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Михаил Фёдорович Романов
1613-1645

Первый русский царь из 
династии Романовых, был 
избран на царствование Земским 
собором 21 февраля 1613 года. 
Михаил Фёдорович родился 
в 1596 году в семье 
боярина Фёдора Никитича 
Романова
(впоследствии патриарха 
Филарета) и его жены Ксении 
Ивановны, урождённой 
Шестовой. Приходился 
двоюродным 
племянником Фёдору 
Иоанновичу, последнему 
русскому царю из московской 
ветви династии Рюриковичей.



Алексей Михайлович Романов
1645-1676

 После смерти отца 16-ти летний 
Алексей Михайлович 17 июля 
1645 г. стал вторым царем из 
династии Романовых. Слишком 
мало подготовленный к 
разрешению подобных дел, он 
поначалу подчинился влиянию 
бывшего своего дядьки Морозова. 
Однако в скором времени начал 
принимать и самостоятельные 
решения. Алексей Михайлович, 
обладал замечательно мягким, 
добродушным характером; был 
«гораздо тихим», за что и получил 
прозвище Тишайший.



Фёдор Алексеевич Романов 
1676-1682

Федор Алексеевич Романов 
(1661–1682) – русский царь 
(с 1676), старший сын царя 
Алексея Михайловича 
«Тишайшего» и Марии 
Ильиничны, один из 
наиболее образованных 
правителей России. 
Родился 30 мая 1661 в 
Москве. С детства был 
слабым и болезненным 
(страдал параличем и 
цингой), но уже в 12 лет был 
официально объявлен 
наследником престола. 



Иоанн V Алексеевич Романов
1682-1696

Иоанн Алексеевич был пятым 
сыном Алексея Михайловича и его 
супруги Марии Ильиничны 
Милославской, родился в Москве с 
26 на 27 августа 1666 года. Из-за 
плохого зрения он позже, чем 
другие царственные отпрыски, 
начал свое образование. Также 
многие современники весьма 
нелестно отзывались о его 
интеллектуальных способностях, 
чуть ли не в открытую называя его 
слабоумным. 



Пётр I(Великий) Алексеевич Романов
1682-1725

Последний царь Всея Руси (с 1682 
года) и первый Император 
Всероссийский (с 1721 года).
Представитель 
династии Романовых. Был 
провозглашён царём в 10-летнем 
возрасте, стал править 
самостоятельно с 1689 года. 
Формальным соправителем Петра 
был его брат Иван (до своей смерти 
в 1696 году).С юных лет проявляя 
интерес к наукам и заграничному 
образу жизни, Пётр первым из 
русских царей совершил длительное 
путешествие в страны Западной 
Европы. По возвращении из него, в 
1698 году, Пётр развернул 
масштабные реформы российского 
государства и общественного 
уклада.

Нажмите, чтобы узнать 
подробнее



Екатерина I Алексеевна
1725-1727

(Марта Самуиловна Скавронская, 
в браке Крузе; после принятия 
православия Екатерина 
Алексеевна 
Михайлова)  российская 
императрица с 1721 года (как 
супруга царствующего 
императора), с 1725 года как 
правящая государыня; вторая 
жена Петра I. В её честь Петром I 
учреждён орден Святой Екатерины
(1713) и назван 
город Екатеринбург на Урале 
(1723).



Екатерина Иоанновна

Екатерина Иоанновна родилась 12 
июля 1915 года в Павловске. Княжна, 
дочь князя императорской 
крови Иоанна 
Константиновича и Елены Петровны, 
урождённой принцессы Сербской. 
Последний член Российского 
Императорского Дома. После 
революции её отец Иоанн 
Константинович был арестован и 
выслан из столицы. Мать Елена 
Петровна последовала за мужем в 
ссылку. Екатерина и её 
брат Всевлод остались на попечении 
бабушки, великой княгини Елизаветы 
Маврикиевны. 



