
ДИНАСТИЯ РОМАНОВЫХ



МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ

Первым царем из рода Романовых стал 
Михаил Федорович. Это произошло в 1613 
году, после долгих лет Смуты, 
разорившей и обескровившей страну. 
Выборы Земским собором нового царя 
были весьма бурными. Несколько 
боярских партий имели своих 
кандидатов. За юного Михаила 
Федоровича помимо придворных 
выступили казаки, создавшие 
собственную легенду о передаче власти 
царем Федором. 



В истории Михаил Федорович остался как кроткий, легко поддающийся влиянию своего окружения монарх. 
Обычно все успехи его царствования относят на счет энергичного патриарха Филарета. Но последние 
двенадцать лет Михаил правил сам, и эти годы по важности и сложности решения государственных дел 

мало, чем отличаются от предыдущих.

Восстанавливать Русь, наводить элементарный порядок, реформировать армию и создавать военно-
промышленное производство, бороться с мятежниками и бандами разбойников, освобождать земли от 
оккупантов, укреплять политический центр, создавать разумную систему налогообложения, пресекать 
чиновничий произвол и как-то стабилизировать ситуацию внутри страны и во взаимоотношениях с 

агрессивными соседями Запада и Юга - вот основные задачи Михаила и Филарета как политика. Его и 
называли официально "Великим Государем, Святейшим Патриархом Филаретом Никитичем", с чем был 

согласен царь Михаил. Филарет прилагал немало усилий для того, чтобы царская власть воспринималась в 
народе и элитой как власть от Бога, как духовная ценность, нравственно обязывающая к верности государю, 

а не только как чисто политическая реальность.

Со всеми этими задачами он справился, и после его смерти трон по закону перешел его сыну .



Основаны новые центральные учреждения, каковы 
приказы: Тайных дел (не позже 1658 г.), Хлебный (не 

позже 1663 г.), Рейтарский (с 1651 г.), Счётных дел (упом. 
с 1657 г.), занятый проверкой прихода, расхода и остатков 

денежных сумм, Малороссийский (упом. с 1649 г.), 
Литовский (1656—1667), Монастырский (1648—1677). 
В финансовом отношении сделано также несколько 

преобразований: в 1646 и следующих годах совершена 
перепись тяглых дворов с их совершеннолетним и 

несовершеннолетним населением мужского пола, сделана 
неудачная попытка введения новой соляной пошлины; 

указом от 30 апр. 1654 г. запрещено было взимать мелкие 
таможенные пошлины (мыт, проезжие пошлины и 

годовщину) или отдавать их на откуп и велено было 
зачислить в рублёвые пошлины, взимаемые в таможнях; в 

начале 1656 г. (не позже 3-го марта) ввиду недостатка 
денежных средств выпущены медные деньги. 

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (ТИШАЙШИЙ) (19 
МАРТА 1629 — 26 ЯНВАРЯ 1676) — ВТОРОЙ 

РУССКИЙ ЦАРЬ (14 ИЮЛЯ 1645 — 26 ЯНВАРЯ 1676) 
ИЗ ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ, СЫН МИХАИЛА 

ФЁДОРОВИЧА.



В области законодательства: составлено и издано Уложение 
(печаталось в 1-й раз 7—20 мая 1649 г.) и пополняющие его в 

некоторых отношениях: Новоторговый устав 1667 г., 
Новоуказные статьи о разбойных и убийственных делах 1669 г., 

Новоуказные статьи о поместьях 1676 г. 
При царе Алексее продолжалось колонизационное движение в 

Сибирь. Прославились в этом отношении: А. Булыгин, О. 
Степанов, Е. Хабаров и другие. Основаны Нерчинск (1658 г.), 

Иркутск (1659 г.), Селенгинск (1666 г.).



