
Борис Годунов
русский царь с 

1598-1605 г. 
Выдвинулся во время 

опричнины; брат 
жены царя Федора 

Ивановича и 
фактический 

правитель 
государства при нем. 

Укреплял 
центральную власть, 

опираясь на 
дворянство; усиливал 

закрепощение 
крестьян.



Лжедмитрий 1
русский царь с 1605-1606 г. 

Самозванец 
(предположительно — Г. Б. 

Отрепьев). В 1601 
объявился в Польше под 
именем сына Ивана IV 
Грозного — Дмитрия. В 

1604 с польско-
литовскими отрядами 

перешел русскую границу, 
был поддержан частью 

горожан, казаков и 
крестьян. Убит боярами-

заговорщиками.



Василий 
Шуйский 

русский царь в 1606-1610 г. 
Сын князя И. А. Шуйского. 

Возглавлял тайную 
оппозицию Борису Годунову, 

поддержал Лжедмитрия I, 
затем вступил в заговор 

против него. Став царем, 
подавил восстание И. И. 

Болотникова, усилил 
закрепощение крестьян. 

Борясь с польскими 
интервентами и Лжедмитрием 

II, заключил союз со 
Швецией, который привел к 

шведской интервенции. 
Низложен москвичами, умер в 

польском плену.



Па́мятник Минину и 
Пожа́рскому —созданная Иваном 

Мартосом; расположена 
перед Собором Василия 

Блаженного на Красной площади.

Посвящён Кузьме 
Минину и князю Дмитрию 
Михайловичу Пожарскому, 
руководителям второго 
народного ополчения во 

время польской интервенции 
в Смутное время, и победе 
над Польшей в 1612 году. 
20 февраля (4 марта) 1818 

года состоялось 
торжественное открытие 
памятника с участием 

Императора Александра и 
его семейства и при стечении 
огромного количества людей. 

На Красной площади 
состоялся парад гвардии.



Михаил 
Фёдорович

русский царь с 1613-1645, первый 
царь из династии Романовых.

Принадлежал к старомосковскому 
нетитулованному боярскому роду, 
занимавшему видное положение 
при великокняжеском, а затем 
царском дворе. Отец его, Федор 

Никитич (в последующем 
патриарх Филарет), был 

двоюродным братом царя Федора 
Иоанновича, мать, Ксения 
Ивановна, происходила из 

незнатной семьи костромских 
дворян Шестовых. После того как 

отец и мать в 1601 были 
насильственно пострижены 

Борисом Годуновым в монахи, 
пятилетний Михаил был 

отправлен в ссылку на Белоозеро, 
затем в село Юрьевское 

Клинского уезда



Алексей 
Михайлович

русский царь с 1645-1676 г. 
Сын царя Михаила 

Федоровича. В правление 
Алексея Михайловича 
усилилась центральная 
власть и оформилось 

крепостное право, 
воссоединена с Русским 
государством Украина, 
возвращены Смоленск, 
Северская земля и др.; 
подавлены восстания в 

Москве, Новгороде, Пскове  
и Крестьянская война, 

произошел раскол русской 
церкви.



Богдан Михайлович 
Хмельницкий

Предводитель восстания против 

Речи Посполитой, в результате 
которого земли Войска 
Запорожского вошли в 

состав Российского государства. 

8 января 1654 года в Переяславле 
была собрана рада, на которой 
после речи Хмельницкого, 

указывавшего на необходимость 
для Украины выбрать кого-нибудь 
из четырёх государей: султана 

турецкого, хана крымского, короля 
польского или царя московского и 
отдаться в его подданство, народ 
единодушно закричал: «Волим 

под царя московского, 
православного»



Степа́н 
Тимофе́евич 

Ра́зин
донской казак, 

предводитель восстания 1670—1671 
годов, крупнейшего в истории 
допетровской Росс Разинское 
движение было результатом 

обострения социальной обстановки 
в казачьих областях, прежде всего 
на Дону, в связи с притоком беглых 

крестьян из внутренних 
уездов России после 

принятияСоборного уложения 1649 
года и полного закрепощения 
крестьян. Пришедший на Дон 