Анна Иоанновна 
1730-1740

Четвёртая дочь царя Ивана V и 
царицы Прасковьи Фёдоровны. 
В 1710 году была выдана замуж за 
герцога Курляндского Фридриха 
Вильгельма. Овдовевшая через 2,5 
месяца после свадьбы, Анна была 
отправлена Петром I в Курляндию. 
После смерти Петра II была 
приглашена в 1730 году на 
российский престол Верховным 
тайным советом, как монарх с 
полномочиями, ограниченными в 
пользу аристократов — 
«верховников», но при поддержке 
дворян восстановила абсолютизм, 
распустив Верховный тайный совет. 
Время её правления позднее 
получило название «бироновщина» 
по имени её фаворита Эрнеста 
Бирона. Нажмите, чтобы узнать 

подробнее



Алексей Петрович Романов

Алексей Петрович родился 18 
февраля 1690 
года в Преображенском. Крещён 23 
февраля 1690 
года, восприемники— патриарх 
Иоаким и царевна Татьяна 
Михайловна. Тезоименитство 17 
марта, небесный 
покровитель — Алексий, человек 
Божий. Был назван в честь деда, 
царя Алексея Михайловича..



Анна Петровна
Вторая дочь Петра I и Екатерины I, 
родилась 27 января (7 февраля) 
1708 года в Москве. На момент 
рождения малышки брак 
императора ещё не был законным, 
потому Анну, как и Елизавету, 
«привенчали» — то есть, признали 
законнорождёнными наследницами 
престола, после венчания Петра и 
Марты Скавронской в 1712 году. 
Великая княжна, а в будущем 
цесаревна, герцогиня Голштинская, 
жена Карла Фридриха Гольштейн-
Готторпского и мать 
императора Петра III, получила 
традиционное для дома Романовых 
имя Анна, как и дочь Ивана V – Анна 
Иоановнна, кузина княжны.



Елизавета Петровна 
1741-1761 

Родилась в Коломенском 
дворце 18 декабря 1709 года. Пользуя
сь падением авторитета и влияния 
власти в период регентства Анны 
Леопольдовны, в ночь 
на 25 ноября 1741 года 31-летняя 
Елизавета в сопровождении 
инициатора заговора Лестока и своего 
учителя музыки Шварца подняла за 
собой гренадерскую 
роту Преображенского полка.



Анна Леопольдовна 
регент 1740-1741

Правительница Российской империи 
(с 9 ноября 1740 года по 25 ноября 
1741 года). Родилась в Ростоке 7 
декабря 1718 года. На родине она 
прожила лишь до трех лет. 
Супружеская жизнь ее матери, 
Екатерины Иоанновны, была очень 
несчастлива: грубость, сварливость и 
деспотизм ее мужа были совершенно 
невыносимы. Она прожила с ним все 
же шесть лет, но больше не могла 
терпеть его выходок и уехала в 
Россию (1722), увезя с собою дочь. В 
России их встретили неприветливо. 
Она жила при старой царице 
Прасковье Феодоровне, то в Москве, 
то в Петербурге, то в окрестностях 
столиц.



Пётр II Алексеевич Романов
1727-1730

Внук Петра I, сын царевича Алексея 
Петровича и немецкой 
принцессы Софии-Шарлотты 
Брауншвейг-Вольфенбютельской, 
последний представитель 
рода Романовых по прямой мужской 
линии.

Вступил на престол 6 1727, когда ему 
было всего 11 лет, и умер в 14 лет 
от оспы. Пётр не успел проявить 
интереса к государственным делам и 
самостоятельно фактически не 
правил. Реальная власть в 
государстве находилась в 
руках Верховного Тайного совета и в 
особенности фаворитов юного 
императора, сначала А.Д. Меншикова, 
после его свержения — Долгоруковых.