Федор наследовал престол в четырнадцать лет,   венчали на царство 
в Успенском соборе Московского Кремля 18 июня 1676 года. К 
сожалению, он не отличался хорошим здоровьем, с детства был 

слабым и болезненным и правил страной всего шесть лет.
Часть этого времени заняла война с Турцией и Крымским ханством 

из-за Украины. Только в 1681 году в Бахчисарае стороны 
официально признали воссоединение с Россией, Левобережной 

Украины и Киева. (Киев Россия получила по договору с Польшей 
1678 года в обмен на Невель, Себеж и Велиж.

     В делах внутреннего управления страной Федор Алексеевич 
больше всего известен двумя нововведениями. В 1681 году был 
разработан проект создания впоследствии знаменитой, а тогда 

первой в Москве, Славяно-греко-латинской академии.
По желанию Федора Алексеевича 12 января 1682 года Боярская 

Дума отменила местничество, а разрядные книги, в которых были 
записаны «разряды», то есть должности, были сожжены.

ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ



29 мая 1682 г по настоянию стрельцов за малолетством обоих царевичей 
(Петра и Иоанна) правительницей государства была провозглашена царевна 
Софья. С этой поры и до 1687 г. она сделалась фактически правительницей 

государства.
При Софье был заключен вечный мир с Польшей в 1686 г. Россия получила 
навсегда Киев, уступленный раньше по Андрусовскому миру (1667) только на 

два года, Смоленск; Польша окончательно отказалась от левобережной 
Малороссии. Тяжелые обстоятельства, нападения турок, принудили Польшу 
заключить такой невыгодный для нее мир. Россия обязалась за него помочь 

Польше в войне с Турцией, которую Польша вела в союзе с немецкой 
империей и Венецией. Вследствие принятого Россией на себя обязательства 
любимец Софьи, князь  Голицын, два раза ходил в Крым. Крымские походы 

(в 1687 и 1689 гг.) окончились неудачей. Во время первого похода была 
зажжена степь. Во второй поход русские дошли уже до Перекопа, Голицын 
начал было переговоры о мире; переговоры затянулись, войско ощущало 

сильнейший недостаток в воде, и русские принуждены были воротиться, не 
заключив мира. Несмотря на эту неудачу, Софья наградила своего любимца, 

как победителя. С Китаем в правление Софьи был заключен Нерчинский 
договор (1689 г.), по которому оба берега Амура, завоеванные и занятые 

казаками, были возвращены Китаю. 

СОФИЯ АЛЕКСЕЕВНА - ТРЕТЬЯ 
ДОЧЬ ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ 

МИХАЙЛОВИЧА



25 июня 1682 Иван V Алексеевич и Пётр I Алексеевич 
венчались на царство в Успенском соборе Московского 

Кремля. Хотя Иван назывался «старшим царём», он 
практически никогда напрямую не занимался 

государственными делами, а целиком посвятил себя 
семье. С 1682 по 1689 Россией управляла Софья, а в 

1689 фактическая власть перешла к Петру.
 

Иван V Алексеевич умер на 30-м году жизни, 29 января 
1696 в Москве и похоронен в Архангельском соборе 

Московского Кремля.
 

ИВАН (ИОАНН) ПЯТЫЙ АЛЕКСЕЕВИЧ РОМАНОВ
 

(1682—1696)



Пётр I Великий (30 мая по старому стилю (9 
июня по новому стилю) 1672 — 28 января по 
старому стилю (8 февраля по новому стилю) 

1725) — царь России (с 1682) и первый 
император (20 января 1721 года за 

государственные заслуги был объявлен 
«Отцом отечества и Императором 

Всероссийским») Российской империи 
(1721-25), до сих пор считается одним из 

самых выдающихся политиков нашей страны.
 

ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ (ПЕРВЫЙ) 
РОМАНОВ



Первым самостоятельным шагом молодого царя можно считать предпринятую в 1695 
году попытку взятия Азова. Эта крепость представляла важное значение не только с точки 

зрения обеспечения выхода к морю, но и, прежде всего, для обеспечения безопасности 
южных районов страны от набегов крымских татар.

