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Михаил Фёдорович
Романов (1596–1645)
Первый русский царь из династии Романовых. Родителями 
Михаила Фёдоровича были боярин Фёдор Никитич Романов 
и Ксения Ивановна Романова (в девичестве Шестова). 
Михаил родился 12 июля 1596 года. Во время правления 
Бориса Годунова семья Романовых была сослана в Сибирь. 
Лжедмитрий I  вернул их из изгнания. С 1602 года Михаил 
жил в Клинах (Владимирская область).
В марте 1613 года Земский собор избрал 16-летнего 
Михаила царём. 11 (21) июля 1613 года в Успенском соборе 
Московского Кремля состоялось венчание Михаила на 
царство, ознаменовавшее основание новой правящей 
династии Романовых.

→
Далее



Михаил Фёдорович правил на протяжении 32 лет. Итогами его 
правления стали:
заключение  в 1617 году Столбовского мира со Швецией;
Деулинское перемирие с Речью Посполитой, по которому 
польский правитель Владислав IV отказывался от притязаний 
на русский престол;
установление прочной централизованной власти на всей 
территории страны;
создание полков «нового строя»: рейтарского, драгунского, 
солдатского;
основание Немецкой слободы в Москве;
присоединение к России земель по Яику, Прибайкалья, Якутии, 
выход к Тихому океану.

Вернуться ← Назад

Михаил Фёдорович
Романов (1596–1645)



Алексей Михайлович 
Романов (1629–1676)
Алексей Михайлович был сыном Михаила Фёдоровича 
Романова и его второй жены Евдокии. Будущий правитель 
родился 17 марта 1629 года в Москве.
С 5 лет Алексей обучался чтению и письму под руководством 
боярина Бориса Морозова, который и впоследствии оказывал 
большое влияние на правителя. 
Алексей Михайлович был глубоко религиозен. Он соблюдал 
посты, ездил в монастыри на богомолье. Характером царь 
походил на отца – был мягким в общении. При жизни его 
прозвали Тишайшим.
В 1648 году царь заключил брак с Марией Ильиничной 
Милославской. После смерти первой жены Алексей 
Михайлович женился на Наталье Кирилловне Нарышкиной.

→
Далее



Правление Алексея Михайловича было насыщено событиями. 
Итогами его правления стали:
окончательное прикрепление тяглых классов, крестьян и 
посадских людей, к месту жительства;
введение в 1649 году бессрочного розыска беглых крестьян;
основание новых центральных учреждений – приказов;
попытка введения соляной пошлины, которая привела к 
Соляному бунту 1648 года;
замена в 1656 году серебряных денег на медные, как 
следствие падение стоимости медных денег и Медный бунт 
1662 года;
составление и издание в 1649 году Соборного уложения;
колонизационное движение в Сибирь.

Вернуться ← Назад

Алексей Михайлович 
Романов (1629–1676)



Мария Ильинична 
Милославская (1624–1669)
Первая жена Алексея Михайловича, мать Фёдора III, Ивана V, 
царевны Софьи Алексеевны.
Мария была дочерью боярина и дипломата Ильи 
Милославского. Её брак с Алексеем Михайловичем был 
устроен Борисом Морозовым. 
Мария была старше мужа на 5 лет и за 21 год брака она родила 
ему 13 детей. Скончалась царица в возрасте 44 лет. 

Вернуться



Фёдор III Алексеевич 
Романов (1661–1682) 
Родителями Фёдора были Алексей Михайлович и Мария 
Ильинична Милославская. Фёдор стал царём в 15 лет после 
смерти своего старшего брата Алексея. 
Одним из учителей будущего правителя был Симеон Полоцкий, 
научивший Фёдора польскому и латыни.
Правил Фёдор III всего 8 лет. За это время:
была проведена общая перепись населения;
введено подворное обложение прямыми налогами;
после войны с Османской империей за Россией были 
признаны Левобережная Украина и Киев.
Фёдор III умер в возрасте 20 лет, не успев назначить себе 
преемника на престоле.

