–1825), протек-

тор Мальтийского ордена (1801–1803), великий князь Фин-

ляндский (1809–1825), царь Польский (1815–1825). 

Александр Павлович вступил на престол после дворцового пе-

реворота 12 марта 1801 г., в результате которого его отец россий-

ский император Павел I Петрович был свергнут офицерами. 

15 сентября 1801 г. Александр I был торжественно коронован. 

Скончался 19 ноября 1825 г. в Таганроге, в доме градоначальника 

А. А. Папкова, от горячки с воспалением мозга. Похоронен в Пет-

ропавловской крепости. Скоропостижная смерть императора поро-

дила слухи. По легенде, Александр I, якобы измученный угрызени-

ями совести (как соучастник убийства своего отца), инсценировал 

свою смерть вдалеке от столицы и начал скитальческую, отшель-

ническую жизнь под именем старца Федора Кузьмича (умер 20 ян-

варя 1864 г. в Томске, похоронен на кладбище томского Богороди-

це-Алексеевского мужского монастыря).  

Старший сын Павла I Петровича и Марии Федоровны. 

Супруга – принцесса Баденская Луиза Мария Августа 

(в православии – Елизавета Алексеевна), родила 2 детей. Фаворит-

ка, фактически вторая супруга – дочь польского вельможи Мария 

Антоновна Нарышкина (урожденная княжна Святополк-

Четвертинская), предположительно, родила от Александра I 

3 детей (по другим данным, 5). 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1809_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1815_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1864_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
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Основные мероприятия внутренней политики 

 

Дуализм внутренней политики – двойственность политической 

и социально-экономической деятельности Александра I, которая 

проявилась в резком перепаде от умеренно-либеральных реформ 

до консервативно-карательных мероприятий. Либеральный период 

продлился с 1801 по 1815 гг. и связан преобразовательной деятель-

ностью Негласного комитета (неофициального органа, созданного 

для обсуждения планов государственных преобразований) и         

М. М. Сперанского. Консервативный период («аракчеевщина»), 

направленный на укрепление и расширение политической государ-

ственной системы, связан с именем генерала, графа А. А. Аракчее-

ва и продлился с 1815 по 1825 гг. 

Краткая схема этапов правления Александра I представлена на 

рисунке 3. 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Основные этапы правления Александра I 

 

Политико-государственная сфера: 

 

– реформа центрального управления: ликвидация Тайной экс-

педиции (1801), замена отраслевых коллегий на министерства и 

Комитет министров (1802), учреждение Непременного сове-

та (1801) и преобразование его в Государственный совет (1810), со-

здание Собственной его императорского величества канцелярии 

(1812); 

– совершенствование национально-государственного устрой-

ства: дарование Конституции Царству Польскому (1815); предо-

ставление автономии Бессарабии и дарование ей конституционного 

документа – «Устава образования Бессарабской области» (1818); 

– учреждение государственного гимна «Молитва русских» 

(1816); 

– 1818–1820 г. – подготовка Н. Н. Новосильцевым проекта 

первой конституции для России – «Государственной уставной гра-

Эпоха либерализма 

1801–1815 гг.  

Советник – М. М. Сперанский 

 

Эпоха консерватизма  

1815–1825 гг.  

Советник – А. А. Аракчеев 
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моты Российской империи»: введение федеративного устройства 

страны, конституционной монархии, широкого круга гражданских 

прав, избирательного права, ограниченного половозрастным и 

имущественным цензом. Государственная уставная грамота не бы-

ла обнародована; 

– нереализованность проектов либеральных реформ (Неглас-

ного комитета, затем М. М. Сперанского и др.), предполагавших 

ограничение самодержавия, введение гражданских свобод и разде-

ление властей: 1803 г. – роспуск Негласного комитета, 1812 г. – от-

ставка и ссылка М. М. Сперанского; 

– военная реформа: 1815 г. – создание военных поселений – 

волостей с государственными крестьянами, которые одновременно 

несли пожизненную военную службу и занимались сельскохозяй-

ственными работами. Цель создания военных поселений: форми-

рование военно-земледельческого сословия, которое своими сила-

ми могло бы содержать и комплектовать постоянную армию без 

отягощения бюджета страны; 1808 г. –образование Сибирского ка-

зачьего войска; 1817 г. – образование Астраханского казачьего 

войска. 

 

Социально-экономическая сфера: 

 

– расширение сословных льгот и привилегий дворянства и ку-

печества: 1801 г. – восстановление в полном объеме действия Жа-

лованной грамоты дворянству и Жалованной грамоты городам, 

восстановление дворянских выборов; 

– ограничение помещичьей власти: 1803 г. – указ о «вольных 

хлебопашцах» – законодательный акт, по которому помещикам 

разрешалось по собственной инициативе освобождать своих кре-

постных с землей за выкуп; 1809 г. – отмена права помещиков ссы-

лать своих крестьян в Сибирь за маловажные проступки (действо-

вала до 1822 г.), предписание помещику кормить крестьян в голод-

ные годы; разрешение крестьянам торговать, брать векселя, зани-

маться подрядами с дозволения помещика; 1816–1819 гг. – отмена 

крепостной зависимости в прибалтийских губерниях; 

– 1809 г. – «План финансов» М. М. Сперанского – программа 

финансовых преобразований, основная цель которой была ликви-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_1785
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_1785
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дация бюджетного дефицита: сокращение государственных расхо-

дов; повышение подушного оклада и оброчной подати; установле-

ние нового прогрессивного подоходного налога; увеличение кос-

венных налогов и пошлин; 

– развитие транспорта: 1815 г. – постройка в России первого 

парохода «Елизавета»; 1817–1834 гг. – строительство шоссейной 

дороги Петербург-Москва; 

– создание тайных организаций: 1816 г. – «Союз спасения»; 

1818 г. – «Союз благоденствия»; 1821 г. – Северное и Южное об-

щества; 1823 г. – Общество соединенных славян; 

– борьба с социальными волнениями: 1819 г. – волнения в Чу-

гуевских военных поселениях; 1820 г. – волнения в Семеновском 

полку. Все волнения были подавлены царскими войсками; 

– гуманизация общественной жизни: запрет пыток (1801). 

 

Культурно-образовательная и научная сферы: 

 

– 1803 г. – принятие Положения об устройстве учебных заве-

дений: все образовательные учреждения делились на 4 ступени – 

университеты; губернские четырехклассные гимназии (для дво-

рян); уездные двухклассные училища (для мещан и купцов); при-

ходские одноклассные школы (для низших слоев населения); 

– 1804 г. – принятие Университетского устава: введение внут-

ренней автономии университетов – выборность ректоров и профес-

суры, внутренний суд, невмешательство высшей администрации в 

дела университета, право университетов назначать учителей в гим-

назии и училища своего учебного округа; 

– основание университетов и привилегированных средних 

учебных заведений – лицеев: 1802 г. – Дерптский университет; 

1804 г. – Казанский университет; 1805 г. – Харьковский универси-

тет; 1811 г. – Царскосельский лицей; 1819 г. – Петербургский уни-

верситет; 

– 1803–1806 гг. – первое русское кругосветное плавание 

И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского от Кронштадта до Кам-

чатки и Аляски; 

– кругосветные путешествия В. М. Головнина (1807–1809 и 

1817–1819): оставил записки о кругосветных плаваниях и о пребы-
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вании в Японии (после нахождения в японском плену в 1811–

1813); 

– 1815–1818 гг. – кругосветное плавание О. Е. Коцебу: иссле-

дование южной части Тихого океана; открытие залива Коцебу, ря-

да островов среди Маршалловых Островов и островов Гильберта; 

съемка берегов Берингова пролива и побережья Аляски; 

– 1819–1821 гг. – экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена и 

М. П. Лазарева: открытие Антарктиды; 

– 1821–1824 гг. – арктические исследования Ф. П. Литке у по-

бережья России и Новой Земли, части Баренцева моря и Белого 

моря; 

– 1823–1826 гг. – экспедиция О. Е. Коцебу к тихоокеанскому 

побережью Северной Америки: дополнительное обследование ра-

нее неизвестной группы островов в Тихом океане. 

 

Основные мероприятия внешней политики: 

 

– 1803–1804 гг. – вхождение Западной Грузии (Мингрелия и 

Имеретия) в состав России;  

– 1804–1813 гг. – русско-персидская война – война из-за 

столкновения интересов России и Ирана из-за вхождения Грузии в 

состав России. Подписание Гюлистанского мирного договора 

1813 г.: присоединение территории Северного Азербайджана и Да-

гестана к России; Россия получила право иметь флот на Каспий-

ском море;  Иран признал русское владычество над Закавказьем; 

– 1806–1812 гг. – русско-турецкая война – война из-за столкно-

вения интересов России и Турции в Молдавии и Валахии; из-за 

вхождения Грузии в состав России. Подписание Бухарестского 

мирного договора 1812 г.: России получила Бессарабию; России 

получила 200 км восточного Черноморского побережья; Молдовия, 

Валахия и Сербия получили автономию в пределах Турции; 

– 1808–1809 гг. – русско-шведская война – война между Росси-

ей, поддержанной Францией и Данией, против Швеции из-за 

стремления России захватить Финляндию. Подписание Фридрихс-

гамского мирного договора 1809 г.: Россия получила Финляндию и 

Аландские острова (образование Великого княжества Финляндско-

го в составе Российской империи). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B1%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
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– борьба России и Франции за лидерство в Европе: 1805 г. – 

создание III антифранцузской коалиции (Россия, Англия, Австрия, 

Швеция, Неаполь); 1806 г. – создание IV антифранцузской коали-

ции (Россия, Англия, Швеция, Пруссия и Саксония); 1805–        

1807 гг. – поражение России и ее союзников в III и IV коалицион-

ных войнах против Франции; 1807 г. – подписание Тильзитского 

мирного договора между Россией и Францией: признание Россией 

всех завоеваний Наполеона; обязательство присоединиться к кон-

тинентальной блокаде против Великобритании; создание герцог-

ства Варшавского из отторгнутых от Пруссии польских земель; 