 
Первый Азовский поход 1695 года оказался неудачным. Русская армия не смогла взять 

крепость. В условиях отсутствия у русских флота, турецкий гарнизон получал снабжение 
по морю, и войска Петра не могли этому помешать.

Зимой и весной 1696 в Воронеже Пётр организовал строительство речного флота. 
Получив в свое распоряжение только что построенную флотилию и реорганизовав 

командование армией, царь повторил штурм, и 19 июля 1696 года гарнизон Азова сдался. 
Через несколько дней на берегу Азовского моря был заложен город Таганрог.

 



После возвращения в Россию и заключения мирного договора с Турцией 
Пётр объявил войну Швеции, которая захватила часть русских земель на 

Балтийском море за полвека до этого. Так в 1700 началась Великая Северная 
война, затянувшаяся на 21 год.

 
В 1711 Пётр опрометчиво напал на турок и понёс серьёзное поражение. По 

мирному договору он должен был отдать черноморские порты, которые 
захватил в 1697, а султан обязался не присоединяться к войне на стороне 

Карла XII.

СЕВЕРНАЯ ВОЙНА



В начале правления Пётр осуществил значительные реформы, нацеленные на 
реформирование России по образцу Европы. Под мощным влиянием своих западных 

советников, Пётр реорганизовал русскую (стрелецкую) армию по европейскому образцу 
и вознамерился создать из России великую морскую державу.

 Усиливается бюрократическая система, создаётся Сенат, ставший впоследствии высшим 
судебным и частично законодательным органом, появляется система коллегий - аналогов 
современных министерств, каждой из которых вменяется контроль над определёнными 

отраслями. Церковь контролируется Синодом, патриаршество и многие церковные 
привилегии отменены, начинается подход к секуляризации (переходу в собственность 

государства) церковных земель.
Помимо усиления центральной власти, Пётр ведёт политику усиления и власти на местах. 

Государство разделяется на 11 (первоначально 8) губерний, каждая губерния делится на 
провинции, а |провинции - на уезды. Во главе каждой из этих ячеек стоит высокий чин. 
После введения такой системы местное управление осуществляется значительно легче.

ПОЛИТИКА ПЕТРА I



Екатерина I Алексеевна (Марта Скавронская) (5 (15) апреля 1683 или 1684, 
Лифляндия— 6 (17) мая 1727) — русская императрица (с 1721 как супруга 
царствующего императора, с 1725 как правящая государыня), вторая жена 

Петра I Великого, мать императрицы Елизаветы Петровны.
 Екатерина была неграмотна, она была не способна управлять 

государством, поэтому во всём доверяла своим советникам. И только когда 
заходили речь о флоте, она оживлялась: любовь её мужа к морю коснулась 

и её. В 1726 в помощь императрице, плохо разбирающейся в делах, был 
создан высший орган власти Высший тайный совет. Верховниками стали 

самые влиятельные государственные деятели во главе с Меншиковым. Роль 
Сената резко упала, хотя его и переименовали в «Высокий Сенат». 
Верховники сообща решали все важные дела, а Екатерина только 

подписывала присылаемые ими бумаги.
 

Деятельность екатерининского правительства ограничивалась мелочами. 
Состояние государственных дел было плачевным, казна пуста. Всюду 
процветали казнокрадство, произвол и злоупотребления. Ни о каких 

реформах и преобразованиях речи не было.

ЕКАТЕРИНА ПЕРВАЯ РОМАНОВА



 А́нна Иоа́нновна (Анна Ивановна) (17 (27) февраля 1693, Москва — 5 (17) октября 
1740, Петербург), российская императрица (с 1730) из династии Романовых. Вторая 

дочь царя Ивана V и Прасковьи Фёдоровны Салтыковой.
 

