
Подготовка к ЕГЭ. Исторические портреты 
(выделены наиболее важные направления  и итоги деятельности) 
 
 
Олег Вещий  (879-912) 
Основные направления деятельности: 
1.Объединение Новгорода и Киева под своей властью в 882 году 
2. Покорение славянских племен, живущих к северу от Киева 
3. Походы на Византию в 907 и 911 гг. и подписание первого в истории Руси 
международного договора 
Итоги: 
1.Образование Древнерусского государства Киевской Руси 
2.Создание первой налоговой системы (введение полюдья) 
3.Установление международных отношений с Византией и заключение 
выгодных Древнерусскому государству политических и торговых соглашений 
 
Княгиня Ольга (945-957) 
Основные направления деятельности: 
1.Введение урока с погоста 
2.Посольство в Константинополь и принятие христианства  
Итоги: 
1.Реформирование налоговой системы Древнерусского государства 
2. Попытка расширения политических и культурных связей с Византией 
 
Святослав Игоревич (957-972) 
Основные направления деятельности: 
1.Восточный поход Святослава 964-965 гг. (разгром Хазарского каганата, 
ослабление Волжской Булгарии, прорыв на Кавказ и в Приазовье, покорение 
земель вятичей) 
2.Поход в Подунавье 967-968 гг. 
3.Война с Византией 970-971 гг. 
 
Итоги: 
1.Укрепление великокняжеской власти на Руси 
2.Расширение территорий государства 
3. Укрепление международного авторитета Руси 
4.Осложнение отношений Руси с Византией 
 
 
Владимир I Креститель (980-1015) 
Основные направления деятельности: 
1. Языческая реформа Владимира с целью духовного сплочения 

славянских племён. Создание князем в столице пантеона языческих 
божеств во главе с Перуном 

2. Борьба Владимира на западных рубежах Руси. Успешная война князя с 



поляками за Червенскую Русь 
3. Поход против литовских племён с целью установления контроля над 

речными путями в Балтийское море 
4. Поход Владимира на волжских булгар 
5. Свержения языческих идолов и утверждения христианства на Руси как 

государственной религии (988) 
6. Оборонительно-наступательные бои русских дружин с печенегами 
7. Строительство пограничных городов-крепостей от нападений 

кочевников 
8. Активное политическое и культурное сотрудничество Владимира с 

Византией 
 
Итоги: 
1. Дальнейшее укрепление великокняжеской власти на Руси 
2. Расширение границ Киевской Руси 
3. Подписание с правителями Волжской Булгарии договора о мире и торговле в 

интересах Руси. 
4.  Христианизация Руси (Огромное позитивное внутриполитическое, 

внешнеполитическое и культурное значение приобщения Руси к  
христианской традиции) 

5. Укрепление пограничных рубежей государства 
6. Ослабление набегов кочевников- печенегов  
 
 
Ярослав Мудрый (1019-1054) 
Основные направления деятельности: 
1. Борьба Ярослава Владимировича за власть с претендентами на 
великокняжеский престол в Киеве 
1. Борьба великого киевского князя за установление своей власти на всей 
территории Руси 
2. Строительство городов и крепостей с целью укрепления обороноспособности 
русских земель 
3. Окончательный разгром Ярославом под Киевом печенегов (1036) 
4. Создание Киевской митрополии и утверждении митрополитом первого 
из русских Илариона 
5. Создание первого источника письменного права на Руси - «Правды 
Ярослава» 
6. Строительство церквей и монастырей 
7. Активная внешнеполитическая деятельность Ярослава 
 
Итоги: 
1. Установление единоличной власти на всей территории Руси 
2. Усиление обороноспособности государства 
3. Ликвидация печенежской угрозы 
4. Распространение христианской культуры на Руси 



5. Укрепление политических и культурных связей Руси с соседними 
государствами посредством династических браков своих дочерей и 
сыновей 

6. Дальнейшее развитие сотрудничества Руси с Византией 
7. Развитие религиозной и светской культуры 
8. Появление писаного права на Руси 
9. Развитие церковного зодчества 
 
Владимир Мономах (1078-1125) 
Основные направления деятельности: 
 1.     С 1078 г. князь Черниговский 
1. С 1094 г. князь Переяславский 
2. С 1113 г. Великий князь Киевский 
3. Организация съезда «на устроение мира» князей в Любече (попытка 