Вернуться



Софья Алексеевна 
Романова (1657–1704)
Софья была дочерью Алексея Михайловича и Марии 
Ильиничны. После смерти Фёдора Алексеевича началась 
борьба за престол между Нарышкиными и Милославскими. 
15 мая 1682 года Милославские распространили слух, что 
Нарышкины убили царевича Ивана, второго сына Марии 
Милославской. Стрельцы ворвались в Кремль. Были убиты 
приближенные к Петру бояре. Также они потребовали, чтобы 
на престол возвели двух царей – Ивана и Петра. 25 июня их 
обоих венчали на царство. Правительницей при малолетних 
государях стала старшая дочь Алексея Михайловича Софья.
За время регентства Софьи был заключён «Вечный мир» 
с Польшей, подписан первый русско-китайский договор.
После воцарения Петра I Софья была отправлена в монастырь.

Вернуться



Иван V Алексеевич Романов 
(1666–1696)
Родителями Ивана были Алексей Михайлович и Мария 
Ильинична. 
После смерти Фёдора Алексеевича наследовать ему должен 
был Иван. Но он с детства был болезненным и неспособным к 
управлению страной. Тогда и было предложено возвести на 
престол его единокровного брата Петра Алексеевича. После 
борьбы за престол между Нарышкиными и Милославскими на 
престол возвели обоих братьев – Ивана и Петра, регентом при 
них стала Софья Алексеевна.
Хотя Иван назывался «старшим царём», он практически 
никогда напрямую не занимался государственными делами, 
кроме ритуальных церемоний, требовавших участия царя, и 
целиком посвятил себя семье. В 1689 году Иван передал всю 
полноту власти Петру.

Вернуться



Анна Иоанновна Романова 
(1693–1740)
Анна была дочерью 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. 
Анна Иоанновна чувствовала себя чужой в России. Поэтому 
она старалась окружить себя теми, кто мог оказать поддержку. 
Среди таких людей оказался Эрнст Бирон. Возникло даже 
понятие «бироновщина», обозначавшее злоупотребления 
власти, связанные с засильем немцев.

Вернуться

→
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При Анне Иоанновне действовала Тайная розыскная 
канцелярия. Стали поощряться доносы, проводились 
аресты. После многочисленных пыток людей ссылали 
в Сибири либо казнили.
Верховный совет заменили Кабинетом министров. Однако 
этот орган практически не обладал властью. Он управлял 
государством в соответствии с желаниями Анны Иоанновны 
и её фаворитов.
Императрица проводила продворянскую политику. 
Помещикам было разрешено самостоятельно распределять 
земли между своими наследниками. А с 1731 года им было 
передано право собирать подати с крестьян.
Анна Иоанновна перед смертью назначила своим 
преемником двухмесячного Иоанна Антоновича.

Вернуться← Назад

Анна Иоанновна Романова 
(1693–1740)



Екатерина Иоанновна 
Романова (1691–1733)
Екатерина Иоанновна была дочерью Ивана V и царицы 
Прасковьи Фёдоровны, старшей сестрой Анны Иоанновны.
По желанию Петра I в 1716 году вышла замуж за герцога 
Мекленбург-Шверинского Карла Леопольда. Этот брак был 
вызван политическими соображениями. Брак Екатерины 
сложился неудачно. В 1722 году Екатерина Ивановна, не 
выдержав жестокого и грубого отношения супруга, 
вернулась вместе с дочерью в Россию. Формального 
развода не было, но супруги больше не виделись.
В 1733 году Екатерина присутствовала на торжественной 
церемонии, на которой её дочь приняла православие 
и новое имя — Анна Леопольдовна.

Вернуться



Анна Леопольдовна
(1718–1746)
Родителями Анна Леопольдовны были Карл Леопольд, 
герцог Мекленбург-Шверинский, и царевна Екатерина 
Иоанновна. При рождении девочке дали имя Елизавета 
Катарина Кристина. В 1733 году она приняла православие и 
получила имя Анна Леопольдовна.
В 1739 году Анна Леопольдовна стала супругой Антона 
Ульриха, герцога Брауншвейг-Люнебургского и родила от 
него сына Ивана, ставшего императором после смерти Анны 
Иоанновны. Регентом при малолетнем правителе стала Анна 
Леопольдовна.
В конце 1741 года была свергнута в результате дворцового 
переворота, приведшего на престол Елизавету Петровну, 
и заточена в крепость в Риге. 