Пётр III Фёдорович 
1761-1762

 Российский император в 1762 году, 
первый представитель Гольштейн-
Готторп-Романовской династии на 
российском престоле. После 
полугодового царствования свергнут в 
результате дворцового переворота, 
возведшего на престол его 
жену, Екатерину II, и вскоре лишился 
жизни. Личность и деятельность Петра 
III долгое время расценивались 
историками единодушно отрицательно, 
однако затем появился и более 
взвешенный подход, отмечающий ряд 
государственных заслуг императора, 
который продолжал политику Петра I по 
укреплению самодержавной власти.



Екатерина II Алексеевна 
1762-1796

Дочь князя Ангальт-Цербсткого, 
Екатерина пришла к власти в 
ходе дворцового переворота, 
свергнувшего с престола её 
непопулярного мужа Петра III.
Екатерининская эпоха 
ознаменовалась 
максимальным закрепощением 
крестьян и всесторонним 
расширением 
привилегий дворянства.
При Екатерине Великой 
границы Российской Империи были 
значительно раздвинуты на запад 
(разделы Речи Посполитой) и на юг 
(присоединение Новороссии, Крыма, 
отчасти Кавказа).
Система государственного 
управления при Екатерине Второй 
впервые со времени Петра I была 
реформирована.Нажмите, чтобы узнать 

подробнее



Иоанн VI Антонович 
1740-1741

Формально царствовал первый год 
своей жизни при регентстве 
сперва Бирона, а затем собственной 
матери Анны Леопольдовны. 
Император-младенец был 
свергнут Елизаветой Петровной, 
провёл почти всю жизнь в одиночном 
заключении и уже в 
царствование Екатерины II был убит 
охраной в 23-летнем возрасте при 
попытке его освободить.
В официальных прижизненных 
источниках упоминается как Иоанн III, 
то есть счёт ведется от первого 
русского царя Иоанна Грозного; в 
поздней историографии установилась 
традиция именовать его Иваном 
(Иоанном) VI, считая от Ивана I Калиты.



Павел I Петрович 
1796-1801

Родился  20 сентября (1 октября) 
1754 г. в Санкт-Петербурге. 
Матерью, императрицей 
Екатериной II, он был ненавидим 
как ребёнок от нелюбимого мужа — 
Петра III.

Сразу после рождения мальчик 
был отселён от матери и взят на 
воспитание императрицей 
Елизаветой. Родители видели сына 
редко. Когда сыну было 8 лет, его 
мать, Екатерина, опираясь на 
гвардию, произвела переворот, в 
ходе которого отец Павла, 
император Пётр III, был убит.



Александр I Павлович 
1801-1825

В начале правления провёл умеренно-
либеральные реформы, 
разработанные Негласным комитетом и М.М.
Сперанским. Во внешней 
политике лавировал 
между Великобританией и Францией. В 
1805—1807 годах участвовал в 
антифранцузских коалициях. В 1807—1812 
годах временно сблизился с Францией. Вёл 
успешные войны 
с Турцией (1806—1812), Персией (1804—1813) 
и Швецией (1808—1809). При Александре I к 
России присоединены территории Восточной 
Грузии (1801), Финляндии (1809), Бессарабии ( 
1812), бывшего герцогства 
Варшавского (1815). После Отечественной 
войны 1812 года возглавил в 1813—1814 годах 
антифранцузскую коалицию европейских 
держав. Был одним из 
руководителей Венского 
конгресса 1814—1815 годов и 
организаторов Священного союза.Нажмите, чтобы узнать 

подробнее



Николай I Павлович 
1725-1855

Период царствования Николая 
Первого традиционно 
воспринимается как эпоха застоя, но в 
то же время он наполнен внутренними 
противоречиями. Это и время 
расцвета российской культуры, но, с 
другой стороны, жестокое 
крепостничество. Жесткая 
систематизация сводов 
законодательства и абсолютно не 
прикрытый произвол органов власти. 
Приобретение огромного 
международного авторитета и 
трагический и жестокий проигрыш в 
Крымской войне. 