1809 г. – заключение Эрфуртской союзной конвенции между Рос-

сией и Францией: Франция признала права России на Финляндию, 

Молдавию и Валахию; 

– 1812 г. – Отечественная война – война между Россией и 

Францией из-за агрессивной политики императора французов 

Наполеона I Бонапарта; усиления противоречий между государ-

ствами в связи с нарушением Россией континентальной блокады 

Англии и усилением Наполеоном герцогства Варшавского. 25 де-

кабря 1812 г. (6 января 1813 г. по старому стилю) – издание Мани-

феста Александра I об окончании Отечественной войны 1812 г.; 

– 1813–1814 гг. – заграничные походы русской армии в Европу: 

вступление союзных войск в Париж; отречение Наполеона и ссылка 

его на о. Эльба; 1814 г. – подписание Парижского мирного догово-

ра: возвращение Франции к границам 1792 г.; 1814–1815 гг. – про-

ведение Венского конгресса – международного конгресса, созван-

ного по инициативе России, Великобритании, Австрии и Пруссии; 

1815 г. – подписание итоговых документов Венского конгресса: 

Герцогство Варшавское разделено между Россией, Австрией и 

Пруссией (создание Царства Польского из российской части быв-

шего Варшавского герцогства); 1815 г. – Акт о создании Священно-

го союза (Россия, Австрия, Пруссия); 

– 1817 г. – начало Кавказской войны – военных действий, свя-

занных с присоединением горных районов Северного Кавказа к 

России. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
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Николай I Павлович 

«Незабвенный», «Палкин»  
(1796–1855) 

 

Император и Самодержец Всероссийский (1825–1855), вели-

кий князь Финляндский (1825–1855), царь Польский (1825–1855). 

12 декабря 1825 г. Николай Павлович вступил на престол по-

сле смерти своего брата императора Александра I и отказа от 

наследования второго брата Великого князя Константина Павлови-

ча. 14 декабря 1825 г. подавил восстание декабристов, организо-

ванное дворянами с целью упразднения самодержавия и отмены 

крепостного права. 22 августа 1826 г. Николай I был торжественно 

коронован. Скончался 18 февраля 1855 г. вследствие пневмонии 

(простудился, принимая парад в легком мундире, будучи уже 

больным гриппом). Похоронен в Петропавловской крепости. 

Третий сын Павла I Петровича и Марии Федоровны. 

Супруга – принцесса Прусская Фридерика Шарлотта Виль-

гельмина (в православии – Александра Федоровна), родила 7 детей, 

в том числе Александра II Николаевича. 

 

Основные мероприятия внутренней политики 

 

Политико-государственная сфера: 

 

– дальнейшая централизация и бюрократизация государ-

ственного управления: учреждение Корпуса жандармов и Третьего 

отделения Собственной его императорского величества канцеля-

рии – органа тайной полиции (1826); увеличение роли Комитета 

министров, постепенно приобретавшего характер репрессивного 

органа; наделение Собственной его императорского величества 

канцелярии государственно-управленческими и законотворческой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1809_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1815_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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функциями; уменьшение роли Государственного совета как зако-

носовещательного органа; увеличение количества секретных и не-

секретных межведомственных комитетов и комиссий; 

– реформа местного управления: изменение полномочий гу-

бернаторов (1837 – Положение «О порядке производства дел в гу-

бернском правлении» и «Общий Наказ гражданским губернато-

рам»: усиление власти в губерниях с подчинением им всех мест-

ных учреждений; 1845 – «Учреждение губернских правлений»: 

ограничение власти губернаторов и передача части дел на усмот-

рение губернского правления, подчиненного Правительствующему 

Сенату и Министерству внутренних дел); 1832 г. – замена консти-

туции Царства Польского «Органическим статутом», ограничив-

шим автономию Польши в рамках Российской империи; 

– оформление государственной идеологии: 1833 г. – «Теория 

официальной народности» – официальная идеология самодержа-

вия, основанная на трех принципах: православие, самодержавие, 

народность (сформулирована министром народного просвещения 

графом С. С. Уваровым); 1833 г. – создание первого официального 

национального гимна «Боже, Царя храни»; 

– 1830 гг. – издание Полного собрания законов Российской 

империи – сборника законодательных актов России со времени 

Соборного уложения 1649 г. до 12 декабря 1825 г., составленного 

Вторым отделением Собственной Его Императорского Величества 

канцелярии под руководством М. М. Сперанского; 

– 1833 г. – принятие Свода законов Российской империи – 

официального собрания действующих законодательных актов Рос-

сийской империи, составленного Вторым отделением Собственной 

Его Императорского Величества канцелярии под руководством 

М. М. Сперанского: основные законы; законодательство о губерн-

ских учреждениях, государственных финансах, правах состояния; 

акты в сфере административного права; гражданские и уголовные 

законы; указатели, вспомогательные материалы и другой справоч-

ный аппарат; 

– военная реформа: изменение военного законодательства 

(1831 – «Рекрутский устав»; 1839 – «Свод военных постановле-

ний»); ограничение срока службы рекрутов до 20, а потом до 

19 лет; 1828 г. – образование Дунайского казачьего войска; 

http://elib.ispu.ru/library/history/08tema8/hrestom8.html#uvarov_o_ministrstve_narodn_prosveshenia
http://elib.ispu.ru/library/history/08tema8/slovar8.html#ministerstva
http://elib.ispu.ru/library/history/08tema8/person8.html#uvarov_ss
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82
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1832 г. – создание Азовского казачьего войска; 1851 г. – образова-

ние Забайкальского казачьего войска. 

 

Социально-экономическая сфера: 

 

– попытка укрепления социально-экономического положения 

дворянства: 1845 г. – Закон «о майоратах»: помещикам разреша-

лось объявлять свои имения заповедными, неделимыми между 

детьми, с целью недопущения оскудения дворянства. Закон не 

имел практического значения; 

– ограничение массового притока не-дворян в дворянство: 

1832 г. – «Указ о потомственных и личных почетных гражданах»: 

установление нового «промежуточного» сословия – «почетные 

граждане», имеющих такие привилегии дворянского сословия, как 

освобождение от подушной подати, рекрутской повинности и те-

лесных наказаний;  

– ограничение помещичьей власти: 1833 г. – запрет продажи 

крепостных с публичного торга; запрет продажи крестьян «с раз-

дроблением семейств» и без земли; 1837–1841 гг. – реформа 

управления государственными крестьянами министра государ-

ственных имуществ Российской империи П. Киселева, в результате 

которой был введен принцип крестьянского местного самоуправ-

ления и улучшилось материальное положение государственных 

крестьян; 1842 г. – указ об «обязательных крестьянах» – законода-

тельный акт, по которому помещикам разрешалось по собственной 

инициативе давать крестьянам свободу и земельный надел в поль-

зование; 1843 г. – лишение безземельных дворян права приобре-

тать крестьян; 1847–1848 гг. – инвентарная реформа, направленная 

на введение обязательных инвентарей (описей помещичьих имений 

с точной фиксацией наделов и повинностей крестьян) в помещи-

чьей деревне в западных губерниях (Литве, Белоруссии и Правобе-

режной Украине); 1848 г. – разрешение всем категориям крестьян 

приобретать незаселенную землю на свое имя; 

– 1830–1840-е гг. – начало промышленного переворота – пере-

хода от мануфактурного производства к фабрике – крупному про-

изводству, основанному на машинной технике; 

http://elib.ispu.ru/library/history/08tema8/person8.html#kiselev
http://elib.ispu.ru/library/history/04tema4/slovar4.html#krestyanstvo
http://elib.ispu.ru/library/history/03tema3/slovar3.html#dvorxnstvo
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://mirslovarei.com/content_his/gubernija-1167.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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– попытки создания рабочего законодательства: 1835 г. – пер-

вый фабричный закон: помещику запрещалось требовать обратно 

рабочего до истечения срока договора, рабочий не вправе был 

оставлять работы до окончания срока договора, фабрикант мог от-

пустить рабочего раньше по причине невыполнения им обязанно-

стей или дурного поведения; 1845 г. – первый закон о труде мало-

летних: запрет использовать на ночной работе детей, не достигших 

12 лет;  

– развитие транспорта: 1837 г. – открытие первой Царскосель-

ской железной дороги между Петербургом и Царским Селом; 

1851 г. – открытие Николаевской железной дороги между Петер-

бургом и Москвой; 

– 1839–1844 гг. – финансовая реформа министра финансов 

Е. Канкрина: создание системы серебряного монометаллизма (вве-

дение серебряного рубля в качестве основы денежного обращения; 

обмен всех ассигнаций на государственные кредитные билеты, об-

менивающиеся на золото и серебро) и эмиссия платиновой монеты; 

– создание тайных революционных просветительских кружков: 

1826 г. – кружок братьев Критских; 1829 г. – Литературное обще-

ство 11-го нумера; 1831 г. – Сунгуровское общество; 1831 г. – кру-

жок Герцена и Огарева; 1831 г. – кружок Станкевича; 1845 г. – 

кружок петрашевцев; 1845 г. – Кирилло-Мефодиевское общество; 

– борьба с социальными волнениями: 1830–1831 гг. – Поль-

ское восстание; 1830–1831 г. – «Холерные бунты» в ряде губернии; 

1831 г. – восстание в военных поселениях Новгородской губернии; 

1840–1843 гг. – «картофельные бунты» государственных крестьян. 

Все волнения были подавлены. 