После смерти Петра II была приглашена 25 января 1730 на российский престол 
Верховным тайным советом по предложению Д. М. Голицына и В. Л. Долгорукова. В 

1730 член Верховного тайного совета Д. М. Голицын предложил возвести на 
российский престол Анну, если она подпишет «Кондиции» — условия, 
ограничивающие самодержавие в пользу аристократов-«верховников».

 
Анна подписала «Кондиции», согласно которым без Верховного тайного совета она 

не могла объявлять войну, заключать мир, вводить новые подати и налоги, 
производить в чины выше полковника, жаловать вотчины, без суда лишать дворянина 

жизни, чести и имущества, вступать в брак, назначать наследника престола. Анна 
вступила на престол 19 января 1730 года. Прибыв в Москву, Анна получила 

поддержку у оппозиции (А. И. Остерман, Феофан Прокопович, П. И. Ягужинский, А. 
Д. Кантемир). Убедившись в верности дворянства, вручившего ей 25 февраля 1730 
челобитную с просьбой о восстановлении самодержавной власти, Анна разорвала 

«Кондиции».
 

АННА ИОАННОВНА РОМАНОВА



Придя к власти, Анна распустила Верховный тайный совет (1730). В этом же году 
учреждена была Канцелярия тайных розыскных дел, сменившая уничтоженный при 

Петре II Преображенский приказ.
В 1731 году учреждён был Кабинет Министров, в состав которого вошли А. И. 

Остерман, Г. И. Головкин, А. М. Черкасский, до этого уже функционировавший как 
личный секретариат императрицы. Постепенно Кабинет приобрёл новые функции, 

в том числе право издавать законы и указы, что делало его очень похожим на 
Верховный совет.

 
В годы правления Анны был отменён указ о единонаследии (1731), учреждён 
Шляхетный кадетский корпус (1731), ограничена 25 годами служба дворян. 

При Анне, правительнице, не отличавшейся ни умом, ни образованием, огромное 
влияние имел её фаворит Э. И. Бирон. «Бироновщина», олицетворявшая 

политический террор, казнокрадство, распущенность нравов, неуважение к русским 
традициям, вошла тёмной страницей в русскую историю. Проводя продворянскую 
политику, Анна была непримирима к проявлениям дворянской оппозиционности. 
Голицын и Долгорукие, выступления которых в январе — феврале 1730 Анна не 

простила, позднее были заключены в тюрьму, сосланы, казнены. 



Елизаве́та Петро́вна (29 декабря 1709 — 5 января 1762).
Основными принципами внутренней и внешней политики 

Елизавета провозгласила возвращение к петровским 
преобразованиям. Упразднила возникшие после смерти отца 

государственные институты (Кабинет министров и др.), 
восстановила роль Сената, коллегий, Главного магистрата. 

Отменила смертную казнь (1756). Ликвидировала 
внутригосударственные таможни. В 1754 создала Уложенную 

комиссию для выработки нового свода законов. Комиссия 
разработала проекты реформ, направленных на секуляризацию 

церковных земель, законодательное оформление дворянских 
привилегий и т. п.

 Активной была и внешняя политика Елизаветы. В ходе русско-
шведской войны 1741—1743 Россия получила значительную 
часть Финляндии. Пытаясь противостоять возросшей мощи 

Пруссии, Елизавета отказалась от традиционных отношений с 
Францией и заключила антипрусский союз с Австрией. Россия 
при Елизавете успешно участвовала в Семилетней войне. После 

взятия Кенигсберга Елизавета издала указ о присоединении 
Восточной Пруссии к России на правах её провинции. 

Кульминацией военной славы России при Елизавете стало взятие 
Берлина в 1760.

 

ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА 
РОМАНОВА



Екатери́на II Алексе́евна Вели́кая 
(Екатерина Великая 21 апреля 
1729, Штеттин, Германия — 6 

(17) ноября 1796, Санкт-
Петербург) — русская 

императрица (1762—1796). 
Период её правления часто 
считают «золотым веком» 

Российской Империи.

ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ РОМАНОВА



Екатерина пыталась провести общую политическую реформу, руководствуясь идеями Просвещения.
 

Была проведена реформа Сената (1763). Сенат разделён на 6 департаментов, возглавляемых обер-прокурорами. Главой Сената был 
генерал-прокурор. 

Сформировано дворянское сословие с особыми вольностями и привилегиями (свобода от телесных наказаний, рекрутской повинности и 
податей). 

Административная реформа. Страна разделена на 50 губерний, во главе с губернаторами. Губернии делились на уезды. В помощь 
губернаторам создавались казённые и судебные палаты, а также приказ общественного призрения (собес), куда помимо чиновников 

входили выборные заседатели. 
Открыт Смольный институт благородных девиц 1764. 

Введено оспопрививание. 
Распространилось масонство. 

Введены в обращение бумажные деньги (1768) ассигнации. 
Предпринята попытка созыва законодательной Kомиссии из 565 депутатов, в которой были представлены все слои населения, кроме 

крепостных крестьян (1767—-1768). Основная цель - выяснение народных нужд для реформы. Первое заседание прошло в Грановитой 
палате в Москве. Из-за консерватизма депутатов, Комиссию пришлось распустить. 

Проведена секуляризация церковных земель (1764) 
Ликвидация гетманства на Украине в 1764 и Запорожской сечи в 1775. 

Мятеж Мировича 1764 и Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва (1773—1774). 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
 



 
за Петром I Екатерина проводила активную политику, стремясь к укреплению 

Российской Империи и расширению её границ.
 

Дипломатические усилия привели к разделу Польши между Россией, Австрией и 
Пруссией (1772, 1793 и 1795). К России отошла Белоруссия и Правобрежная Украина 

(1793), а также Курляндия и Литва 1795. 
Греческий проект: в результате русско-турецких войн (1768—1774 и 1787—1792) к 

России были присоединены земли Новороссии (1774) (сейчас южная Украина), Крыма и 
Кубани. Основаны города Севастополь и Екатеринослав. Суворов уже ждал приказа идти 

на Стамбул, но Австрия отказалась помогать и поход был отменен. Косвенным итогом 
ослабления Османской Империи стало присоединение Грузии (1783). 

Поддержка США в войне против Англии: Вооруженный нейтралитет 1780, означавший 
морское деблокирование Америки. 

Россия отразила нападение Швеции (1788-1790). 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА



Павел I Петрович (1 октября 1754—23 марта 1801) — 
император России (1796—1801) из династии Романовых, 

сын Екатерины II и Петра III.
Своё царствование начал с ломки всех порядков 

материнского правления. Отменил петровский указ о 
назначении самим императором своего преемника на 
престоле. Указом о «трёхдневной барщине» запретил 

помещикам отправление барщины по воскресным дням и 
более трёх дней в неделю. Павел счёл, что положение 
помещичьих крестьян-крепостных лучше, чем участь 
крестьян казённых, и роздал 600 тысяч душ казённых 

крестьян в частное владение, чем вызвал ненависть с их 
стороны.

 Существенно сузил права дворянского сословия по 
сравнению с теми, что были пожалованы Екатериной II, а 
порядки, заведённые в Гатчине, были перенесены на всю 

российскую армию. Жесточайшая дисциплина, 
непредсказуемость и произвол императорских капризов 

привели к массовым увольнениям дворян из армии, 
особенно офицерского состава гвардии.

ПАВЕЛ ПЕРВЫЙ РОМАНОВ



Недовольство во всех слоях общества нарастало. Не чувствуя и не понимая 
этого, Павел I запретил выезд молодых людей за границу на учёбу, из-за 

границ был закрыт ввоз книг, вплоть до нот, закрыты частные типографии. 
Дошло до того, что устанавливалось время, когда в домах полагалось 

тушить огни. Из русского языка изымались слова «гражданин», «отечество» 
и др.