Нажмите, чтобы узнать 
подробнее



Александр II Николаевич 
1855-1881

 Император Всероссийский, царь 
Польский и Великий князь 
Финляндский (1855—1881). Старший сын 
сначала великокняжеской, а с 1825 года 
императорской четы Николая 
Павловича и Александры Фёдоровны.
Вошёл в русскую историю как 
проводник широкомасштабных реформ. 
Удостоен особого эпитета в русской 
дореволюционной и 
болгарской историографии — Освободи́
тель (в связи с отменой крепостного 
права по 
манифесту 19 февраля 1861 года и 
победой в Русско-турецкой войны 
(1877-1878 года соответственно). Погиб в 
результате террористического акта, 
организованного тайной революционной 
организацией «Народная воля».

Нажмите, чтобы узнать 
подробнее



Александр III Александрович 
1881-1894

 Император Всероссийский, царь 
Польский и Великий князь Финляндский 
с 1 1881 года. Сын 
императора Александра II и 
внук Николая I; отец последнего 
российского монарха Николая II.

В царствование Александра III Россия 
не вела ни одной войны. За 
поддержание мира монарх получил 
официальное прозвание Царь-
Миротворец.

Придерживался консервативно-
охранительных (националистических) 
взглядов и проводил 
политику контрреформ, а 
также русификации национальных 
окраин. Заключил франко-русский 
союз.

Нажмите, чтобы узнать 
подробнее



Николай II Александрович 
1894-1917

Правление Николая II было ознаменовано 
экономическим развитием России и 
одновременно ростом в ней социально-
политических 
противоречий, революционного движения, 
вылившегося в революцию 1905-1907 
годов и Февральскую революцию 1917 года; во 
внешней политике — экспансией на Дальнем 
Востоке, войной с Японией, а также участием 
России в военных блоках европейских держав 
и Первой мировой войне.
Николай II отрёкся от престола в ходе 
Февральской революции 1917 года и 
находился вместе с семьёй под домашним 
арестом в царскосельском дворце. Летом 1917 
года по решению Временного правительства 
был вместе с семьёй отправлен в ссылку 
в Тобольск, а весной 1918 года 
перемещён большевиками в Екатеринбург, где 
в июле 1918 года был расстрелян вместе с 
семьёй и приближёнными.

Нажмите, чтобы узнать 
подробнее



Ранние годы 
Петра I

Пётр родился в ночь 
на 30 мая 1672 года. Точное 
место рождения Петра 
неизвестно; некоторые историки 
указывали местом 
рождения Теремной дворец 
Кремля, а согласно народным 
сказаниям Пётр родился в 
селе Коломенское, указывалось 
также и Измайлово.

Отец — царь Алексей 
Михайлович — 
имел многочисленное 
потомство: Пётр I был 14-м 
ребёнком, но первым от второй 
жены, царицы Натальи 
Нарышкиной. 29 июня в день св. 
апостолов Петра и Павла, 
царевич был крещён в Чудовом 
монастыре. 



Первый брак Петра I
Немецкая слобода была ближайшей 
«соседкой» села Преображенское, и Пётр 
уже давно с любопытством присматривался 
к её жизни. Всё это незаметно привело к 
тому, что царь стал частым гостем в 
слободе, где скоро оказался большим 
поклонником непринуждённой иноземной 
жизни. Пётр закурил немецкую трубку, стал 
посещать немецкие вечеринки с танцами и 
выпивкой, завёл роман с Анной Монс. 
Против этого строго выступала мать Петра. 
Чтобы образумить 17-летнего 
сына, Наталья Кирилловна решила женить 
его на Евдокии Лопухиной, 
дочери окольньечего.

Пётр не перечил матери, и 27 января 1689 
года была сыграна свадьба «младшего» 
царя. Однако менее чем через месяц Пётр 
покинул жену и уехал на несколько дней 
на Плещеево озеро. От этого брака Пётр 
имел двух сыновей: старший,Алексей, был 
наследником трона до 1718 года, младший, 
Александр, умер во младенчестве.