преодолеть княжеские усобицы и решить вопрос о престолонаследии в 
Киеве и отдельных княжествах) 

4. Военные походы против степняков- половцев 
5. Составления «Устава Владимира Всеволодовича», завершающего 

законодательного акта «Русской Правды» 
6. Составление князем «Поучения» 
7.    Дальнейшая редакция при великом князе «Повести временных лет 
 
Итоги: 
1. Узаконивание передачи престола в местных княжествах по отчинному 
принципу (от отца к сыну), а в Киеве по лествичному принципу (по 
старшинству в роде) 
2. Ослабление набегов степняков на русские земли 
3. Дальнейшее развития письменного права 
4. Расширение границ  Киевской Руси 
5. Попытка выработки духовно-религиозных основ «кодекса» чести 
православного правителя 
5. Развитие церковного зодчества 
6. Развитие религиозной и светской культуры 
 
Александр Невский (1220-1263) 
Основные направления деятельности: 

1. 1228-1229 гг. князь Новгородский 
2. 1249 — 1263 гг. Великий князь Киевский 
3. 1242 г. – князь Псковский 
4. 1249 — 1263 гг.  Великий князь Владимирский 
5. Противостояние шведско-немецкой экспансии (Невская битва-1240 г., 

Возвращение Пскова -1240, Ледовое побоище -1242 г.,) 
6. Курс на сотрудничество с Ордой в условиях постоянной угрозы 

вторжения монголов и эфемерности поддержки Руси христианским 



Западом после разгрома русских земель в результате нашествия монголо-
татарских войск под предводительством хана Бату.  

7. Участие в организации переписи населения для упорядочения сбора 
дани для Орды  

8. Активное сотрудничество князя с Православной Церковью 
Итоги: 

1. Превращение ордынцев в своих политических союзников в борьбе с 
экспансией Запада 

2. Сохранение политических и духовных основ русской жизни в Северо-
Восточных и Северо-Западных землях Руси в условиях политической 
зависимости русских земель  от Орды 

3. Превращение Северо-Восточных земель в потенциальный центр 
возрождения русской государственности 

4. Урегулирование отношений между мятежными русскими князьями и 
Ордой 

 
Иван (I) Даниилович Калита (1325-1340) 
Основные направления деятельности: 

1. Использование драматической ситуации вокруг Твери в интересах 
Москвы (участие московского войска в карательном походе на Тверь в 
1327 г.) Получение Иваном Даниловичем в Орде ярлыка на великое 
Владимирское княжение 

2. Проведение Иваном Даниловичем взвешенной политики 
компромиссов по отношению к Орде  

3. Перенос кафедры митрополита Киевского из Владимира в Москву 
4. Покупка в Орде ярлыков на другие княжества (в том числе выморочные) и 

их присоединение к Москве 
5. Строительство деревянного московского Кремля 
6. Походы московского войска на Новгород и Псков с целью подчинения 

северо-западных земель Москве 
7. Использование средств от сбора дани (ордынского выхода) для 

увеличения экономической и политической мощи  Московского княжеств 
 
Итоги: 

1. Создание «первоначального капитала», заложившего основу 
экономического процветания и дальнейшего усиления Московского 
княжества 

2. Укрепление политического авторитета Московского княжества на 
северо-восточных землях Руси 

3. Избавление русских земель за время правления Ивана Калиты от 
набегов ордынцев     

4. Увеличение территории Московского государства 
5. Превращение Москвы в духовно-религиозный центр Руси 

 
Дмитрий Иванович Донской (1359-1389) 



Основные направления деятельности: 
1. Борьба Дмитрия Ивановича с опорой на Русскую Православную 

Церковь за сохранение своих прав на великое Владимирское 
княжение 

2. Строительство белокаменного Кремля в Москве 
3. Продолжение политики «собирания земель» 
4. Отражение набегов на Москву войск литовского князя Ольгерда 
5. Военный поход на Тверь 1374-1375 гг.  
6. Битва на реке Воже - первое победоносное сражение русских войск с 

ордынцами 
7. Победа объединённого русского войска в Куликовской битве 
8. Проведение военной реформы 
9. Начало формирования великокняжеского двора 

 
Итоги: 

1. Сохранение за московским князем прав на великое Владимирское 
княжение 

2. Укрепление боевой мощи Москвы 
3. Присоединение ряда земель и преумножение территорий 

Московского княжества 
4. Отказ Тверского князя от притязаний на Владимирский престол и 