Внешняя политика отличалась бессистемностью и произволом. Россия 
меняла союзников в Европе как перчатки. Незадолго перед смертью Павел 

послал в поход на Индию войско Донское — 22 507 человек без обоза, 
припасов и какого-либо стратегического плана. Поход был отменён сразу 

после гибели Павла.



Александр I сразу же в своем манифесте заявил, что 
будет во всем подражать Екатерине.

Все возлагали на него надежды; надеялись, что он даст 
России дворянскую конституцию.

Александр окружил себя своими друзьями. Кочубей, 
Новосильцев, Чарторыжский и Строганов занимали 

здесь первое место, а Александр называл свое общество 
«Комитетом общественного спасения».

Он даже иногда поговаривал об освобождении 
крестьян и даже запретил «Петербургским Ведомостям» 

печатать объявления о продаже людей.
Первое время, когда Александр либеральничал, он 

приблизил к себе Сперанского, преподавателя 
духовной семинарий. Сперанский прямо заявил 

Александру I. о том, что необходимо дать народу 
свободу, не дожидаясь, пока он сам ее возьмет. 

Сперанский прекрасно понимал, что народ когда-
нибудь проснется и тогда не избежать революции.

АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ РОМАНОВ 
1801-1825



Наполеон двинул в 1812 году войска на Смоленск и Москву, но Москву сожгли сами 
русские, а французы погибли от холода и от руки тех самых крестьян, которых явились 

освобождать.
В это же время Александр сослал Сперанского в Пермь - еще до Бородинского боя (26 

августа). После взятия Парижа Александр совершенно изменился. Во Франции он 
восстановил монархию, а сам превратился в самодержавнейшего из самодержавных 

царей. Венский конгресс, на котором низложили Наполеона, сделал Александра гордым 
и самоуверенным тираном.

Александр, читая Библию и Евангелие, уверил себя, что искупление народа по-
евангельски в страдании, он решил, что свобода не нужна. И отдал Россию во власть 
Аракчеева. Аракчеев устроил в России известные военные поселения. Каждый город, 

каждая деревня были приписаны к известному военному пункту. Жители обязаны были 
составлять из своей среды войско и содержать его. 

 
 Другими словами, Россия превратилась в огромную казарму. Солдат жестоко избивали, 

гнали «сквозь зеленую улицу» и драли шпицрутенами. А солдаты в свою очередь 
обижали и грабили население.



Николай I Павлович (25 июня (6 июля) 1796, Царское Село — 18 февраля (2 марта) 
1855, Петербург) — император всероссийский (1825—1855).

Главной целью его политики была предельная централизация власти, он хотел 
сосредоточить в своих руках главные рычаги управления государством. Для этого была 

создана личная Его Императорского Величества канцелярия, включающая шесть 
отделений: первое ведало личными бумагами императора; второе — законодательством 

Российской Империи; третье — тайная канцелярия — самое могущественное 
ведомство, обладающее большой властью и широкими полномочиями; четвертым 
отделением заведовала мать императора, в его компетенцию входили управление 

учебными и богоугодными заведениями, а так же благотворительность; пятое отделение 
занималось крестьянским вопросом; шестое — проблемами Кавказа.

После подавления восстания декабристов Николай развернул в стране масштабные 
мероприятия по искоренению «революционной заразы». Тайная канцелярия 

возглавляемая Бенкендорфом занималась политическим сыском. Знаменитые «голубые 
мундиры», несмотря на свою немногочисленность ,работали очень оперативно.

Опорой трона было чиновничество. Николай не доверял дворянам.

Николай всячески подавлял малейшие проявления вольнодумства. В 1826 выходит 
цензурный устав, прозванный его современниками «чугунным». Запрещалось печатать 

практически всё, что имело какую-либо политическую подоплеку. Повсеместно 
проводились суды и слушания, велись постоянные расследования. Правда в 1828 году 

вышел еще один цензурный указ, несколько смягчавший своего предшественника, но в 
целом не меняющий его сути.

НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ РОМАНОВ



В марте 1856 года Александр II поспешил заключить мир в Париже. Французы 
отдали России Севастополь, но обязали царя не заводить флота в Черном 
море. Пришлось принять это условие, страшно унизительное для России.

Александру II было стыдно перед всей Европой, что у него в государстве есть 
рабы в то время, когда повсюду люди свободны. В 1857 году была учреждена 

комиссия по освобождению крестьян от крепостной зависимости.
Эпоха Александра II была эпохою реформ. Он запретил бить солдат палками. 

До него солдаты служили двадцать лет, солдатские дети с рождения 
зачислялись в солдаты. Александр ввел всеобщую воинскую повинность, 

распространив ее на все национальности, тогда как раньше служили только 
русские.

Государственный банк, ссудные кассы, железные дороги, телеграфы, 
правительственная почта, заводы, фабрики - все возникло при Александре II, 

так же как городские и сельские народные школы.
Освобождение крестьян послужило причиною нового польского восстания в 

1863 году. Поляки были возмущены такой политикой, они требовали 
независимости. Но им было отказано. Тогда граф Замойский организовал 
новое восстание при помощи ксендзов. Усмирив восстание, Александр II 
строго наказал образованных людей. Многие были казнены, и почти все 

помещики, участники восстания, были сосланы в Сибирь, в самую тяжелую 
каторгу. Имения у них царь велел отобрать и землю отдать русским 

крестьянам.

АЛЕКСАНДР ВТОРОЙ РОМАНОВ
1855—1881



Но главным великим делом России было освобождение балканских христиан от 
турецкого ига. Турки покорили Балканский полуостров, и все христиане были 

обращены в рабство. Россия объявила Турции войну, и все русские восторженно 
пошли проливать свою кровь за братьев-христиан. В войне приняли участие 

тысячи добровольцев. Люди бросали семьи, обеспеченную жизнь и уходили на 
войну, чтобы погибнуть.

Война началась в 1875 году, когда восстали Босния и Герцеговина. Во главе 
сербской армии стал туркестанский герой, русский генерал Черняев. Но манифест 
о войне Александр подписал только 12 апреля 1877 года, когда кавказский корпус 
великого князя Михаила Николаевича был под Баязетом. Великий князь Николай 

Николаевич с армией перешел через Дунай. Русские осадили Плевну под 
начальством генералов Скобелева, Тотлебена и Гурко.

Когда был взят Каре, турки попросили о заключении мира. Балканские славяне 
были освобождены!



Александр III (Миротворец) Александрович Романов, 
государь император и самодержец Всероссийский в 

1881—1894. Сын императора Александра II и 
императрицы Марии Александровны. "Самый русский 

царь".
Александр, согласно статусу наследника, стал 

приобщаться к государственной деятельности, 
участвовать в заседаниях Государственного совета и 

Комитета Министров. Его первая должность — 
председатель Особого комитета по сбору и 

распределению пособий голодающим — связана с 
голодом, наступившим в 1868 в ряде губерний 
вследствие неурожая. В России всегда ценили 

милосердие, почитали благотворительность, и это 
назначение сразу же обеспечило наследнику 

общественные симпатии.

АЛЕКСАНДР ТРЕТИЙ РОМАНОВ



Николай II 
Александрович (6 (18 

мая) 1868, Царское Село 
— в ночь с 16 на 17 июля 

1918, Екатеринбург) — 
последний российский 
император из династии 

Романовых (21 октября (2 
ноября) 1894 — 2 (15 
марта) 1917), старший 
сын Александра III.

НИКОЛАЙ ВТОРОЙ РОМАНОВ



Время царствования Николая II явилось периодом самых высоких в 
истории России темпов экономического роста. За 1880—1910 темпы роста 
промышленного производства превышали 9 % в год. По этому показателю 

Россия вышла на первое место в мире, опередив даже стремительно 
развивающиеся Североамериканские Соединённые Штаты.