Воцарение Петра I

Активность Петра сильно тревожила 
царевну Софью.7 августа 1689 года 
произошло решающее событие. В 
этот день царевна Софья велела 
начальнику стрельцов Фёдору 
Шакловитому снарядить побольше 
своих людей в Кремль, будто бы для 
сопровождения в Донской 
монастырь на богомолье. Вместе с 
тем распространился слух о письме с 
известием, что царь Пётр ночью 
решил занять своими «потешными» 
полками Кремль, убить царевну, 
брата царя Ивана, и захватить власть.

 7 октября был схвачен и потом 
казнён Фёдор Шакловитый. Старший 
брат, царь Иван, встретил Петра 
в Успенском соборе и фактически 
отдал ему всю власть. 



Преобразования Петра I

Всю внутреннюю государственную 
деятельность Петра условно можно 
разделить на два периода: 1695—1715 
годы и 1715—1725. Особенностью 
первого этапа были спешка и не 
всегда продуманный характер, что 
объяснялось ведением Северной 
войны. Реформы были нацелены, 
прежде всего, на сбор средств для 
ведения войны, проводились 
насильственным методом и часто не 
приводили к желаемому результату. 
Кроме государственных реформ на 
первом этапе проводились обширные 
реформы с 
целью модернизации уклада жизни. 
Во втором периоде реформы были 
более планомерными.



Детство Анны Иоанновны

Анна Иоанновна 
родилась 28 января 1693 года в 
семье царя Ивана(Иоанна) V 
Алексеевича и его супруги 
царицы Прасковьи Фёдоровны. Как 
и другие дети русских царей, Анна 
появилась на свет в Крестовой 
палате Теремного дворца в 
Московском Кремле. После смерти 
царя Ивана двор вдовствующей 
царицы Прасковьи Фёдоровны 
переселился из Кремля в 
загородную 
резиденцию Измайлово. В 
Измайлово переехали и три дочери 
царицы — пятилетняя Екатерина, 
трёхлетняя Анна и двухлетняя 
Прасковья.



Воцарение Анны 
Иоанновны

19 января 1730 года скончался 
император Пётр II. Смерть юного 
императора стала тяжёлым ударом по 
клану князей Долгоруких, которые к этому 
времени достигли пика своего могущества. 
Именно на 19 января была назначена 
свадьба императора и княжны Екатерины 
Алексеевны Долгорукой, что должно было 
окончательно закрепить власть рода 
Долгоруких в России, но за день до свадьбы 
всем стало ясно, что император умирает. В 
отчаянной попытке удержать власть 
Долгорукие решились на подделку 
завещания императора, но император умер, 
не приходя в сознание. Тогда Долгорукие 
решились на крайний шаг — они подделали 
подпись императора. Сразу после смерти 
Петра II, члены Верховного 
Совета собрались в «особую камору». 
Долгорукие сразу предъявили поддельное 
завещание, но были просто осмеяны 
Голицыными, и весь план Долгоруких 
рухнул. Инициативу на заседании взял 
князь Дмитрий Голицын, который 
предложил обратиться к потомству царя 
Ивана V



Бироновщина
Все злоупотребления власти при Анне 
Иоанновне патриотические представители 
российского общества XIX века стали 
связывать с так называемым засильем 
немцев при русском дворе, 
назвав бироновщиной. Архивные 
материалы и исследования историков не 
подтверждают той роли Бирона в 
расхищении казны, казнях и репрессиях, 
какую ему приписали позднее литераторы 
в XIX веке. Вероятной причиной столь 
одиозного представления о правлении 
Анны Иоанновны как сумрачной эпохе 
засилья немцев в среде дворянских 
интеллигентских кругов помимо 
деятельности Тайной канцелярии сыграло 
и то, что в 1730—1740 гг. правительство 
централизованно и очень жестко следило 
за налоговыми поступлениями, применяя 
военно-полицейские меры вплоть до 
ареста помещиков, у которых имелись 
недоимки или же обнаруживалось 
расхищение собранных денег.