 

Культурно-образовательная и научная сферы: 

 

– подавление либеральных тенденций: ужесточение цензуры 

(1826 – «чугунный» устав, 1828 – новый цензурный устав); 

1826 г. – создание Верховного цензурного комитета (с 1828 – 

Главное управление цензуры при Министерстве народного про-

свещения); 1848 г. – создание Комитета для высшего надзора за 

духом и направлением печатаемых произведений («Бутурлинский 

комитет»); 

http://elib.ispu.ru/library/history/08tema8/person8.html#kankrin
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8


69 

 

– основание университетов: 1827 г. – Гельсингфорсский уни-

верситет (Императорский Александровский); 1834 г. – Киевский 

университет; 

– 1828 г. – принятие Устава низших и средних учебных заведе-

ний: начальное и среднее образование делилось на 3 ступени – гу-

бернские семиклассные гимназии (для дворян и детей чиновни-

ков); уездные трехклассные училища (для городского недворянско-

го населения); приходские одноклассные училища (для низших 

слоев населения); 

– 1835 г. – принятие Университетского устава: упразднение 

университетской автономии и внутреннего суда, установление 

жесткого контроля со стороны попечителей учебных округов, со-

хранение выборности ректоров и профессуры (но министр имел 

право не утверждать избранных кандидатов); 

– 1945 г. – учреждение Русского Географического Общества; 

– 1826–1829 гг. – кругосветное путешествие Ф. П. Литке: ис-

следование и описание северо-восточного побережья Азии и ряда 

островов, преимущественно в западной части Берингова моря; 

– 1849–1855 гг. – экспедиция Г. И. Невельского на Дальний 

Восток: исследование устья Амура; объявление Приамурья и Саха-

лина владениями России; 

– 1852–1853 гг. – миссия Е. В. Путятина в Японию: открытие 

Японии для России. 

 

Основные мероприятия внешней политики 

 

«Жандарм Европы» или «Укротитель революций» («Dompteur 

des revoluions») – названия николаевской России, появившиеся по-

сле ее участия в подавлении революций 1848–1849 гг. в Европе с 

целью сохранения «венской» международной системы, установ-

ленной после победы над Наполеоном. 

 

– 1826 г. – Петербургский протокол России и Великобритании: 

требование к Турции предоставить автономию Греции; 

– 1826 г. – Аккерманская конвенция между Россией и Турцией: 

восстановление автономии Дунайских княжеств; признание Турци-

ей автономии Сербии и присоединения Сухума к России; 
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– 1826–1828 гг. – русско-персидская война – война между Рос-

сией и Ираном из-за геополитического противостояния на Кавказе 

и стремления Ирана вернуть земли Закавказья. Подписание Турк-

манчайского мирного договора 1828 г.: Россия получила Эриван-

ское и Нахичиванское ханства (Восточная Армения); признание 

исключительного права России иметь военный флот на Каспий-

ском море; 

– 1827 г. – Лондонская конвенция между Россией, Великобри-

танией и Францией: признание автономии Греции и решение о 

совместных действиях против Турции; 

– 1828–1829 гг. – русско-турецкая война – военный конфликт 

между Российской и Османской империей из-за стремления России 

получить право покровительства христианским подданным Турции 

и создания благоприятного режима черноморских проливов. Под-

писание Адрианопольского мирного договора 1829 г.: переход к 

России устья Дуная и Черноморского побережья Кавказа; право 

прохода русских судов через черноморские проливы; признание 

автономии Греции, Сербии, Молдавии и Валахии; 

– 1833 г. – Ункяр-Искелесийский договор между Россией и 

Турцией об оборонительном союзе; 

– 1841 г. – Лондонская конвенция между Россией, Англией, 

Францией, Австрией и Пруссией: в мирное время проливы Босфор 

и Дарданеллы объявлялись закрытыми для военных судов всех 

стран; 

– 1848–1849 г. – Венгерская революция: 1849 г. – подавление 

революции в Венгрии по просьбе австрийского правительства;  

– 1853–1856 гг. – Крымская (Восточная) война – война между 

Российской империей и коалицией в составе Британской, Француз-

ской, Османской империй и Сардинского королевства из-за столк-

новения интересов европейских государств на Ближнем Востоке и 

Балканах. Не завершена Николаем I из-за его смерти 18 февраля 

1855 г. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Александр II Николаевич 

«Освободитель»  
(1818–1881) 

 

Император и Самодержец Всероссийский (1855–1881), вели-

кий князь Финляндский (1855–1881), царь Польский (1855–1881). 

18 февраля 1855 г. Александр Николаевич вступил на престол 

после смерти своего отца российского императора Николая I. 

26 августа 1856 г. Александр II был торжественно коронован. 

1 марта 1881 г. император скончался от кровопотери, вызванной 

ранением от бомбы, брошенной народовольцем Игнатием Грине-

вицким на набережной Екатерининского канала в Петербурге. По-

хоронен в Петропавловской крепости. 

Сын Николая I Павловича и Александры Федоровны. 

Супруга – принцесса Гессенская и Прирейнская Максимилиана 

Вильгельмина Августа София Мария (в православии – Мария 

Александровна), родила 8 детей, в том числе Александра III Алек-

сандровича. Морганатическая супруга – княжна Екатерина Михай-

ловна Долгорукова, родила 4 детей. 

 

Основные мероприятия внутренней политики 

 

«Эпоха великих реформ» – период правления Александра II, 

ознаменовавшийся радикальными преобразованиями в трех основ-

ных сферах – социально-экономической (освобождение крестьян и 

решение аграрного вопроса), политической (введение местного са-

моуправления земств и городов, реформа суда и армии), культур-

но-образовательной (реформа школ, университетов и цензуры). 

Среди наиболее значимых реформ были: 1861 г. – крестьянская 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1809_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1815_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1881
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA
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(отмена крепостного права), 1863–1864 гг. – в области просвеще-

ния; 1864 г. – земская, 1864 г. – судебная, 1865 г. – в области печа-

ти, 1870 г. – городская, 1874 г. – военная. Благодаря проведенным 

преобразованиям была создана хорошо укомплектованная и бое-

способная армия, расширена система образования, были созданы 

условия для будущей политико-правовой модернизации России и 

развития капиталистических отношений, особенно в промышлен-

ности. Однако большинство реформ носило противоречивый, не-

последовательный и незавершенный характер. 

«Бархатная диктатура» или «диктатура сердца» – период с 

1880 г. по 1881 г., связанный с политикой Верховной распоряди-

тельной комиссии по охране государственного порядка и обще-

ственного спокойствия под руководством М. Т. Лорис-Меликова. 

Дуализм политики М. Т. Лорис-Меликова проявлялся, с одной сто-

роны, в жестоких репрессиях против участников террористических 

организаций и, с другой стороны, в демократизации общественной 

жизни (созыв представителей земств в качестве правительственно-

го государственного органа, ликвидация Третьего отделения, отме-

на соляного налога, разрешение студенчеству создавать свои орга-

низации, освобождение из тюрем лиц, которые совершили мало-

значительные политические проступки и т. п.). После смерти Алек-

сандра II в 1881 г. «бархатная диктатура» провалилась, а 

М. Т. Лорис-Меликов был вынужден уйти в отставку и уехать за 

границу. 

 

Политико-государственная сфера: 

 

– реформа центрального управления: 1858 г. – создание Глав-

ного комитета по крестьянскому делу – правительственного учре-

ждения для рассмотрения проектов по отмене крепостного права; 

1859 г. – учреждение редакционных комиссий – государственных 

учреждений для рассмотрения проектов реформы, выдвинутых гу-

бернскими комитетами, и составления правовых актов, регламен-

тирующих отмену крепостного права; 1861 г. – учреждение Совета 

министров как совещательного органа по общегосударственным 

делам, относящихся к нескольким отраслям управления одновре-

менно; 1866 г. – создание Охранного отделения (Отделение по 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1863
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_1863_%D0%B3.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_1863_%D0%B3.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_1863_%D0%B3.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_1863_%D0%B3.
http://ru.wikipedia.org/wiki/1870
https://ru.wikipedia.org/wiki/1861
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охранению общественной безопасности и порядка), ведавшего по-

литическим сыском; 1880 г. – учреждение Верховной распоряди-

тельной комиссии по охранению государственного порядка и об-

щественного спокойствия – чрезвычайного государственного орга-

на, объединившего действия всех административных и судебных 

органов для борьбы с революционным движением; 1880 г. – 

упразднение Верховной распорядительной комиссии и Третьего 

отделения с передачей дел в Департамент государственной поли-

ции, образованного при Министерстве внутренних дел; 

– реформа местного управления: 1858 г. – создание губернских 

комитетов – дворянских комитетов по разработке условий отмены 

крепостного права; 1861 г. – учреждение волости – единицы со-

словного крестьянского управления (с 1874 во ведении уездного по 

крестьянским делам присутствия); 1864 г. – земская реформа: со-

здание в уездах и губерниях выборных органов местного само-

управления – земств, которые занимались устройством и содержа-

нием зданий и путей сообщения; социальной помощью; поддерж-

кой церквей; развитием местной торговли, местной промышленно-

сти и почтовой службы; управлением делами взаимного земского 

страхования; обеспечением правопорядка; участием в попечении 

народного образования и здравоохранения, ветеринарной и агро-

номической службы и т. п. (губернское и уездное земские собрания 

– распорядительные органы; губернская и уездная земские управы 

– исполнительные органы); 1870 г. – городская реформа: введение 

всесословного местного управления в городах, основанного на 

буржуазном принципе имущественного ценза (городская дума – 

распорядительный орган; городская управа – исполнительный ор-

ган); 

– 1858 г. – введение черно-желто-белого флага как официаль-

ного (государственного) флага Российской Империи;  

– 1864 г.– судебная реформа: создание двух ветвей судов – ми-

ровых и общих судебных установлений, каждая из которых имела 

по две инстанции (мировые судьи
 
и мировые съезды; окружные су-

ды и судебные палаты и Кассационных департаментов Сенат как 

общей третьей инстанции); изменение принципов и процедуры су-

допроизводства (суд стал бессословным, гласным, открытым, со-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8B%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8B%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1858
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стязательным, устным, независимым); введение судебного след-

ствия; создание адвокатуры и института присяжных; 

– 1881 г. – подготовка М. Т. Лорис-Меликовым конституцион-

ного проекта – «Конституция Лорис-Меликова»: привлечение об-

щественности к сотрудничеству с правительством, а представите-

лей третьего сословия (крупных городов и земства) – к законо-

творческой деятельности путем разового созыва представительно-

го органа с законосовещательными правами; сохранение за монар-

хом права законодательной инициативы. Конституционный проект 

не был подписан, так как император Александр II погиб в резуль-

тате террористического акта; 

– военная реформа: 1857 г. – ликвидация системы военных по-

селений; 1862 г. – реформа военного управления (территория Рос-

сийской империи делилась на 15 военных округов во главе с 

начальником); расширение сети военно-учебных заведений для 

подготовки офицерского состава; техническое перевооружение ар-

мии (переход к  нарезному стрелковому оружию и стальным ору-

диям); 1858 г. – образование Амурского казачьего войска; 1860 г. – 

создание Кубанского казачьего войска; 1867 г. – образование Се-

миреченского казачьего войска; 1874 г. – военная реформа военно-

го министра Д. А. Милютина: введение всеобщей воинской повин-

ности (военнообязанными объявлялись все мужчины, достигшие 

21-летнего возраста, независимо от сословной принадлежности); 

установление срока службы (в сухопутных войсках – 6 лет в строю 

и 9 лет в запасе, во флоте – 7 лет действительной службы и 3 года в 

запасе); определение льгот, освобождавших от службы. 