Вернуться



Иван VI Антонович
(1740–1764)
Российский император из Брауншвейгской ветви династии 
Романовых. Родителями Ивана были Анна Леопольдовна 
и Антон Ульрих Брауншвейг-Беверн-Люнебургский. 
Анна Иоанновна хотела оставить трон за потомками своего 
отца Ивана V и очень беспокоилась, как бы он не перешёл в 
будущем к потомкам Петра I. Поэтому в завещании она 
оговорила, что наследником является Иоанн Антонович. 
После прихода к власти Елизаветы Петровны маленький 
Иван был изолирован от родителей.
В 16 лет его отправили в Шлиссельбургскую крепость, где 
Иван находился в полной изоляции. В 1764 году он был убит 
в крепости.

Вернуться



Наталья Кирилловна 
Нарышкина (1651–1694)
Русская царица, вторая жена царя Алексея Михайловича, 
мать Петра I. 
Наталья была дочерью мелкопоместного дворянина 
Кирилла Нарышкина. Наталья Кирилловна воспитывалась 
в московском доме своего дальнего родственника, боярина 
Артамона Матвеева, где её и увидел Алексей Михайлович. 
В 19 лет она вышла замуж за царя и родила ему троих детей.
После смерти Алексея Михайловича Наталье Кирилловне 
пришлось стать во главе Нарышкиных, боровшихся с 
Милославскими.
После воцарения Петра I Наталья Кирилловна продолжала 
оказывать на него большое влияние.

Вернуться



Пётр Алексеевич Романов 
(1672–1725)
Последний царь всея Руси и первый Император Всероссийский. 
Родителями Петра были Алексей Михайлович и Наталья 
Кирилловна Нарышкина. 
После борьбы за власть между Нарышкиными и Милославскими 
в 1682 году на царство были венчаны сразу два правителя – 
Иван и Пётр, регентом при них стала старшая сестра Софья 
Алексеевна.
В 1689 году Пётр женился на Евдокии Лопухиной. Сделано это 
было по настоянию матери царя. Дело в том, что женатый 
мужчина считался самостоятельным. 
После заточения Софьи в монастыре, Иван передал всю полноту 
власти Петру, который стал полноправным правителем.

→
Далее

Вернуться



Петра I не зря называют Великим. За время его правления 
Россия сделала огромный шаг в своём развитии:
был введён европейский уклад жизни;
были проведены реформы, коснувшиеся военной сферы, 
сословной политики, мануфактурного производства и 
торговли, государственного строя;
совершены Азовские походы;
Россия вышла победительницей в Северной войне 
(1700–1721) и получила выход к морю.
В 1722 году Пётр I издал Устав о наследии престола, который 
нарушал традицию. Степень родства теряла значение, а 
назначение наследника происходило по воле правящего 
государя. Но своего преемника император назначить не 
успел, что привело к «эпохе дворцовых переворотов».
.

Вернуться← Назад

Пётр Алексеевич Романов 
(1672–1725)



Евдокия Фёдоровна Лопухина 
(1669–1731)
Царица, первая супруга Петра I, мать царевича Алексея. Отцом 
Евдокии был Илларион Авраамович Лопухин, стряпчий при дворе 
царя Алексея Михайловича. Была выбрана в качестве невесты 
царицей Натальей Кирилловной без согласования этого вопроса с 
16-летним женихом. Венчание Петра I и Лопухиной состоялось 27 
января 1689 года в церкви Преображенского дворца под 
Москвой. 
В 1697 году, перед самым отъездом царя за границу были 
сосланы отец царицы и его два брата — бояре Сергей и Василий. В 
1697 году Пётр, находясь в Великом посольстве, из Лондона 
письменно поручил своему дяде уговорить Евдокию постричься в 
монахини. 