Образование и воспитание 
Екатерины II

В семье герцога Цербстского 
Екатерина получила домашнее 
образование. Обучалась 
английскому, французскому и 
итальянскому языкам, танцам, 
музыке, основам истории, 
географии, богословия. Она росла 
резвой, любознательной, 
шаловливой девчонкой, любила 
щегольнуть своей отвагой перед 
мальчишками, с которыми запросто 
играла на штеттинских улицах. 
Родители были недовольны 
«мальчишеским» поведением 
дочери, но их устраивало, что 
Фредерика заботилась о младшей 
сестре Августе. Её мать называла 
её в детстве Фике или 
Фикхен (нем. Figchen — происходит 
от имени Frederica, то есть 
«маленькая Фредерика»)



Правление Екатерины II

Императрица так сформулировала 
задачи, стоящие перед российским 
монархом:

1.Нужно просвещать нацию, которой 
должно управлять.

2. Нужно ввести добрый порядок в 
государстве, поддерживать общество и 
заставить его соблюдать законы.

3. Нужно учредить в государстве 
хорошую и точную полицию.

4.Нужно способствовать расцвету 
государства и сделать его изобильным.

5.Нужно сделать государство грозным в 
самом себе и внушающим уважение 
соседям.



Правление Екатерины II
Политика Екатерины II 
характеризовалась в основном 
сохранением и развитием тенденций, 
заложенных её предшественниками. В 
середине царствования была 
проведена административная 
(губернская) реформа, определившая 
территориальное устройство страны 
вплоть до административной реформы 
1929 г., а также судебная реформа. 
Территория Российского государства 
существенно возросла за счёт 
присоединения плодородных южных 
земель — Крыма, Причерноморья, а 
также восточной части Речи Посполитой 
и др. Население возросло с 23,2 млн (в 
1763 г.) до 37,4 млн (в 1796 г.), по 
численности населения Россия стала 
самой крупной европейской страной (на 
неё приходилось 20 % населения 
Европы). Екатерина II образовала 29 
новых губерний и построила около 144 
городов.



Воспитание и образование 
Александра I

Вырос при интеллектуальном 
дворе Екатерины Великой; 
воспитатель — швейцарец-
якобинец Фредерик Сезар Лагарп 
познакомил его с принципами 
гуманности Руссо, военный 
учитель Николай Салтыков — с 
традициями 
русской аристократии, отец 
передал ему своё пристрастие к 
военному параду и научил его 
совмещать душевную любовь к 
человечеству с практической 
заботой о ближнем. Екатерина II 
считала своего 
сына Павла неспособным занять 
престол и планировала возвести 
на трон Александра, минуя его 
отца.



Внутренняя политика  
Александра I

Несмотря на прекраснодушные 
порывы и сетования по 
поводу крепостного права, 
государственная деятельность 
молодого Александра не выходила 
за рамки просвещённого 
абсолютизма екатерининского 
образца. Отличительной чертой этой 
идеологии является упор на 
расширении народного 
просвещения. При Александре к 
существующему Московскому 
университету добавилось несколько 
новых высших и привилегированных 
средних учебных заведений 
(лицеев), включая 
знаменитый Царскосельский лицей, 
позднее переименованный в 
Александровский. В 1804 году были 
изданы первые в России цензурный 
и университетский уставы: высшие 
учебные заведения получали 
определённую автономию.



Отечественная война 1812 года.
12 июня 1812 года, когда «Великая 
армия» Наполеона начала вторжение 
в Россию, Александр находился на 
балу у генерала Беннигсена в имении 
Закрет под Вильной. Здесь он получил 
сообщение о начале войны. На 
следующий день был отдан приказ по 
армии. Пребывание Александра и его 
свиты в Дрисском лагере сковывало 
военачальников и затрудняло 
принятие решений. В ночь на 7 (19) 
июля в Полоцке, вняв советам 
Аракчеева и Балашова, отбыл из 
армии в Москву, откуда вернулся в 
Петербург. После изгнания 
французских войск из пределов 
России 31 декабря 1812  года 
Александр выпустил манифест со 
словами: «Зрелище погибели войск 
его невероятно! Кто мог сие сделать?.. 
Да познаем в великом деле сем 
промысел Божий».