 

Социально-экономическая сфера: 

 

– 1861 г. – крестьянская реформа («Манифест об отмене кре-

постного права» и «Положение о крестьянах, выходящих из кре-

постной зависимости»): крестьяне получали личную свободу без 

выкупа, земельный надел за выкуп и ряд гражданских прав; но при 

этом для крестьян сохранились рекрутская повинность, подушная 

подать и телесные наказания, а также сохранились помещичье зем-

левладение и община; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_II_1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_1881_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_II_1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_1881_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_19_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F_1861_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_19_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F_1861_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%85,_%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B7_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82_19_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F_1861_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%85,_%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B7_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82_19_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F_1861_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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– реформа удельных крестьян – зависимых крестьян, 

принадлежащих императорской фамилии, плативших оброк и 

несших государственные повинности: 1858 г. – удельные крестьяне 

получали личную свободу и ряд гражданских прав; 1863 г. – 

удельные крестьяне переводились в разряд крестьян-

собственников путем обязательного выкупа на условиях 

«Положение о крестьянах» 1861 г.; 

– реформа государственных крестьян – лично свободных 

крестьян, которые жили на казенных землях и несли 

государственные повинности: 1866 г. – государственные крестьяне 

переводились в разряд крестьян-собственников, хотя продолжали 

платить оброчную подать в казну; 1886 г. – государственные кре-

стьяне получили право полной собственности на землю за выкуп; 

– 1980-е гг. – завершение промышленного переворота – полная 

победа в главных отраслях русской промышленности машинного 

производства и паровой силы, внедрение современной технологии, 

перевод промышленности и транспорта на более экономичное для 

того времени топливо – каменный уголь; 

– 1860 г. – создание Государственного банка – центрального 

государственно-правительственного банка; 

– 1862 г. – закон о единстве бюджета: все государственные 

расходы стали проходить через Министерство финансов, деятель-

ность которого подчинялась государственному контролю; 

– 1863 г. – налоговая реформа: отмена подушной подати для 

мещан и введение государственного налога с городской недвижи-

мости; отмена винного откупа (исключительного права, предостав-

ляющегося государством за определенную плату частным лицам, 

на сбор каких-либо налогов, продажу определенного видов това-

ров) и введение свободной продажи алкоголя, табака, сахара и со-

ли, с обложением их акцизным сбором (налогом, точно установ-

ленным правительством и взимаемым с каждой единицы товара); 

– создание тайных революционных кружков и организаций: 

1861 г. – «Земля и воля»; 1863 г. – Ишутинский кружок; 1867 г. – 

«Рублѐвое общество»; 1869 г. – «Народная расправа»; 1869 г. – 

«Чайковцы» или «Большое общество пропаганды»; 1876 г. – «Зем-

ля и воля»; 1879 г. – «Черный передел»; 1879 г. – «Народная воля»; 

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%85,_%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B7_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82_19_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F_1861_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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– создание рабочих организаций: 1875 г. – «Южнороссийский 

рабочий союз»; 1878 г. – «Северный союз русских рабочих»; 

– борьба с социальными волнениями: 1861 г. – волнения кре-

стьян села Бездна Казанской губернии; 1861 г. – студенческие вол-

нения в Петербурге и Москве; 1863–1864 гг. – польское восстание; 

1870 г – стачка на Невской бумагопрядильне; 1872 г. – стачка на 

Кренгольмской мануфактуре; 1874 г. – «Хождение в народ» – мас-

совое движение разночинской молодежи (под видом учителей, 

земских врачей и т.д.) в деревню с призывом к крестьянской рево-

люции, свержению самодержавия и установлению общинного со-

циализма; 1876 г. – студенческая демонстрация у Казанского собо-

ра в Петербурге; 1880 г. – стачка на Ярцевской мануфактуре куп-

цов Хлудовых. Все волнения были подавлены; 

– гуманизация общественной жизни: 1863 г. – отмена телесных 

наказаний. 

 

Культурно-образовательная и научная сферы: 

 

– 1863 г. – реформа высшего образования: введение само-

управления и широких автономных прав; создание совета универ-

ситета, решающего все внутренние вопросы; избрание ректора и 

преподавателей; 

– 1864 г. – реформа начального образования: ликвидация госу-

дарственно-церковной монополии на образование; разрешение на 

открытие учебных заведений земствам, общественным организа-

циям и частным лицам; 

– 1864 г. – реформа среднего образования: среднее образование 

становилось доступным для всех сословий и вероисповеданий; 

1871 г. – реформа министра народного просвещения Д. Толстого: 

внедрение в гуманитарных гимназиях классической системы обу-

чения; деление на реальные гимназии – готовили к поступлению в 

высшие технические заведения и классические гимназии (в 1872 

преобразованы в реальные училища) – готовили к поступлению в 

университеты;  

– 1860 г. – реформа женского образования: создание высших 

женских курсов (1869 – Аларчинские курсы в Санкт-Петербурге и 

Лубянские женские курсы; 1872 – Московские высшие женские 

http://rushist.com/index.php/kornilov/1183-aleksandr-ii-tolstoj-i-narodnoe-obrazovanie
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
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курсы и Высшие женские медицинские курсы в Санкт-Петербурге; 

1876 – Казанские курсы; 1878 – Бестужевские курсы и Киевские 

курсы); 

– основание университетов: 1865 г. – Новороссийский и Вар-

шавский университеты; 1880 г. – Томский университет; 

– 1865 г. – реформа в области печати: утверждение «Времен-

ных правил о печати», которые предусматривали открытие Главно-

го управления по делам печати в составе Министерства внутрен-

них дел; ограничение области действия предварительной цензуры; 

создание карательной цензуры, распространявшейся на уже напе-

чатанные произведения; 

– создание творческих объединений: конец 1850-х гг. – «Могу-

чая кучка» (или «балакиревский кружок», или «Новая русская му-

зыкальная школа») – творческое содружество передовых русских 

музыкантов (М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, А. П. Бородин, 

Н. А. Римский-Корсаков, Ц. А. Кюи); 1859 г. – «Русское музыкаль-

ное общество» – российское музыкально-просветительское обще-

ство, стремившееся содействовать распространению музыкального 

образования (А. Г. Рубинштейн); 1865 г. – «Артистический кру-

жок» – организация деятелей искусства, созданного для творческо-

го взаимодействия его членов, помощи начинающим и нуждаю-

щимся работникам искусства (А. Н. Островский, И. С. Тургенев, 

М. Е. Салтыков-Щедрин); 1870 г. – «Товарищество передвижных 

художественных выставок» – объединение российских художни-

ков, противопоставлявших себя представителям официального 

академизма (И. Н. Крамской, Г. Г. Мясоедов, Н. Н. Ге и 

В. Г. Перов); 

– 1856–1857 гг. – экспедиция П. П. Семенова-Тян-Шанского: 

исследование Средней и Центральной Азии, Тян-Шанских гор; 

– 1870–1880-е гг. – экспедиции Н. М. Пржевальского в Цен-

тральную Азию, Китай, Монголию и Тибет; 

– 1870–1880-е гг. – экспедиции Н. Н. Миклухо-Маклая: изуче-

ние коренного населения Юго-Восточной Азии, Австралии и Оке-

ании. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1856
https://ru.wikipedia.org/wiki/1857_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Основные мероприятия внешней политики: 

 

– 1856 г. – заключение Парижского мирного договора – меж-

дународного договора, завершившего Крымскую войну: нейтрали-

зация Черного моря с запрещением России и Турции держать на 

нем военный флот; отмена исключительного протектората России 

над Дунайскими княжествами; Россия потеряла Южную Бессара-

бию и устье Дуная; возвращала Севастополь в обмен на турецкую 

крепость Карс; 

– выход России из международной изоляции: 1870 г. – Цирку-

ляр министра иностранных дел А. М. Горчакова об отказе от усло-

вий Парижского мира 1856 г., запрещавших России иметь военный 

флот на Черном море; 1871 г. – Лондонская конвенция: Россия воз-

вращала себе право иметь военный флот, военно-морские базы и 

укрепления на Черном море; сохранение запрета на проход воен-

ных кораблей России через черноморские проливы; разрешение 

Турции пропускать через черноморские проливы военные суда 

дружественных ей стран; 1873–1978 гг. – «Союз трех императо-

ров» – военно-политический союз императоров России, Германии 

и Австро-Венгрии; 

– расширение геополитического пространства России за счет 

территории Средней Азии: 1868 г. – установление протектората 

над Бухарским ханством; 1873 г. – установление протектората над 

Хивинским ханством; 1876 г. – ликвидация Кокандского ханства и 

включение его территории в состав России как Фюрганская об-

ласть; 

– установление дипломатических и торговых связей с Японией 

и Китаем: 1855 г. – Симодский мирный договор с Японией: при-

знание Сахалина совместным владением Японии и России; объяв-

ление Курильских островов владением России; открытие для рус-

ских кораблей портов Симода, Хакодатэ, Нагасаки; 1858 г. – Ай-

гунский мирный договор с Китаем: объявление левого берега Аму-

ра (от реки Аргунь до устья) владением России, земель от реки Ус-

сури до Тихого океана совместным владением; разрешение плава-

ния по Амуру, Сунгари и Уссури только российским и китайским 

судам; 1858 г. – Тяньцзиньский трактат с Китаем: расширение прав 

российских купцов в Китае; 1860 г. – Пекинский мирный договор с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_1856
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1873_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8
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Китаем: закрепление за Россией Уссурийского края; открытие для 

русских купцов Пекина, Урги, Кантона и Кашгара; 1875 г. – Петер-

бургский мирный договор с Японией: передача Сахалина в соб-

ственность России в обмен на все 18 Курильских островов; 1879 г. 