Вернуться



Екатерина I 
(1684–1727)
Российская императрица, вторая супруга Петра I, мать 
императрицы Елизаветы Петровны.
До принятия православия будущую императрицу звали Марта 
Самуиловна Скавронская. О ранних годах её жизни мало 
известно. Пётр I познакомился с Екатериной во время 
Северной войны. Официальное венчание Петра I с Екатериной 
Алексеевной состоялось 19 февраля 1712 в церкви Исаакия 
Далматского в Петербурге. 
Манифестом от 15 ноября 1723 года Пётр объявил о будущей 
коронации Екатерины в знак особых её заслуг. После смерти 
Петра I и споров о его преемнике гвардейцы окружили Сенат 
и принудили сановников возвести на престол Екатерину. 
Однако государыня правила недолго. В 1727 году она умерла, 
завещав престол Петру II.

Вернуться



Пётр II Алексеевич
(1715–1730)
Российский император, внук Петра I, сын царевича Алексея 
Петровича и немецкой принцессы Софии-Шарлотты 
Брауншвейг-Вольфенбюттельской, последний представитель 
рода Романовых по прямой мужской линии.
Пётр II вступил на престол в возрасте 11 лет. Пётр II не был 
способен править самостоятельно, в результате чего 
практически неограниченная власть находилась сначала 
в руках Меншикова, а затем — Остермана и Долгоруких. Итогом 
царствования Петра II стало усиление влияния Верховного 
тайного совета, в который входили в основном старые бояре. 
Умер Пётр в возрасте 14 лет. Ходили слухи, что императора 
подменили и впоследствии появлялись самозванцы, 
выдававшие себя за Петра II.

Вернуться



Анна Петровна
(1708–1728)
Дочь царя Петра I и Екатерины I. В 1725 году вышла замуж 
за герцога Карла Фридриха Гольштейн-Готторпского. 10 февраля 
1728 года в Киле Анна родила сына Карла Петера Ульриха 
(впоследствии ставшего российским императором Петром III). 
Существует легенда, что Пётр, очень любивший Анну, 
в последние дни своей жизни хотел передать престол именно ей, 
но не успел это сделать. На престол взошла мать Анны — 
императрица Екатерина I.

Вернуться



Елизавета I Петровна
(1709–1761)
Российская императрица, дочь Петра I и Екатерины I. Завещание 
Екатерины I 1727 года предусматривало права Елизаветы и её 
потомства на престол после Петра II и Анны Петровны. Но после 
кончины Петра II в январе 1730 года про завещание Екатерины 
было забыто: вместо Елизаветы престол был предложен её 
двоюродной сестре Анне Иоанновне.
25 ноября 1741 года Елизавета Петровна при поддержке гвардии 
совершила государственный переворот. Елизавета унаследовала 
от отца энергию и темперамент. Однако её практически не 
интересовали государственные дела. Императрица любила 
устраивать маскарады, балы и праздники.
Елизавета хотела вернуть систему управления, созданную 
Петром Первым. Был упразднён Кабинет министров. Права 
верховного органа вернули Сенату.

Вернуться

→
Далее



В 1754 году были отменены внутренние таможенные пошлины. 
Вместо них были повышены пошлины на ввозимые и вывозимые 
из России товары. Это облегчило внутреннюю торговлю и 
улучшило положение крестьян и мелких ремесленников. 
За время правления Елизаветы Петровны Россия участвовала 
в русско-шведской войне (1741–1743) и Семилетней войне 
(1756–1763).
В декабре 1761 года Елизавета Петровна умерла. Согласно её 
завещанию на престол взошёл племянник императрицы – 
Пётр Фёдорович.

Елизавета I Петровна
(1709–1761)

Вернуться← Назад



Российский император, первый представитель Гольштейн-Готторп-
Романовской династии на российском престоле. Родителями Петра III 
были Анна Петровна и Карл Фридрих Гольштейн-Готторпский. 
Ставшая в 1741 году императрицей Елизавета Петровна хотела 
закрепить трон по линии своего отца и распорядилась привезти 
племянника в Россию. 
Пётр III презирал Россию и её жителей. Его кумиром был король 
Пруссии Фридрих II. Став императором Пётр вводил в армии 
и при дворе прусские порядки. В 1762 году Пётр III подписал  
Манифест о вольности дворянской. По нему дворяне освобождались 
от обязательной службы – как гражданской, так и военной. 
В 1745 году венчался с Екатериной Алексеевной, известной как 
Екатерина II. Обстоятельства смерти Петра III в 1762 году до сих пор 
окончательно не выяснены.