крестьянин становился казаком[16], 
но он, в отличие от многих «старых» 
казаков, не имел корней в крае, не 

располагал имуществом, 
назывался «голутвенным» казаком, 

и, стоя особняком от казаков 
старожилых и коренных, с 

неизбежностью тянулся к такой же 
голытьбе, как и он сам. С ними он 

ходил в воровские походы на Волгу, 
куда тянула нужда и стремление к 
столь необходимой для казака 
славе. «Старые» казаки тайно 

снабжали голытьбу всем 
необходимым для воровских 
походов, а те по возвращении 

отдавали им часть своей добычи. 



Патриа́рх Ни́кон
Церковные реформы патриарха 

Никона, которые он начал 
в 1653-1655-х годах, были 
направлены на изменение 

существовавшей тогда в Русской 
Церкви обрядовой традиции в 

целях её унификации с 
современной греческой. Они 

вызвали раскол Русской церкви и 
повлекли возникновение 

многочисленных старообрядческ
их 

течений. В 1666 году он был 
извержен из патриаршества и 
стал простым монахом, хотя его 
реформы были продолжены.



Петр I 
Великий

1682-1725 г, российский царь , 
первый российский 

император , младший сын 
Алексея Михайловича от 
второго брака с Н. К. 

Нарышкиной.

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). 



Граф, 
князь  Алекса́ндр 

Дани́лович Ме́ншиков 
русский государственный и военный 
деятель,фаворит[1] Петра I, генерал-
фельдмаршал (1709), первый Санкт-
Петербургский генерал-губернатор

(1703—1724 и 1725—1727), 
президент Военной 

коллегии (1719—1724 и 1726—1727). 
Единственный 

русский дворянин, получивший от 
русского 

монарха титул герцога («герцог Ижор
ский», 1707 год).

После смерти Петра I способствовал 
воцарению Екатерины I, стал 

фактическим 
правителем России(1725—1727): 

«первый сенатор», «первый 
член Верховного тайного совета» 

(1726), при Петре 
Втором — генералиссимус морских и 
сухопутных войск (12 мая 1727). В 

сентябре 1727 года подвергся опале, 
лишён имущества, званий и наград и 
сослан с семьёй в Сибирь, где через 

два года умер.



Екатерина I 
 (Марта Скавронская) 

(1684-1727), российская 
императрица с 1725, 
вторая жена Петра I. 
Возведена на престол 

гвардией во главе с А. Д. 
Меньшиковым, который 

стал фактическим 
правителем государства. 

При ней создан 
Верховный тайный совет.



Петр II
1725-1730, российский 

император, сын 
царевича Алексея 

Петровича. Фактически 
правили государством 

при нем А. Д. 
Меньшиков, затем 

Долгоруковы. Объявил 
об отмене ряда 

преобразований, 
проведенных Петром I.



Елизавета 
Петровна

1741-1762 г, российская 
императрица с 1741г, дочь 

Петра I. Возведена на 
престол гвардией. В ее 

царствование были 
достигнуты значительные 

успехи в развитии 
хозяйства, культуры 
России и во внешней 

политике, чему 
способствовала 

деятельность М. В. 
Ломоносова, П. И. и И. И. 

Шуваловых, А. П. 
Бестужева-Рюмина и др.



Анна Иоанновна
с 1730-1740г, российская 

императрица. Дочь царя Ивана 
V Алексеевича и П. Ф. 

Салтыковой. После смерти отца 
в 1696 вместе с матерью и 

сестрами жила в подмосковном 
селе Измайлово, где получила 

домашнее образование.
Внутренняя и внешняя 

политика России времен Анны 
Ивановны в целом была 

направлена на продолжение 
линии Петра I. После роспуска в 
1730 Верховного тайного совета 

было восстановлено значение 
Сената, а в 1731 создан Кабинет 

министров, фактически 
управлявший страной.



Пётр III
1761-1762 г, российский 

император, немецкий принц 
Карл Петр Ульрих, сын 

герцога Голштейн-
Готторпского Карла 

Фридриха и Анны Петровны, 
внук Петра I. С 1742 в России. 