– подписание Ливадийского договора об уступке Китаем России 

части Джунгарии и части ВосточногоТуркестана (Кашгарии) и о 

предоставлении значительных льгот для русской торговли в Мон-

голии и Западном Китае. Не ратифицирован Китаем и заменен на 

Петербургский договор 1881 г.: западная часть Илийского края за-

креплялась за Россией, остальная территория края – за Китаем; 

подтверждение всех прав и привилегий России в западном Китае и 

Монголии; 

– 1864 г. – Манифест об окончании Кавказской войны 1817–

1864 гг.: присоединение Чечни, Горного Дагестана и Северо-

западного Кавказа к России; 

– 1867 г. – договор о продаже Россией Аляски и Алеутских 

островов США; 

– 1877–1878 гг. – русско-турецкая война – война между Рос-

сийской империей совместно с союзными балканскими государ-

ствами и Османской империей из-за обострения «восточного во-

проса». Подписание Сан-Стефанского мирного договора 1878 г.: 

Россия получала Южную Бессарабию, устье Дуная, Карс, Ардаган, 

Баязет, Батум; Сербия, Черногория, Румыния получили территори-

альные приращения и полную независимость от Турции; Болгария, 

Босния, Герцеговина получили автономию в составе Османской 

империи; 

– 1878 г. – Берлинский конгресс – конгресс, созванный по 

инициативе Англии и Австро-Венгрии с участием Франции, Гер-

мании, России и Турции с целью изменения условий Сан-

Стефанского мирного договора 1878 г. и ослабления позиций Рос-

сии. Подписание Берлинского трактата 1878 г.: Россия возвращала 

Турции Баязет; Сербия и Черногория получали ограниченную не-

зависимость; Босния и Герцеговина передавались под управление 

Австро-Венгрии; Болгария делилась на три части (Северная Болга-

рия получала ограниченную независимость; Восточная Румелия – 

автономию в составе Турции, Македония оставалась частью Тур-

ции); Англия получала остров Кипр. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Александр III Александрович «Миротворец»  
(1845–1894) 

 

Император и Самодержец Всероссийский (1881–1894), вели-

кий князь Финляндский (1881–1894), царь Польский (1881–1894). 

2 марта 1881 г. Александр Александрович вступил на престол 

после смерти своего отца российского императора Александра II. 

15 мая 1883 г. Александр III был торжественно коронован. 20 ок-

тября 1894 г. император скончался от хронического нефрита в Ли-

вадийском двореце в Крыму. Похоронен в Петропавловской крепо-

сти. 

Сын Александра II Николаевича и Марии Александровны. 

Супруга – датская принцесса Мария София Фредерика Дагмар 

(в православии – Мария Федоровна), родила 6 детей, в том числе 

Николая II Александровича. 

 

Основные мероприятия внутренней политики 

 

«Эпоха контрреформ» – политический курс правительства 

Александра III, ознаменовавшийся проведением ряда мероприятий, 

направленных на усиление центральной власти с опорой на дво-

рянство и консервацию социально-политической жизни 

в Российской империи после либеральных реформ 1860–1870-х гг. 

Концепция контрреформ была разработана обер-прокурором Си-

нода К. Н. Победоносцевым, основным проводником ее в жизнь 

было министерство внутренних дел во главе с графом 

Д. А. Толстым. Среди наиболее значимых контрреформ были: 

1881 г. – крестьянская; 1882 г. – в области печати; 1884 и 1887 гг. – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1809_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1815_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_1861_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_1863_%D0%B3.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_1863_%D0%B3.
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в области просвещения; 1880-е гг. – судебная; 1889–1890 гг. – зем-

ская; 1892 г. – городская. Наиболее реакционными были меры в 

отношении судопроизводства, образования и усиления цензуры. 

Следствием внутренней политики Александра III стала относи-

тельная стабилизация внутренней политической жизни страны, но 

при этом усилились социальные волнения и напряженность. 

 

Политико-государственная сфера: 

 

– укрепление самодержавия и усиление административно-

полицейского контроля: 1881 г. – «Манифест о незыблемости са-

модержавия»: отход от прежнего либерального курса и усиление 

самодержавной власти; 1881 г. – «Распоряжение о мерах к сохра-

нению государственного порядка и общественного спокойствия и 

проведение определенных местностей в состояние усиленной 

охраны»: право областных и губернских властей вводить на не-

определенный срок режим чрезвычайного управления, во время 

которого существовала возможность высылки нежелательных лиц, 

закрытия учебных заведений и средств массовой информации, пе-

редачи гражданского судопроизводства военным судам; 1881 г. – 

учреждение Особого совещания при Министерстве внутренних дел 

– органа, имеющего право во внесудебном порядке ссылать подо-

зрительных личностей либо держать их под арестом до 5 лет; 1892 

г. – «Правила о местностях, состоящих на военном положении»: 

регламентация режима военного положения, предусматривавшего 

передачу власти от гражданских к военным органам, за сопротив-

ление властям вводилась смертная казнь через повешение; 

– реформа местного управления: 1889–1890 гг. – земская 

контрреформа: создание земских участков во главе с земскими 

начальниками, назначаемых из местных потомственных дворян и 

подчиненных губернатору и губернскому присутствию, в целях 

усиления административного и полицейского надзора в уездах и 

губерния, отмена независимости земств от органов государствен-

ной власти, увеличение удельного веса дворян в губернских и 

уездных земских собраниях в результате изменения в избиратель-

ной системе – вместо цензового принципа образования местных 

органов власти вводился сословный; 1892 г. – городская контрре-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_1863_%D0%B3.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II)
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форма: уменьшение самостоятельности органов городского само-

управления путем подчинения их административной власти, огра-

ничение количества заседаний городской думы в результате повы-

шения имущественного ценза и изменения в избирательной систе-

ме – вместо системы трехклассных выборов вводились выборы по 

территориальным избирательным участкам; 

– оформление государственной идеологии: «Православие. Са-

модержавие. Дух смирения» – правительственная идеология, про-

поведовавшая смирение народа перед самодержавием и церковью 

(сформулирована К. П. Победоносцевым, М. Н. Катковым, князем 

В. П. Мещерским); 1883 г. – утверждение бело-сине-красного фла-

га в качестве государственного флага Российской Империи; 

– судебная реформа – поэтапное ограничение основных прин-

ципов суда (гласности, состязательности, независимости, несменя-

емости судей): 1885 г. – учреждение Высшего дисциплинарного 

присутствия Сената, получившего право смещать или перемещать 

судей на нижестоящую должность; 1887 г. – введением закрытого 

судопроизводства; 1887 г. – повышение имущественного и образо-

вательного ценза для присяжных заседателей; 1889 г. – ограниче-

ние круга действий суда присяжных; 1889 г. – ликвидация мировых 

судей (кроме Москвы, Петербурга и Одессы) и введение должно-

сти земского участкового начальника, наделенной широкими ад-

министративно-судебными правами в отношении крестьянского 

населения; 1889 г. – подчинение городских судей министру юсти-

ции, а земских начальников – министру внутренних дел;  

– политика русификации национальных окраин и решение ев-

рейского вопроса: введение единой российской денежной единицы 

в Польше, Финляндии, Прибалтике; введение обучения на русском 

языке в учебных заведениях национальных окраин; русификация 

надписей на железных дорогах, афишах и т. д.; ограничение дея-

тельности национальных культурных обществ; 1882 г. – «О поряд-

ке приведения в действие правил о евреях» («Временные правила», 

«Майские правила»): запрет евреям в черте еврейской оседлости 

селиться в сельской местности, приобретать недвижимое имуще-

ство вне местечек и городов и арендовать земельные угодья, торго-

вать в воскресенье и в христианские праздники; 1887 г. – запрет 

евреям, жившим в сельской местности, переезжать из одной дерев-

http://elib.ispu.ru/library/history/08tema8/hrestom8.html#uvarov_o_ministrstve_narodn_prosveshenia
http://ru.wikipedia.org/wiki/1887
http://ru.wikipedia.org/wiki/1889
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
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ни в другую; 1887 г. – введение «процентной нормы» для еврей-

ских детей при поступлении в учебные заведения. 

 

Социально-экономическая сфера: 

 

– 1881 г. – крестьянская контрреформа: отмена временнообя-

занного положения крестьян и снижение выкупных платежей; 

– сохранение и укрепление общины: 1886 г. – запрет произво-

дить семейный раздел без согласия главы семьи и 2/3 членов об-

щины; 1893 г. – запрет передела земли общины чаще, чем через 

12 лет (при переделе земли требовалось согласие 2/3 сельского 

схода); 1893 г. – запрет закладывать крестьянские надельные земли 

и ограничение сдачи надела в аренду пределами своей общины; 

– попытка решения проблемы малоземелья крестьян: 1884 г. – 

казенные земли отдавались в 12-летнюю аренду без торгов тем 

крестьянам, которые жили не далее 12 верст от арендуемой оброч-

ной статьи; 1889 г. – закон о переселениях: облегчение процедуры 

разрешения переселений (требовалось только разрешение мини-

стра внутренних дел), введение льгот для переселенцев – на три 

года они освобождались от всяких податей и воинской повинности, 

а на следующие три года подати взимались в половинном размере; 

– курс на модернизацию промышленности: политика протек-

ционизма в отношении отечественного производителя, широкое 

привлечение иностранных инвестиций, активное железнодорожное 

строительство и подчинение частных железных дорог государству 

(1891 – начало строительства Транссибирской железнодорожной 

магистрали);  