Вернуться

Пётр III Фёдорович
(1728–1762)



Екатерина II Алексеевна
(1729–1796)
Российская императрица, супруга Петра III. Будущая императрица 
родилась 21 апреля 1729 года в немецком городе Штеттине. При 
рождении она получила имя София Фредерика Августа. В 
феврале 1744 года 15-летнияя София отправилась 
в Россию. А уже в июне этого же года она приняла православие 
и крестилась под именем Екатерины Алексеевны. 
В 1745 году Екатерина вышла замуж за наследника престола 
Петра Фёдоровича. Жизнь при дворе для молодой Екатерины 
была непростой. Елизавета часто придиралась к ней по мелочам. 
С мужем отношения тоже не складывались.
В конце июня 1762 года Екатерина с помощью братьев Орловых и 
гвардии совершила государственный переворот. На престол 
взошла императрица Екатерина II.

Вернуться

→
Далее



Период правления Екатерины II считается одним из самых успешных в 
истории России:
Россия приняла участие в разделах Речи Посполитой (1772, 1793,1795);
были укреплены позиции государства после победы в русско-турецкой 
войне (1768–1774);
в 1775 году была проведена Губернская реформа;
в 1775 году императрицей были дарованы Жалованные грамоты 
дворянам и городам;
в 1783 году была создана Академия наук.
Были в правлении Екатерины и неудачи. Одной из них стало 
Крестьянское восстание под предводительством Е. Пугачёва. 

Вернуться← Назад

Екатерина II Алексеевна
(1729–1796)



Российский император, сын Екатерины II и Петра III. Павел I родился 
в 1754 году. С 1783 года будущий правитель жил в Гатчине. Там у него 
был свой двор и войско. Павел всячески противопоставлял свой 
скромный образ жизни роскоши Зимнего дворца.
Приход Павла I к власти многим напоминал государственный 
переворот. Новый правитель всячески ломал заведённые Екатериной 
порядки.
Наиболее важным достижением его внутренней политики было 
подписание в 1797 году Акта о престолонаследии. Согласно ему власть 
передавалась только по мужской линии старшему сыну правящего 
императора.
При Павле I Россия была участницей антифранцузской коалиции, но 
с 1800 года император пошёл на сближение с Наполеоном Бонапартом.
В 1801 году был убит заговорщиками.

Вернуться

Павел I Петрович
(1754–1801)



Александр I Павлович
(1777–1825)
Император и самодержец Всероссийский, старший сын 
императора Павла I и Марии Фёдоровны. 
С раннего детства Александр воспитывался под контролем своей 
бабушки Екатерины II, старавшейся привить ему любовь 
к идеям просветителей. 
После восшествия на престол в 1801 году молодой император 
постарался окружить себя единомышленниками, молодыми 
образованными представителями знатных семей.
За время своего правления Александр I провёл ряд значимых 
реформ.
В 1802 году был издан Манифест «Об учреждении министерств». 
Они заменили созданные при Петре I коллегии.
В 1801 году был издан указ, который позволял купцам, мещанам и 
государственным крестьянам покупать землю в собственность.

Вернуться

→
Далее



При Александре I создавались новые учебные заведения: приходские 
училища, уездные училища, гимназии и лицеи.
Александр I проводил реформы, направленные на смягчение характера 
власти. Работу над этим он поручил Михаилу Сперанскому. План 
Сперанского так и не был осуществлён.
Александр I подписал невыгодный для России Тильзитский мир. 
Основным внешнеполитическим событием стала Отечественная война 
1812 года, из которой Россия вышла победительницей.
За время правления Александра I территория Российской империи 
значительно расширилась: в российское подданство перешли 
Восточная и Западная Грузия, Мингрелия, Имеретия, Гурия, Финляндия, 
Бессарабия, большая часть Польши.