Юность Николая I
В начале 1816 года Университет 
Або Великого княжества Финляндского, 
по примеру университетов Швеции, 
всеподданнейше ходатайствовал: «Не 
удостоит ли Александр I монаршей 
милостью даровать ему канцлера в 
особе Его Императорского Высочества 
Великого Князя Николая Павловича». По 
замечанию историка М.М.Бородкина, эта 
мысль всецело принадлежит 
Тенгстрёму, епископу Абоской епархии, 
стороннику. Александр I удовлетворил 
просьбу, и Великий князь Николай 
Павлович был назначен 
канцлером университета. Его задачей 
было соблюдать статус университета и 
соответствие университетской жизни 
духу и традициям. В память об этом 
событии Санкт-Петербургский монетный 
двор отчеканил бронзовую медаль. 
Также в 1816 он был назначен шефом 
конно-егерского полка.



Вступление на престол

Вечером 12 декабря 1825 М.М.
Сперанским был составлен Манифест о 
восшествии на престол императора 
Николая I. Николай подписал его 13 
декабря утром. К Манифесту 
прилагались письмо Константина к 
Александру I от 14 января 1822 года об 
отказе от наследования и манифест 
Александра I от 16 августа 1823 года.

Манифест о восшествии на престол был 
оглашён Николаем на заседании 
Государственного Совета около 22:30 13 
(25) декабря. Отдельным пунктом в 
Манифесте оговаривалось, что 
временем вступления на престол будет 
считаться 19 ноября — день смерти 
Александра I — что было попыткой 
юридически ликвидировать пробел в 
преемственности самодержавной 
власти.



Восстание декабристов
Переприсяга в Петербурге была назначена 
на 14 декабря. На этот день группа 
офицеров — членов тайного общества 
назначила восстание с целью помешать 
войскам и Сенату принести присягу новому 
царю и не допустить вступления Николая I 
на трон. Главной же целью восставших была 
либерализация российского общественно-
политического строя: учреждение 
временного правительства, 
отмена крепостного права, равенство всех 
перед законом, демократические свободы 
(прессы, исповеди, труда), введение суда 
присяжных, введение обязательной военной 
службы для всех сословий, выборность 
чиновников, отмена подушной подати и 
смена формы правления 
на конституционную, монархию или 
республику.

Однако восстание было в тот же день 
жестоко подавлено. Несмотря на усилия 
декабристов произвести государственный 
переворот, войска и правительственные 
учреждения были приведены к присяге 
новому императору. Позже выжившие 
участники восстания подверглись ссылке, а 
пять руководителей были казнены.



Начало государственной 
деятельности Александра II

17 апреля 1834 года Александру 
Николаевичу исполнилось 
шестнадцать лет. Поскольку этот 
день пришёлся на вторник 
Страстной недели, торжество 
провозглашения совершеннолетия и 
принесения присяги было отложено 
до Светлого Христова Воскресения. 
Николай I поручил Сперанскому 
подготовить сына к этому важному 
акту, разъяснив ему смысл и 
значение присяги. 22 апреля 1834 
года в большой церкви Зимнего 
дворца состоялось приведение к 
присяге цесаревича Александра. 
После принятия присяги цесаревич 
был введён своим отцом в состав 
основных государственных 
институтов империи: в 1834 в Сенат, 
в 1835 введён в состав Святейшего 
Правительственного Синода, с 1841 
член Государственного совета, с 
1842 — Комитета министров.