– попытки создания рабочего законодательства: 1882 г. – за-

прет на работу детей до 12 лет, для детей 12–15 лет ограничение 

времени работы 8 часами в день и запрет ночной (от 9 часов вечера 

до 5 часов утра) и воскресной работы, а также запрет применения 

детского труда во вредных производствах, введение фабричной 

инспекции; 1885 г. – запрет ночного труда для женщин и 

подростков до 17 лет; 1886 г. – «Правила о взаимных отношениях 

фабрикантов и рабочих»: введение расчетных книжек для фабрич-

ных и договорных листов для сельских рабочих, установление по-

рядка найма и увольнения рабочих, снижение штрафов и запрет 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1891_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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расплачиваться с рабочими условными знаками, хлебом, товаром и  

иными предметами (кроме купонов), а также брать с рабочих про-

центы за деньги, выданные им в долг; 

– 1885 г. – налоговая реформа: замена подушной подати на 

государственную оброчную подать (для пользователей надельных 

земель) и государственный поземельный налог (для владельцев 

личных участков) в Европейской России;  

– 1882 г. – учреждение Крестьянского поземельного банка – 

государственного кредитного учреждения, выдававшего долго-

срочные ссуды для крестьян на покупку частновладельческих, 

прежде всего дворянских, земель; 1885 г. – учреждение Дворянско-

го поземельного банка – государственного учреждения ипотечного 

кредита, созданного для поддержания землевладения потомствен-

ных дворян, которые могли получить ссуду на льготных условиях 

под залог земельного владения; 

– попытка решения проблемы контрабандного ввоза: 1892 г. – 

Таможенный устав: упорядочена таможенная охрана на море и в 

прибрежных водах; определены различные проявления контрабан-

ды и соответствующие правовые санкции; 

– создание рабочих организаций: 1883 г. – марксистская группа 

«Освобождение труда» в Женеве, марксистские кружки 

Д. Благоева в Петербурге и Н. Федосеева в Казани; 1885 г. – марк-

систский кружок П. Точисского в Петербурге; 1889 г. – марксист-

ский кружек М. Бруснева в Петербурге; 

– борьба с социальными волнениями: 1885 г. – стачка на Моро-

зовской фабрике в Орехово-Зуеве. Стачка была подавлена. 

 

Культурно-образовательная и научная сферы: 

 

– 1884 г. – контрреформа начального образования: подчинение 

церковному ведению «школы грамоты» – низшего начального 

учебного заведения; 

– 1884 г. – контрреформа высшего образования: уничтожение 

университетской автономии, назначение и увольнение правитель-

ством ректоров и профессуры, увеличение платы за обучение 

(1885 – введение форменной одежды; 1887 – для поступления в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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университет надо было предоставить справку о политической бла-

гонадежности); 

– 1887 г. – контрреформа среднего образования: «Циркуляр о 

кухаркиных детях»: ограничение поступления в гимназии и про-

гимназии детей из низших сословий;  

– 1866 г. – контрреформа женского образования: закрытие 

высших женских курсов, кроме Бестужевских; 

– основание высших учебных заведений: 1885 г. – Технологи-

ческий институт в Харькове; 1891 г. – Электротехнический инсти-

тут; 

– реформа в области печати: 1882 г. – «Временные правила» о 

печати: установление строгого административного надзора за газе-

тами и журналами; 1884 г. – «чистка» библиотек: 133 названия от-

дельных книг, собраний сочинений и журналов были запрещены в 

публичных библиотеках и общественных читальнях; 1890 г. – 

«Устав о цензуре и печати» – свод законов о цензуре, включавший 

нормы Уставов 1826 г. и 1828 г. и Временные правила о печати 

1865 г. 

 

Основные мероприятия внешней политики: 

 

– 1880–1890-е гг. – попытка введения германофильской поли-

тики и окончательное ухудшение отношений России с Германией: 

1881–1887 гг. – второй «Союз трех императоров» – военно-

политический союз императоров России, Германии и Австро-

Венгрии; 1882 г. – «Тройственный союз» – военно-политический 

блок Германии, Австро-Венгрии и Италии на случай военных дей-

ствий с Францией или Россией; усиление германо-австрийского 

влияния на Балканском полуострове (1886 – Россия разорвала ди-

пломатические отношения с Болгарией); 1887 г. – Средиземномор-

ская Антанта – политический союз Англии, Италии и Австро-

Венгрии с целью ослабить позиции России и Франции; 1887–

1890 гг. – «Перестраховочный договор» – тайный договор между 

Россией и Германией: обе стороны обязывались сохранять нейтра-

литет в случае войны одной из сторон с третьей державой (кроме 

Франции и Австро-Венгрии), Германия признавала приобретения и 

интересы России на Балканах, обе стороны обязывались не допус-

http://ru.wikipedia.org/wiki/1887
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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кать территориальных изменений на Балканском полуострове; 

1891 г. – Таможенная война между Германией и Россией: Россия 

повысила пошлины на ввоз товаров из Германии, Германия повы-

сила пошлины на русский хлеб; 1894 г. – Торговый договор между 

Россией и Германией: Германия понизила таможенные пошлины 

на некоторые русские товары, в том числе, на зерно, Россия пони-

зила таможенные ставки для целого ряда германских товаров: гер-

манский уголь, металл, машины и др.; 

– осложнение отношений России с Англией из-за столкновения 

интересов в Средней Азии: 1887 г. – установление границы между 

Россией и Афганистаном от реки Гери-Руде на западе до Амударьи 

на востоке (1884 – русские войска заняли Туркмению, приблизив-

шись к границам Афганистана, над которым Англия установила 

свой протекторат); 

– 1890-е гг. – изменение внешнеполитического курса: 1893 г. – 

русско-французский союз – военно-политический блок России и 

Франции на случай военной агрессии стран Тройственного союза – 

военно-политического блока Германии, Австро-Венгрии и Италии, 

сложившегося в 1882 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1882_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Николай II Александрович 
(1868–1918) 

 

Император и Самодержец Всероссийский (1894–1917), вели-

кий князь Финляндский (1894–1917), царь Польский (1894–1917), 

последний российский император из династии Романовых. 

2 ноября 1894 г. Николай Александрович вступил на престол 

после смерти своего отца российского императора Александра III. 

14 мая 1896 г. состоялась торжественная коронация Николая II, 

ознаменовавшаяся катастрофой на Ходынском поле в Москве, в 

которой погибли несколько сотен человек. В ходе Февральской ре-

волюции 2 марта 1917 г. император Николай II отрекся от престола 

за себя и за сына Алексея в пользу своего младшего брата Велико-

го князя Михаила Александровича. 3 марта 1917 г. Михаил отка-

зался от власти, оставив вопрос о ней на усмотрение Учредитель-

ного собрания. С 9 марта по 1 августа 1917 г. Николай II, его жена 

и дети находились под домашним арестом в Александровском 

дворце Царского Села. Летом 1917 г. по решению Временного пра-

вительства они были отправлены в ссылку в Тобольск, а весной 

1918 г. перемещены большевиками в Екатеринбург. В ночь с 16 на 

17 июля 1918 г. Николай II, его жена Александра Федоровна, их 

дети, доктор Е. С. Боткин и три человека прислуги были расстре-

ляны в «Доме особого назначения» – особняке Ипатьева в Екате-

ринбурге. В 1918 г. были тайно захоронены в лесу у деревни Коп-

тяки Свердловской области, в 1998 г. останки были перезахороне-

ны в Петропавловском соборе. 

Сын Александра III Александровича и Марии Федоровны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1809_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1815_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%98%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0
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Супруга – принцесса Гессен-Дармштадтская Виктория Алиса 

Елена Луиза Беатриса (в православии – Александра Федоровна), 

родила 5 детей. 

 

Основные мероприятия внутренней политики 

 

Политико-государственная сфера: 

 

– 1905–1907 гг. – первая революция в Российской империи, вы-

званная глубоким общенациональным кризисом, остроту которого 

усилила военная неудача в русско-японской войне (1904–1905).     

В ходе революции 1905–1907 гг. выделяют следующие этапы:  

1) 1905 г., январь – сентябрь – начало и подъем революции: 

9 января – «Кровавое воскресенье» – расстрел мирной демонстра-

ции в Петербурге; 12 мая – Иваново-Вознесенская стачка тек-

стильщиков; 6 августа – Манифест Николая II об учреждении Гос-

ударственной Думы как законосовещательного органа (т. н. «Булы-

гинская Дума»), выборы в Думу не состоялись; 15 июня – восста-

ние броненосце «Князь Потемкин-Таврический»;  

2) 1905 г., октябрь – декабрь – высший подъем революции: ок-

тябрь – Всероссийская октябрьская политическая стачка; 17 октяб-

ря – Высочайший Манифест Об усовершенствовании государ-

ственного порядка (т н. «Манифест 17 октября 1905 года» – зако-

нодательный акт, по которому в России учреждалась Государ-

ственная Дума как законодательный орган и вводились основные 

гражданские права; 11–16 ноября – восстание матросов и солдат в 

Севастополе под руководством лейтенанта П. Шмидта; 7–9 декабря 

– вооруженное восстание в Москве; 

3) 1906–1907 гг. – период спада революции: 1906 г., 26 февра-

ля – преобразование Государственного Совета в верхнюю палату 

парламента; 1906 г., 23 апреля – принятие «Основных законов Рос-

сийской империи» – свода законоположений, регулирующего раз-

деление полномочий между императорской властью и организо-

ванным по Манифесту 17 октября Парламентом, состоящим из 

Государственного Совета и Государственной Думы; 1906 г., 27 ап-

реля – 8 июля – деятельность I Государственной Думы (распущена 

Николаем II из-за разногласий по аграрному вопросу); 1906 г., 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II


89 

 

19 августа – создание военно-полевых судов – чрезвычайных воен-

но-судебных органов для ускорения судопроизводства по делам о 

военных и гражданских лицах, обвиняемых в убийствах, разбое, 

грабеже, нападении на военных, полицейских и должностных лиц 

и в др. тяжких преступлениях; 1907 г., 20 февраля – 2 июня – дея-

тельность II Государственной Думы (распущена Николаем II из-за 

разногласий по аграрному вопросу); 