В 1761 заключил мир с 
Пруссией, что свело на нет 
результаты побед русских 

войск в Семилетней войне. 
Ввел в армии немецкие 

порядки. Свергнут в 
результате переворота, 

организованного его женой 
Екатериной, убит.



Екатерина II
1762-1796 г, российская 
императрица. 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 (Г. Г. и А. Г. Орловых и 
др.). Провела реорганизацию 
Сената (1763), секуляризацию 
земель (1763-64), упразднила 

гетманство на Украине (1764). 
Возглавляла Уложенную 

комиссию 1767-69. При ней 
произошла Крестьянская война 
1773-75. Издала Учреждение для 

управления губернией 1775



Михаил Васильевич 
Ломоносов

В июне 1761 г. научный мир Европы 
наблюдал прохождение Венеры по 
диску Солнца. Многие видели это 
явление, но только один Ломоносов 
понял, что планета окружена 
атмосферой. Такой вывод им был 
сделан на основании знаний, 
полученных при изучении рассеяния 
света и преломления его в различных 
средах.
           Летом 1761 г. Ломоносов закончил 
работу над учебником но горному делу - 
«Первые основания металлургии или 
рудных дел», где поместил два 
«Прибавления», одно из них - «О слоях 
земных» - стало блестящим очерком 
геологической науки XVIII века.
           В конце 1762 г. Ломоносов был 
награжден чином статского советника. В 
это время Ломоносов начинает новое и 
последнее крупное предприятие. Он 
высказывает давно занимавшую его 
мысль о необходимости найти путь по 
Северному Ледовитому океану на 
восток. По представлению Ломоносова 
была снаряжена экспедиция под 
командованием И.Я. Чичагова, которая 
уже после смерти ученого дважды (в 
1765 г. и 1766 г.) пыталась пройти на 
восток, но каждый раз наталкивалась на 
сплошные льды.



Алекса́ндр 
Васи́льевич Суво́ров

 1730 — 1800— великий русский 
полководец, военный теоретик, 
национальный герой 
России. Генералиссимус российск
их сухопутных и морских 
сил, генерал-фельдмаршал 
австрийских и сардинских войск, 
кавалер всех российских орденов 
своего времени, вручавшихся 
мужчинам, а также многих 
иностранных военных орденов.



Фёдор Фёдорович 
Ушако́в

 1745— 1817 — выдающийся 
русский 

флотоводец, адмирал (1799), кома
ндующий Черноморским 
флотом (1790—1792); 

командующий российскими 
военно-морскими силами в 

Средиземном море (1798—1800).

Не потерял в боях ни одного 
корабля, ни один его 

подчинённый не попал в плен[2].

В 2001 году Русской православной 
церковью причислен к 

лику святых как праведный воин 
Феодор Ушаков



Емельян Пугачев
Во время эпидемии чумы, 
случившейся в 1771 году, 
вспыхнуло крестьянское 
восстание в Москве. В этом же 
году  восстали и Яицкие казаки. 
Это было некой прелюдией к 
началу масштабной Крестьянской 
войны под предводительством 
Емельяна Пугачева.  В 1773 году в 
Уральском казачьем войске 
появился человек, выдававший 
себя за Петра III.

      

Самозванцем был Емельян 
Пугачев, донской казак. Он был 
человеком незаурядным и 
благодаря своим лидерским 
способностям, быстро набрал 
популярность в казачьей среде. 
После манифеста царя от 17 
сентября 1773 года, отряд 
Емельяна Пугачева движется к 
Яицку.



Павел I
 1796-1801 г, российский 

император, сын Петра III 
и Екатерины II. Проводил 

централизацию и 
мелочную регламентацию 

во всех звеньях 
государственного 

аппарата; в армии ввел 
прусские порядки; 

ограничил дворянские 
привилегии. Выступал 
против революционной 

Франции, но в 1800 
заключил союз с 

Бонапартом. Убит 
заговорщиками-

дворянами.


