
Петр I великий [30 мая (9 июня) 1672, 
Москва — 28 января 
(8 февраля) 1725, Санкт-Петербург], 
российский царь с 1682 (правил с 1689), 
первый российский император (с 1721), 
младший сын Алексея Михайловича от 
второго брака с Натальей Кирилловной 
Нарышкиной.
22 марта 1677 года Петр I в 5 лет начал 
обучаться.



Петр I провел реформы государственного 
управления (созданы Сенат, коллегии, органы 
высшего государственного контроля и 
политического сыска; церковь подчинена 
государству; проведено деление страны на 
губернии, построена новая столица — 
Санкт-Петербург).
Петр I использовал опыт западноевропейских 
стран в развитии промышленности, торговли, 
культуры. Проводил политику меркантилизма 
(создание мануфактур, металлургических, горных 
и других заводов, верфей, пристаней, каналов). 
Руководил постройкой флота и созданием 
регулярной армии.
Петр I возглавлял армию в Азовских походах 
1695-1696, Северной войне 1700-1721, Прутском 
походе 1711, Персидском походе 1722-1723; 
командовал войсками при взятии Нотебурга (1702), 
в сражениях при деревне Лесной (1708) и под 
Полтавой (1709). Способствовал упрочению 
экономического и политического положения 
дворянства.
По инициативе Петра I открыты многие учебные 
заведения, Академия наук, принята гражданская 
азбука. Реформы Петра I проводились жестокими 
средствами, путем крайнего напряжения 
материальных и людских сил (подушная подать), 
что влекло за собой восстания (Стрелецкое 1698, 
Астраханское 1705-1706, 
Булавинское 1707-1709), беспощадно 
подавлявшиеся правительством. Будучи 
создателем могущественного абсолютистского 
государства, добился признания за Россией 
авторитета великой державы. 



Гражда́нский шрифт — шрифт, введённый в 
России Петром I в 1708 году для печати светских 
изданий в результате первой реформы русского 
алфавита (изменения состава азбуки и упрощения 
начертания букв алфавита).
Предпосылкой для создания гражданского шрифта 
стала мода на латиницу, которая распространилась 
в среде образованных русских людей в 1680-х – 1690-
х годах[1]. Гражданский шрифт стал компромиссом 
между сторонниками традиций и теми, кто 
стремился к максимально полному заимствованию 
западной культуры.
Петровская реформа русского типографского шрифта 
была проведена в 1708—1710 гг. Её целью было 
приблизить облик русской книги и иных печатных 
изданий к тому, как выглядели западноевропейские 
издания того времени, резко отличавшиеся от типично 
средневековых по виду русских изданий, которые 
набирались церковнославянским шрифтом — 
полууставом. В январе 1707 г. по эскизам, 
предположительно выполненным лично Петром I, 
чертёжник и рисовальщик Куленбах, состоявший при 
штабе армии, сделал рисунки тридцати двух строчных 
букв русского алфавита, а также четырёх прописных 
букв (А, Д, Е, Т). Полный комплект шрифтовых знаков в 
трёх размерах по рисункам Куленбаха был заказан в 
Амстердаме в типографии белорусского мастера Ильи 
Копиевича; одновременно шрифты по этим рисункам 
были заказаны в Москве, на Печатном дворе.



Екатери́на I
 Ма́рта Самуиловна Скавро́нская, Екатери́на 
Алексе́евна Миха́йлова;
 1684—1727 гг.— российская императрица с 
1721 как супруга царствующего императора, 
с 1725 как правящая государыня; вторая 
жена Петра I Великого, мать императрицы 
Елизаветы Петровны.
В её честь Петром I учреждён орден Св. 
Екатерины в 1713 и назван город 
Екатеринбург на Урале в 1723. Имя 
Екатерины I носит также Екатерининский 
дворец в Царском Селе, выстроенный при её 
дочери Елизавете.



Верхо́вный  та́йный  сове́т 
 высшее совещательное государственное 
учреждение Российской империи в 
1726—1730 гг. в составе 7-8 человек. 
Создан императрицей Екатериной I как 
совещательный орган, фактически решал 
важнейшие государственные вопросы.