Александр I Павлович
(1777–1825)

Вернуться← Назад



Николай I Павлович
(1796–1855)
Император Всероссийский, третий сын императора Павла I 
и Марии Фёдоровны. 
19 ноября 1825 года неожиданно умер Александр Первый. У 
императора не было детей, поэтому унаследовать престол должен 
был следующий по старшинству сын Павла Первого Константин. 
Однако существовал тайный документ, в котором Константин 
отрекался от престола.
Присяга новому императору была омрачена события Восстания 
декабристов. 22 августа 1826 года Николай I был коронован.
Основными событиями его внутренней политики стали:
появление теории «официальной народности»;
усиление реакционной политики;
публикация Свода законов Российской империи;
Финансовая реформа Канкрина.

Вернуться

→
Далее



Внешняя политика Николая I складывалась из трёх направлений: 
поддержка и укрепление абсолютистских режимов в государствах 
Европы, решение Восточного вопроса, борьба за покорение Кавказа.
В результате:
Россия участвовала в подавлении восстаний, вспыхивавших 
в государствах Европы;
по итогам Крымской войны Россия потеряла возможность иметь 
военный флот в Чёрном море;
велась война на Северном Кавказе. 

Николай I Павлович
(1796–1855)

Вернуться← Назад



Александр II Николаевич
(1818–1881)
Император Всероссийский, Царь Польский и Великий князь 
Финляндский, старший сын Николая Павловича и Александры 
Фёдоровны.
Александр II вошёл в русскую историю как проводник 
широкомасштабных реформ:
1857 год – ликвидация военных поселений;
1863 год – финансовая реформа;
1863 – реформа высшего образования;
1864 год – Земская и Судебная реформы;
1870 год – реформа городского самоуправления;
1871 – реформа среднего образования;
1874 год – военная реформа.

Вернуться

→
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Пожалуй, самой важной реформой Александра II стала отмена 
крепостного права в 1861 году. 
Во внешней политике Александр II добился пересмотра условий 
Парижского мирного договора.
Россия вела войну с Османской империей (1877–1878), которая 
завершилась подписанием Сан-Стефанского мирного договора. 
Дипломатическим поражением Александра II стали решения 
Берлинского конгресса, по которым Россия лишилась части 
закавказских территорий.
На Александра II был совершён ряд покушений. В 1881 году он погиб от 
ранений, полученных в результате взрыва бомбы, брошенной 
народовольцем И. Гриневицким.

Александр II Николаевич
(1818–1881)

Вернуться← Назад



Император Всероссийский, царь Польский и великий князь 
Финляндский, сын императора Александра II  и Марии Александровны.
Александр III взошёл на престол в 1881 году после убийства отца. Его 
политический курс был реакционным и получил название «политика 
контрреформ».
В 1881 году  было подписано «Положение о мерах к охранению 
государственной безопасности и общественного спокойствия». 
В 1890 году была проведена Земская контрреформа. 
При Александре III ужесточилась цензура и была ликвидирована 
автономия университетов.
Россия не участвовала в масштабных войнах, поэтому императора 
прозвали Миротворцем. За время его правления Россия заключила 
военный союз с Францией и присоединила территории Хивинского 
ханства и Бухарского эмирата.

Вернуться

Александр III Александрович 
(1845–1894)



Император Всероссийский, царь Польский и великий князь 
Финляндский, сын императора Александра III  и Марии Фёдоровны.
Николай II вступил на престол в 1894 году. Его правление проходило в 
достаточно сложных условиях. В России царили революционные 
настроения. К тому же народ не принимал его супругу Александру 
Фёдоровну, обвиняя её в проблемах государства.
В 1905–1907 годах Россию всколыхнула революция, в ходе которой 
было положено начало парламентаризму и в некоторой степени 
ограничено самодержавие.
За время правления Николая II Россия участвовала в Русско-японской 
войне (1904–1905). Наиболее страшным событием стало участие 
России в Первой мировой войне.
В феврале 1917 года началась новая революция, которая привела к 
отречению Николая II от престола и окончанию правления династии 
Романовых.

Вернуться

Николай II 
Александрович (1868–1918)