– 1907–1915 гг. – установление третьеиюньской (или «дум-

ской») монархии – системы государственной власти, для которой 

характерны, с одной стороны, незыблемость монархии, а, с другой, 

политика лавирования между социальными группами: 1907 г. – но-

вый избирательный закон: выборы становились не всеобщие, со-

словные, неравные, многоступенчатые и не прямые: уменьшилось 

представительство в Думе всех сословий, кроме помещиков и бур-

жуазии; нерусские народы Средней Азии, Сибири и Забайкалья не 

имели представителей в Думе; 1907 г., 1 ноября –1912 г., 9 июня – 

деятельность III Государственной Думы (проработала весь поло-

женный по закону о выборах в Думу пятилетний срок); 

– 1917 г. – февральская революция – массовые антиправитель-

ственные выступления в Петрограде, вызванные обострением со-

циально-экономического и политического кризиса в связи с воен-

ными тяготами Первой мировой войны: 18 февраля – забастовка 

рабочих Путиловского завода, выдвигавших экономические требо-

вания; 23–25 февраля – всеобщая забастовка в Петрограде; 26–

27 февраля – начало вооруженного восстания, массовый переход 

солдат на сторону восставших и захват правительственных учре-

ждений; 27 февраля – создание новых органов власти – Временно-

го комитета Государственной Думы и Петроградского Совета ра-

бочих и солдатских депутатов; 1 марта – Приказ № 1 – документ, 

изданный Петроградским советом, вводивший демократизацию в 

армии; 2 марта – отречение Николая II от престола в пользу своего 

брата Михаила; 2 марта – учреждение Временного правительства – 

высшего законодательного и исполнительно-распорядительного 

органа государственной власти; 3 марта – отречение брата Николая 

II Михаила от престола; 

– легальная деятельность политических партий: Российская 

социал-демократическая рабочая партия – РСДРП (1903 – разделе-
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ние на большевиков – РСДРП (б) и меньшевиков – РСДРП), партия 

социалистов-революционеров – эсеры, конституционно-

демократическая партия – кадеты, «Союз 17 октября» – октябри-

сты, «Русская монархическая партия», «Союз русского народа», 

«Союз Михаила Архангела» и др.; 

– военная реформа: 1905 г. – учреждение Главного управления 

Генерального штаба, ведавшего разработкой общих вопросов обо-

роны государства; 1905 г. – учреждение Совета государственной 

обороны – верховной военно-руководящей инстанции, призванной 

координировать деятельность военного и морского ведомств и со-

гласовывать ее с внешнеполитическим курсом государства 

(1909 г. – упразднено); сокращение срока действительной военной 

службы в пехоте и артиллерии с 5 до 3 лет, в других родах войск – 

с 5 до 4, на флоте – с 7 до 5 лет.  

Краткая схема эволюции формы правления в начале ХХ в. 

представлена на рисунке 4. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 4 – Эволюция формы правления в Российской империи в нача-

ле ХХ в. 
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Социально-экономическая сфера: 

 

– 1897 г. – первая всеобщая перепись населения; 

– попытка сохранения феодальных пережитков в сельском хо-

зяйстве: 1899 г. – закон о временно-заповедных имениях: поддерж-

ка среднего дворянского землевладения; 1903 г. – Высочайший ма-

нифест о неприкосновенности общинного землевладения и праве 

на аренду крестьянами земельных участков за пределами общин-

ных земель; 1905 г. – отмена выкупных платежей за надельные 

земли крестьян (собственником земли становилась крестьянская 

община); 

– изменение социального положения крестьян: 1902 г. – отмена 

круговой поруки; 1906 г. – предоставление крестьянам равных с 

другими сословиями прав в отношении государственной службы, 

выбора местожительства; отмена телесных наказаний по пригово-

рам волостных судов; расширение прав крестьян на земских выбо-

рах;  

– 1906–1911 гг – Столыпинская аграрная реформа – широкий 

комплекс мероприятий в области сельского хозяйства, проводив-

шийся правительством России под руководством П. А. Столыпина. 

Основные направления реформы:  

1) разрешение выхода крестьян из общины с правом закрепле-

ния в частную собственность принадлежавших им земельных 

наделов в форме хутора и отруба;  

2) активизация деятельности Крестьянского банка, дававшего 

ссуды на обзаведение хозяйством и скупавшего и перепродававше-

го земли малоземельным крестьянам на льготных условиях;  

3) организация переселенческого движения в Западную Сибирь 

и Среднюю Азию с целью наделения безземельных и малоземель-

ных крестьян землей;  

– развитие транспорта: 1897–1901 гг. – строительство КВЖД; 

1902 г. – завершение строительства Транссибирской магистрали, 

связавшей Европейскую Россию с Дальним Востоком; 

– монополизация промышленности: «Продамет», «Трубопро-

дажа», «Продуголь», «Медь», «Продаруд», «Кровля и Бр. Нобель», 

«Продвагон», «Продпаровоз» и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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– 1895 г. – введение винной монополии по инициативе мини-

стра финансов С. Ю. Витте (в полной мере действовала с 1906 по 

1913 гг.) – исключительного права государства на производство и 

сбыт спиртных напитков; 

– попытки создания рабочего законодательства: 1897 г. – закон 

об ограничении рабочего дня на фабриках 11,5 часами в обычные 

дни, и 10 часами в субботу и предпраздничные дни, или если хотя 

бы часть рабочего дня приходилась на ночное время; 1901 г. – со-

здание профессиональных рабочих организаций, действовавших 

под контролем охранных отделений полиции; 1903 г. – введение 

ответственности предпринимателей за несчастные случаи с рабо-

чими; учреждение должности рабочего старосты – представителя 

рабочих на промышленных предприятиях; 1906 г. – издание вре-

менных правил, разрешающих создание политических союзов и 

профессиональных организаций; 1912 г. – введение обязательного 

страхования рабочих от болезней и от несчастных случаев; 

– 1897 г. – финансовая реформа министра финансов 

С. Ю. Витте: введение золотого денежного обращения (империал и 

полуимпериал); 

– 1899 г. – налоговая реформа: замена подушной подати, ду-

шевой оброчной подати и ясачного сбора на государственную об-

рочную подать и государственный поземельный налог; 

– гуманизация общественной жизни: 1900 г. – отмена ссылки в 

Сибирь; 1901 г. – отмена телесных наказаний для ссыльных; 

1905 г. – политическая амнистия и упразднение Шлиссельбургской 

тюрьмы; 1906 г. – облегчение положения сосланных на Сахалин и 

упразднение ссылки на этот остров. 

 

Культурно-образовательная и научная сферы: 

 

– 1906–1907 гг. – обсуждение проекта о принятии закона о ве-

дении всеобщего начального образования (1912 – Государственный 

совет отклонил законопроект о всеобщем обучении); 

– 1912 г. – преобразование городских училищ в высшие 

начальные училища с четырехлетним сроком обучения (для по-

ступления в высшие начальные училища необходимо было окон-

чить одногодичное начальное училище Министерства просвеще-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
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ния или соответствующее ему другое начальное учебное заведе-

ние); 

– основание высших учебных заведений: 1899 г. – Санкт-

Петербургский политехнический институт; 1907 г. – Психоневро-

логический институт в Санкт-Петербурге; 1909 г. – Саратовский 

университет, 1912 г. – Институт истории искусств в Санкт-

Петербурге; 1916 г.– Пермское отделение Петроградского универ-

ситета (с 1917 – Пермский университет); 

– открытие народных университетов – общедоступных просве-

тительских учреждений: 1906 г. – Вольная Высшая школа в Петер-

бурге профессора П.Ф. Лесгафта, Оренбургский Вольный универ-

ситет А. Киселева, Варшавский народный университет и «Универ-

ситет для всех» в Варшаве; 1908 г. – Московский городской народ-

ный университет; 1915 г. – Народный университет в Нижнем Нов-

городе, Народный университет в Томске П.И. Макушина и др.; 

– дуализм цензурной политики: 1905 г. – введение свободы пе-

чати; 1906–1906 гг. – Временные правила о печати: упразднение 

предварительной цензуры для всех изданий, выпускавшихся в го-

родах, введение права министра внутренних дел запрещать обсуж-

дение в прессе определенных тем и проблем государственной важ-

ности; 1906 г. – учреждение Осведомительного бюро (с 1915 – Бю-

ро печати), призванного контролировать достоверность сведений, 

поступающих в прессу; 1914 г. – введение военной цензуры; 

– создание творческих объединений: 1898 г. – «Мир искус-

ства» (петербургская школа) – художественное объединение, про-

тивопоставлявшее себя представителям официального академизма 

и «передвижникам» (А. Н. Бенуа, С. П. Дягилев, Л. С. Бакст, 

Н. К. Рерих и др.); 1901 г. (1903 – утверждение устава) – «Союз 

русских художников» (московская школа) – выставочное объеди-

нение художников, выступающее за консерватизм и против аван-

гарда (А. М. Васнецов, С. В. Иванов, С. А. Коровин, Н. П. Крымов, 

С. В. Малютин, Ф. А. Малявин, К. Ф. Юон и др.); 1909 г. (1910 – 

утверждение устава) – «Союз молодежи» – творческое объедине-

ние русского авангарда (М. В. Матюшин, Е. Гуро и др.); 1911 г. – 

«Бубновый валет» – объединение художников русского авангарда 

(Р. Р. Фальк, В. С. Барт и др.). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1911
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Основные мероприятия внешней политики: 

 

– участие России в сохранении статуса-кво в Европе: 1897 г. – 

заключение австро-русского соглашения – секретного соглашения 

о сохранении статус-кво на Балканах; 1898 г. – отказ от раздела 

Турции; 1899 и 1907 гг. – инициирование созыва международных 

конференций в Гааге по разоружению; 

– усиление присутствия России в Азии: 1896 г. – заключение 

оборонительного русско-китайского союза против Японии; 1897–

1903 гг. – строительство Китайско-Восточной железной дороги 

(КВЖД); 1898 г. – заключение русско-китайской конвенции: 

предоставление России в арендное пользование Порт-Артура 

(Люйшуня) и Дальнего (Даляня) вместе с прилегающим Ляодун-

ским полуостровом на 25 лет, разрешение прокладки к этим портам 

железной дороги (Южно-Маньчжурская железная дорога) от одно-

го из пунктов Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД); 1912 

г. – секретная русско-японская конвенция о разделе сфер влияния в 

Северо-Восточном Китае и Внутренней Монголии; 1912 г. – со-

глашение с Монголией об автономии Внешней Монголии; 

– 1904–1905 гг. – русско-японская война – война между Росси-

ей и Японией из-за столкновения зон влияния на Дальнем Востоке. 