Отмена крепостного права
19 февраля 1861 в Петербурге Александр II 
подписал Манифест об отмене крепостного 
права и Положение о крестьянах, выходящих 
из крепостной зависимости, состоявшие из 
17 законодательных актов. Манифест «О 
Всемилостивейшем даровании крепостным 
людям прав состояния свободных сельских 
обывателей» от 19 февраля 1861 года 
сопровождался рядом законодательных 
актов (всего 17 документов), касающихся 
вопросов освобождения крестьян, условий 
выкупа ими помещичьей земли и размеров 
выкупаемых наделов по отдельным районам 
России. В их числе: «Правила о порядке 
приведения в действие Положений о 
крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости», «Положение о выкупе 
крестьянами, вышедшими из крепостной 
зависимости, из усадебной оседлости и о 
содействии правительства к приобретению 
сими крестьянами в собственность полевых 
угодий», местные положения.



Восшествие на престол Александра III

Вступил на престол 2 марта 1881 года, 
после убийства его отца, которое 
повергло правящий класс империи в 
глубокое смятение и страх за судьбу 
династии и государства. 
К ghbczut императору и наследнику 
впервые в истории приводились «и 
крестьяне наравне со всеми верными 
Нашими подданными» Манифестом 
от 14 марта 1881 года великий князь 
Владимир Александрович назначался 
«Правителем Государства» на случай 
кончины императора — до 
совершеннолетия наследника 
престола Николая Александровича (или 
в случае кончины последнего); опека 
над наследником и другими детьми 
поручалась в таком случае императрице 
Марии Фёдоровне.



Направления политики
В царствование Александра III стали более 
жёстко исполняться законы о евреях: после 
убийства Александра II в 1881 году по стране 
прокатилась вызвавшая озабоченность 
правительства волна беспорядков, связанных 
с наличием евреев, проживавших за чертой 
осёдлости (иногда на основании 
разрешающих циркуляров прежних министров 
внутренних дел). В связи с недовольством 
части местного нееврейского населения 
правительство приняло ряд распоряжений, в 
частности, «Временные правила о евреях» 
1882 года, направленных на выселение 
евреев, проживавших в таких городах и 
местностях: согласно действовавшему 
законодательству, они, за изъятием 
специально оговорённых категорий лиц, 
выселялись в черту оседлости; была 
установлена прочентная норма для евреев в 
средних, а затем и высших учебных 
заведениях (в черте оседлости — 10 %, вне 
черты — 5, в столицах — 3 %). Были попытки 
заставить соблюдать антиеврейское 
законодательство (ограничения в 
передвижении по стране, ведении бизнеса 
и т. п.) в отношении приезжавших в Россию 
граждан США еврейского происхождения.



Вступление на престол 
Николая II

Спустя несколько дней по кончине 
Александра III 20 октября 1894 года и 
своего вступления на престол 
(высочайший манифест обнародован 
21 октября; в тот же день приносилась 
присяга сановниками, чиновниками, 
придворными и в 
войсках), 14 ноября 1894 года в 
Большой церкви Зимнего дворца 
сочетался браком с Александрой 
Фёдоровной; медовый месяц проходил 
в атмосфере панихид и траурных 
визитов.

Одними из первых кадровых решений 
императора Николая II были 
увольнение в декабре 1894 года 
конфликтного И.В.Гурко с поста 
генерал-губернатора Царства 
Польского и назначение в феврале 1895 
года на пост министра иностранных 
дел А.Б.Лобанова-Ростоковского — по 
смерти Н.К.Гриса.



Революция 1905-1907 года
С началом русско-японской войны 
Николай II пошёл на некоторые уступки 
либеральным кругам: после убийства 
эсеровским боевиком министра 
внутренних дел В.К.Плеве он назначил на 
его пост считавшегося либералом П.Д.
Святополк-Мирского; 12 декабря 1904 
года был дан высочайший указ Сенату «О 
предначертаниях к усовершенствованию 
государственного порядка», обещавший 
расширение прав земств, страхование 
рабочих, эмансипацию инородцев и 
иноверцев, устранение цезуры. При 
обсуждении текста Указа 
от 12 декабря 1904 года, он, однако, 
приватно сказал графу Витте (согласно 
воспоминаниям последнего): «Я никогда, 
ни в каком случае не соглашусь на 
представительный образ правления, ибо 
я его считаю вредным для вверенного 
мне Богом народа».