А. Д.  Меншиков
Ф. М.   Апраксин  

  Г. И.  Головкин

П. А.  Толстой

Д. М.  Голицын

А.И.  Остерман

Карл-Фридрих 
Голштинский



23 (12) октября 1715  — 
30 (19) января 1730 

Внук Петра I, сын царевича Алексея 
Петровича и немецкой принцессы Софии-
Шарлотты Брауншвейг-
Вольфенбюттельской, последний 
представитель рода Романовых по прямой 
мужской линии. Вступил на престол 6 (17) 
мая 1727, когда ему было всего 
одиннадцать 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 II 
Алексе́евич 



Была выдана замуж в 1710 за герцога 
Курляндского Фридриха Вильгельма; овдовев 
через 4 месяца после свадьбы, осталась в 
Курляндии. После смерти Петра II была 
приглашена в 1730 на российский престол 
Верховным тайным советом, как монарх с 
ограниченными полномочиями в пользу 
аристократов -"верховников", но, при поддержке 
дворян, забрала всю власть, разогнав Верховный 
совет. Время её правления позднее получило 
название бироновщина по имени её фаворита 
Бирона.

А́нна 
Иоа́нновна 
28 января 
(7 февраля) 1693 — 
17 (28) октября 
1740) — российская 
императрица из 
династии 
Романовых.

Вторая дочь царя 
Ивана V (брата и 
соправителя царя 
Петра I) от 
Прасковьи 
Фёдоровны. 



А́нна Леопо́льдовна 
(нем. Elisabeth Katharina 
Christine, Prinzessin von 
Mecklenburg-Schwerin); 
7 декабря 1718, Росток — 
19 марта 1746, Холмогоры)— 
правительница Российской 
империи с 9 ноября 1740 по 
25 ноября 1741.
Дочь Карла Леопольда, 
герцога Мекленбург-
Шверинского, и Екатерины 
Иоанновны. В России с 1722. 
В 1733 приняла православие.

В 1740 родила сына Ивана, наследника 
престола. В том же году по низложении 
регента Бирона объявила себя 
правительницей 
при младенце-императоре Иоанне VI. При 
ней государственными делами заведовал 
Миних, потом Остерман, Головкин.
В 1741 была свергнута в результате военного 
переворота, приведшего на престол 
Елизавету Петровну. Дети — Иоанн 
(1740—1764), Екатерина (1741—1807), 
Елизавета (1743—1782), Пётр (1745—1798) и 
Алексей (1746—1787). Умерла в заточении в 
Холмогорах 7 (18) марта 1746.
Похоронена в Благовещенской церкви 
Александро-Невской лавры.[2]



      Елизавета Петровна 1709-1761/62
российская императрица с 1741, 
дочь Петра I и Екатерины I-й. 
Возведена на престол гвардией. В ее царствование были 
достигнуты значительные успехи в развитии хозяйства, 
культуры России и во внешней политике, чему 
способствовала деятельность Михаила Ломоносова, П. И. и 
И. И. Шуваловых, А. П. Бестужева-Рюмина и др.



                Пётр III
 10 (21) февраля 1728, Киль, Голштиния 

5 (17) июля 1762, Ропша, близ Петербурга,

 российский император. Сын старшей дочери

 Петра I цесаревны Анны Петровны и герцога

 Голштинского Карла-Фридриха. 



                Екатерина II Великая 
(1729-96) - российская императрица с 1762.
 Немецкая принцесса 
  Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербстская. 
С 1744 — в России. 
С 1745 жена великого князя Петра Федоровича, 
будущего императора Петра III, которого свергла с 
престола (1762), опираясь на гвардию. 



Екатерина II провела реорганизацию Сената 1763,

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

 Возглавляла Уложенную комиссию 1767-69. 
При Екатерине II произошла Крестьянская война 1773-75. 

Издала Учреждение для управления губернией 1775, 
Жалованную грамоту дворянству 1785 и Жалованную грамоту 
городам 1785. 

При Екатерине II в результате русско-турецких войн 1768-74, 
1787-91 Россия окончательно закрепилась на Черном мысе, 
были присоединены Сев. Причерноморье, Крым, Прикубанье.

 Приняла под российское подданство Восточную Грузию (1783).

В период правления Екатерины II осуществлены разделы Речи 
Посполитой (1772, 1793, 1795). 

Переписывалась с Вольтером и другими деятелями французского 
Просвещения. 

Екатерина II - автор многих беллетристических, 
драматургических, публицистических, научно-популярных 
сочинений, «Записок»



, Павел I - российский император
 родился 1 октября 1754 года. Отец 
российского императоров 
Александра I и Николая I  и 
сын императрицы Екатерины II.