окончательное утверждение прав Москвы на великое Владимирское 
княжение 

5. Укрепление авторитета Москвы как политического и духовно-
религиозного центра объединяющихся русских земель 

5. Разрушение традиционного убеждения в непобедимости Золотой 
Орды 

6. Реформирование московского войска и укрепление великокняжеской 
власти  

 
Василий II Темный (1425-1462) 
Основные направления деятельности: 

1. Участие Василия II в длительной политической борьбе со своими 
родственниками за сохранение своих династических прав на московский 
престол  

2. Продолжение политики «собирания земель» и укрепление влияния 
Москвы на северо-западных землях Руси 

3. Отказ Василия II от признания Ферраро-Флорентийской унии 
Православной Церкви с Римской Католической Церковью 

 
Итоги: 

1. Сохранение за прямой наследственной  линией потомков Дмитрия 
Донского прав на московский престол 

2. Создание политических предпосылок для объединения русских земель в 
единое Московское государство 



3. Автокефалия (независимость) Русской церкви как первый шаг к её 
превращению в будущем в самостоятельный центр мирового Православия   

 
 
 
Иван III Великий (1462-1505) 
Основные направления деятельности: 

1. Завершающий этап политики «собирания земель» (присоединение 
Ярославля, Ростова, Новгорода, Твери, Перми, зауральских земель) 

      2.  Походы против Казани 
3.  Отказ посылать дань в Орду и «Стояние на реке Угре» 
4. Войны с Ливонским Орденом. Строительство Ивангорода, как форпоста 

на Балтике 
5. Войны с Литвой 
6. Начало использования официального титула «государя всея Руси» 
7. Создание Судебника 1497 г. 
8. Введение «Юрьева дня» и выплаты крестьянами пожилого 

Итоги: 
1. Создание единого Московского (Русского) государства 
2. Усиление политического влияния Москвы на Казанское ханство  
3. Ликвидация даннических отношений и зависимости Руси от Орды 
4. Начало закрепления Московского государства на Балтике. Заключение 

перемирия с Ливонским Орденом  на 50 лет 
5. Установление власти Москвы над бывшими литовскими городами 

(Новгород-Северский, Чернигов, Гомель, Брянск и др.)  
6. Закладывание основ превращения великокняжеской власти в 

самодержавную царскую 
7. Создание единого свода законов объединенного Московского 

государства (начало формирования единого правового пространства на 
территории государства) 

8. Начало закрепощения крестьян 
9. Начало освоения Урала и Сибири 

 
Василий III (1505-1533) 
Основные направления деятельности: 

1. Окончательное завершение формирования территории единого 
Московского государства. Присоединение Пскова (1510), Рязани 
(1521) 

2. Продолжение войны с Литвой за возвращение русских городов. 
Присоединение Смоленска (1514) 

3. Формирование идеологии «Москва-третий Рим» 
Итоги: 

1. Завершение формирования единого Московского (Русского) 
государства. Формирование единого политического и правового 
пространства  



2. Формирование русского православного мессианизма как идейной основы 
русской государственности  

 
 
Иван IV Грозный (1530 - 1584) 
Основные направления деятельности: 

1. Коронация Ивана IV по византийскому царскому обряду.  
2. Реформирование системы управления Московского (Русского) 

государства 
3. Созыв первого в истории Руси Земского Собора 
4. Принятие Судебника 1550 г. 
5. Проведение Стоглавого собора Русской Православной Церкви 
6. Проведение военной реформы 
7. Оформление приказной системы 
8. Завоевание Казани 1552 г. 
9. Завоевание Астрахани 1556 г. 
10. Участие Русского государства в Ливонской войне (1558-1582) 
11. Учреждение Опричнины 
12. Поход Ермака в Сибирь 
13. Продолжение политики закрепощение крестьян(введение заповедных лет) 

Итоги: 
1. Формирование на Руси царской власти 
2. Отмена кормлений, укрепление аппарата центральной власти на местах и 

развитие системы органов местного самоуправления 
3. Формирование сословно-представительной монархии, дающей 

возможность царю укрепить свою власть в противостоянии с родовитой 
княжеско-боярской знатью, установление контроля центра над местными 
чиновниками 

4. Укрепление в судебной практике общегосударственного начала за счёт 
ликвидации привилегий удельных князей, усиление роли 
общегосударственных законов  