По производству главнейших сельскохозяйственных культур Россия вышла 
на 1 место в мире. Россия стала главным экспортером сельхозпродукции, 
первой «житницей Европы», на ее долю приходилось 2/5 всего мирового 

экспорта сельскохозяйственной продукции. Но вместе с тем, уровень 
сельского хозяйства быть чрезвычайно низок: ежегодно в нескольких 

губерниях возникал голод.

ВНУТРЕННЯЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА



В 1898 российский император обратился к правительствам Европы с предложениями подписать 
соглашения о сохранении всеобщего мира и установлении пределов постоянного роста 

вооружений. В 1899 и 1907 состоялись Гаагские конференции мира, отдельные решения которых 
действуют и по сей день. В 1899 году Николай II стал инициатором первой конференции для 
обсуждения вопросов сохранения мира и сокращения вооружений. После этого был учреждён 

Постоянный арбитражный суд — первый суд в Гааге.
 

Аренда Россией Ляодунского полуострова, постройка КВЖД и основание морской базы в Порт-
Артуре, растущее влияние России в Манчжурии послужили причиной нападения Японии, 

которая также претендовала на Манчжурию. Началась Русско-японская война. В 1905 году после 
крупного сражения русская армия оставила Мукден. Исход войны решило морское сражение при 

Цусиме, которое завершилось поражением русского флота. Война закончилась Портсмутским 
миром 1905 года, по условиям которого Россия признала Корею сферой влияния Японии, 

уступила Японии Южный Сахалин и права на Ляодунский полуостров с городами Порт-Артур и 
Дальний (Далянь).

 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И 
РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА



Летом 1914 Россия на стороне стран Антанты против Германии вступила в Первую мировую войну.
 

20 июля 1914 опубликовал Манифест, в котором назначил Верховным главнокомандующим великого князя 
Николая Николаевича.

 После ряда тяжелых поражений русской армии, Николай II, не считая для себя возможным оставаться в 
стороне от военных действий и считая необходимым принять на себя в этих тяжелейших условиях всю 

ответственность за положение армии, 23 августа 1915 года возложил на себя звание Верховного 
главнокомандующего. При этом подавляющее большинство членов правительства, высшего армейского 

командования и общественных кругов выступили категорически против этого решения императора, пытаясь 
убедить его оставить во главе армии Николая Николаевича. Вследствие постоянных переездов Н. из Ставки в 

Петербург, а также недостаточного знания вопросов руководства войной командование русской армии 
сконцентрировалось в руках его начальника штаба генерала М. В. Алексеева и заменявшего его в конце 1916- 
начале 1917 генерала В. И. Гурко. По постановлению Георгиевской Думы Юго-Западного фронта Николай 

25.10.1915 возложил на себя орден Св. Георгия 4-й степени. С 10.02.1916 почетный председатель 
Георгиевского комитета. В 1916 году на него постоянно оказывалось давление как со стороны общественных 
организаций и Государственной думы, так и со стороны других группировок, в том числе и многих великих 

князей, об ограничении его власти и создании «министерства доверия» с привлечением думских лидеров. 
Однако император отклонил все предложения.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА



Семеро членов семьи — Николай Александрович, Александра Федоровна, 
дочери Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия и сын Алексей, трое 

добровольно оставшихся слуг и врач спустились со второго этажа дома и 
перешли в угловую полуподвальную комнату. После оглашения приговора 
СНК Юровским царскую семью расстреляли: член коллегии Уральского 

ЦК — М. А. Медведев, комендант дома Л. М. Юровский, его помощник Г. 
А. Никулин, командир охраны П. З. Ермаков и другие рядовые солдаты 

охраны — венгры.
 

В 1.00 17 июля расстрел был завершён.
На этом завершился род Романовых. 