Заключение Портсмутского мирного договора 1905 г.: Россия 

уступала арендные права на территорию в Южной Маньчжурии и 

половину Сахалина; Россия признавала Корею сферой японских 

интересов; Россия обязывалась вывести войска из Маньчжурии, 

использовать железнодорожные лини только в коммерческих инте-

ресах, не препятствовать свободе мореплавания и торговли; 

– обострение борьбы между империалистическими странами за 

рынки сырье и сбыта товаров, за доминирование на международ-

ной арене: 1907 г. – «Антанта» или «Тройственное согласие» – во-

енно-политический блок России, Франции и Англии, созданный в 

качестве противовеса «Тройственному союзу»; 

– 1914–1918 гг. – Первая мировая война – война между военно-

политическим блоком «Антантой» (Великобритания, Франция, 

Россия, Сербия, Япония, Италия (с 1915), США) и Центральными 

державами (Австро-Венгрия, Германия, Турция (с 1914) и Болгария 

(с 1915) из-за противоречий в отдельных регионах, воспринимав-

http://ru.wikipedia.org/wiki/1897
http://ru.wikipedia.org/wiki/1903
http://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B9%D1%88%D1%83%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1914
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(1861-1946)&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
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шихся ведущими странами в качестве ключевых точек в борьбе за 

сферы влияния. В ходе Первой мировой войны выделяются следу-

ющие этапы: 

1) 1914–1916 гг. – Центральные державы добились перевеса 

сил на суше, а союзники господствовали на море:4 августа – 2 сен-

тября 1914 г. – Восточно-Прусская операция – наступательная опе-

рация русской армии против Германии, завершившаяся стратеги-

чески победой России, сорвавшей общий план Германии на войну; 

5 августа – 8 сентября 1914 г. – Галицийская операция – сражение, 

в результате которого русские войска заняли почти всю восточную 

Галицию, почти всю Буковину и осадили Перемышль; 15 сентяб-

ря – 26 октября 1914 г. – Варшавско-Ивангородская операция – 

операция, в которой войска Северо-Западного и Юго-Западного 

фронтов отразили наступление австро-германского войска на горо-

да Варшава и Ивангород; 29 октября – 11 ноября 1914 г. – Лодзин-

ская операция – контрнаступление армий Восточногерманского 

фронта на лодзинском направлении, в результате которого немцы и 

австро-венгры не смогли взять русскую армию в плотное кольцо 

окружения; 9 декабря 1914 г. – 4 января 1915 г. – Сарыкамышская 

операция – оборонительная операция русской Кавказской армии 

против турецких войск в районе населенного пункта Сарыкамыш, в 

результате которой русская армия открыла себе дорогу вглубь 

Анатолийского плоскогорья; 7 – 26 февраля 1915 г. – Августовская 

операция или Зимнее сражение в Мазурии – наступательная опера-

ция германских войск в Мазурии, в результате которой русские 

войска были окончательно вытеснены из Восточной Пруссии и от-

дали противнику значительную часть западной Литвы, но при этом 

был сорван план германского командования по разгрому Северо-

Западного фронта; 7 февраля – 17 марта 1915 г. – Праснышская 

операция – оборонительные и наступательные действия войск рус-

ского Северо-Западного фронта против германских войск в районе 

Прасныш, в результате которых Германии пришлось отвести свои 

войска на укрепленные позиции к государственной границе; 7 ян-

варя – 20 апреля 1915 г. – Карпатская операция – сражение между 

русскими и австрийцами за перевалы в Карпатах, в результате чего 

армии Юго-Западного фронта вышли на Карпатский хребет;        

2 –15 мая 1915 г. – Горлицкий прорыв – прорыв германо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C
http://ote4estvo.ru/goroda-rossii/
http://ote4estvo.ru/goroda-rossii/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2
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австрийскими войсками позиций Юго-Западного фронта в районе 

города Горлицы и отступление русской армии из Галиции и Поль-

ши; 22 мая – 7 сентября 1916 г. – Брусиловский прорыв – наступа-

тельная операция Юго-Западного фронта русской армии, в ходе 

которой было нанесено поражение армиям Австро-Венгрии и Гер-

мании и заняты Буковина и Восточная Галиция; 

2) 1917 г. – вступление в войну США на стороне Антанты; ре-

волюция в России и ее выход из войны: 24 ноября 1917 г. – вре-

менное перемирие России с Германией и ее союзниками; 3 марта 

1918 г. – Брестский мирный договор – сепаратный мирный дого-

вор, подписанный Советской Россией, с одной стороны и Цен-

тральными державами – с другой: Россия уступала Польшу, Фин-

ляндию, Эстонию, Лифляндию, Молдавию, Украину, часть Бело-

руссии, Ардаган, Карс, Батум и др.; Россия обязывалась демобили-

зовать армию и флот (передача Черноморского флота Германии); 

Россия выплачивала контрибуцию в 6 млрд. немецких марок; 

3) 1918 г. – революции в Австро-Венгрии и Германии; капиту-

ляция Центральных держав: 28 июня 1919 г. – Версальский мир-

ный договор – договор, подписанный США, Британской империей, 

Францией, Италией и Японией, а также Бельгией, Боливией, Бра-

зилией, Кубой, Эквадором, Грецией, Гватемалой, Гаити, Хиджа-

зом, Гондурасом, Либерией, Никарагуа, Панамой, Перу, Польшей, 

Португалией, Румынией, Сербо-Хорвато-Словенским государ-

ством, Сиамом, Чехословакией и Уругваем, с одной стороны, и ка-

питулировавшей Германией – с другой: часть территорий Герма-

нии отходили Франции, Бельгии, Дании, Польше; Германия при-

знавала неприкосновенность границ Австрии и Чехословакии, не-

зависимость Люксембурга; Германия лишалась всех колоний, сфер 

влияния, собственности и привилегий за пределами своей террито-

рии в пользу главных союзных держав; Германия разоружалась; 

Германия должна была выплатить репарацию золотом – 132 млрд 

золотых марок. 

 

 

 

 

Заключение 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%8B
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Изучение исторической роли деятельности русских само-

держцев XVII – начала XX вв. требует научно обоснованного под-

хода в оценке многообразия противоречий, достижений и трудно-

стей столь сложного исторического периода при его преподавании 

в вузе. 

Исследование отечественной истории имеет большое социо-

культурное значение для формирования у студентов мировоззре-

ния и исторического сознания. Поэтому важным представляется 

вывод о том, что русские цари преемственно и системно, хотя с 

различной степенью успешности, проводили политику укрепления 

российского государства, поддерживая многовековую традицию 

державности и суверенности России.  

Постановка проблемы по выявлению исторических процессов 

и закономерностей с помощью конструирования политико-

правовой, военно-исторической и духовно-нравственной моделей 

позволит обеспечить последовательность изучения значимости 

правления династии Романовых. Основой политико-правового 

компонента является характеристика политических процессов, 

правовых норм, законов, действующих в стране в то или иное ис-

торическое время. Военно-исторический компонент включает ана-

лиз военных действий, в которых участвовала Россия, их результа-

ты для развития страны и положения ее на мировой арене. Состоя-

ние культуры, социально-политической мысли, развитие этико-

философских, эстетических знаний определяют духовно-

нравственный компонент. Эти компоненты могут быть развиты и 

освоены студентами на разных уровнях и в разных соотношениях. 

Выбор ведущего из них определяется в зависимости от ценностно-

смыслового содержания и структуры лекций и семинарских заня-

тий. Основательность понимания учащимися сущности развития 

России в геополитическом измерении следует закладывать при 

изучении хода экономического и политического прогресса в раз-

ные периоды отечественной истории. 

 

 

 

Приложение А 
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Супруги царей и императоров из династии Романовых 

 

Евдокия Стрешнева, 

вторая супруга        

Михаила Федоровича  

Мария Милославская, 

первая супруга Алексея 

Михайловича  

 Наталья Нарышкина, 

вторая супруга    

Алексея Михайловича  

Агафья Грушецкая, 

первая супруга Федора 

Алексеевича  

 Марфа Апраксина,  

вторая супруга Федора 

Алексеевича  

 Прасковья Салтыкова, 

супруга Ивана V 

Алексеевича  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Евдокия Лопухина, первая супруга 

Петра I Алексеевича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатерина I Алексеевна (Марта 

Скавронская), вторая супруга   

Петра I Алексеевича  
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Мария Меншикова, 

первая невеста Петра II 

Алексеевича 

 

 

Екатерина Долгорукова, 

вторая невеста Петра II 

Алексеевича 

Екатерина II        

Алексеевна        

(принцесса Ангальт-

Цербстская София 

Фредерика Августа), 

супруга Петра III    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Наталья Алексеевна (принцесса   

Гессен-Дармштадтская Августа-

Вильгельмина-Луиза), первая        

супруга Павла I Петровича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Мария Федоровна (принцесса 

Вюртембергская София Мария  

Доротея Августа Луиза), вторая 

супруга Павла I Петровича 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Елизавета Алексеевна (принцесса 

Баденская Луиза Мария Августа), 

супруга Александра I Павловича 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Мария Нарышкина, фаворитка, 

фактически вторая супруга     

Александра I Павловича 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
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Александра Федоровна 

(принцесса Прусская 

Фридерика Шарлотта 

Вильгельмина),        

супруга Николая I 

Павловича 

 

Мария Александровна 

(принцесса Гессенская и 

Прирейнская           

Максимилиана       

Вильгельмина Августа 

София Мария), супруга 

Александра II  

Екатерина              

Долгорукова, вторая, 

морганатическая     

супруга Александра II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мария Федоровна (датская       

принцесса Мария София Фредерика 

Дагмар), супруга Александра III 

Александровича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Александра Федоровна (принцесса 

Гессен-Дармштадтская Виктория 

Алиса Елена Луиза Беатриса),     
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