5. Проведение церковной реформы. Упорядочение духовной и материальной 
жизни Православной Церкви 

6. Укрепление дворянского ополчения и стрелецких частей 
7. Укрепление и развитие органов центральной власти 
8. Установление полного контроля Московского государства над 

территорией Поволжья (ликвидация последних «осколков» Золотой 
Орды) 

9. Неудачная попытка стратегического прорыва Русского государства на 
Запад с помощью закрепления на побережье Балтийского моря 

10.  Попытка укрепить неограниченную самодержавную власть в условиях 
осложнения внутренних и внешних обстоятельств в условиях Ливонской 
войны (в том числе и с помощью репрессий) 

11. Подрыв производительных сил страны (города и деревни) и 
дестабилизация социальной основы жизни государства за время 



непрерывных войн и репрессий  
12. Продолжение политики ограничения прав крестьян. Отмена права 

крестьян переходить от хозяина к хозяину в заповедные лета 
13. Начало завоевания Западной Сибири 

Фёдор Иоаннович (1584 - 1598) 
Основные направления деятельности: 

1. Утверждение патриаршества в России (1589) 
2. Активное строительство крепостей и городов в Поволжье. Сибири, на 

южных рубежах страны 
3. Издание указа об «урочных летах» (1597) 
4. Издание указа о кабальной зависимости холопов до смерти его хозяина 
5. Активизация сотрудничества России с Польшей 
6. Война России со Швецией за земли, утраченные в период правления 

Ивана Грозного; борьба за побережье Финского залива 
7. Расследование «Угличского дела» по поводу смерти царевича 

Дмитрия  
Итоги: 

1. Повышение статуса Русской Православной Церкви в сообществе 
Православных церквей 

2. Укрепление обороноспособности страны 
3. Укрепление государством положения служилого поместного дворянства 
4. Усиление эксплуатации зависимых групп населения 
5. Возвращение Россией Ивангорода, Ям, Копорья, волости Корелы по 

Тявзинскому  мирному договору со Швецией 
6. Создание благоприятных условий для укрепления положения Бориса 

Годунова в качестве кандидата на царский престол 
 

Борис Годунов (1598-1605) 
Основные направления деятельности: 

1. Первый опыт избрания царя на Земском Соборе. Борис Годунов – 
первый избранный народом царь. 

2. Организация в голодные годы раздачи хлеба и денег бедноте 
3. Восстановление права перехода крестьянина от одного хозяина к другому 
4. Освобождение холопов, изгнанных в годы голода, от зависимости 
5. Подавление восстания Хлопка 
6. Борьба Б. Годунова с Лжедмитрием I 

Итоги: 
1. Неудачная попытка преодоления социально-экономических и 
политических последствий предшествующего царствования. Начало на Руси 
«эпохи» самозванства 

 
Лжедмитрий I (1605-1606) 
Основные направления деятельности: 

1. Борьба самозванца за Московский престол с помощью поляков и 
представителей русской княжеско-боярской аристократии 



2. Коронация «Дмитрия I» в Успенском соборе Кремля 
3. Низвержение с патриаршего престола Иова и утверждение патриархом 

ставленника самозванца Игнатия  
4. Политика лавирования Лжедмитрия I между отдельными княжеско-

боярскими группировками и различными слоями населения. Попытка 
осуществлять правление без опоры на сложившиеся православно-
патриархальные традиции 

5. Венчание с католичкой Мариной Мнишек как высшая точка 
попрания русских традиций.  

Итоги: 
1. Неудачная попытка укрепиться на Московском престоле. Организация 

противниками Лжедмитрия заговора против самозванца и его гибель.  
2. Углубление «Смуты» 

 
 
Василий Шуйский (1606-1610) 
Основные направления деятельности: 

1. Продолжение на Руси практики избрания государей на Земском 
Соборе. Василий Шуйский – второй избранный царь. Подписание В. 
Шуйским крестоцеловальной грамоты 

2. Объявление царевича Дмитрия святым новомучеником как средство 
борьбы с самозванством 

3. Борьба В. Шуйского против крестьянско-казацкого движения под 
предводительством Ивана Болотникова и подавление восстания 

4. Увеличение срока сыска беглых крестьян до 15 лет 
5. Борьба с Лжедмитрием II. Приглашение шведского войска для 

оказания военной помощи центральной власти  
Итоги: 

1. Неспособность В. Шуйского укрепить центральную власть  и 
остановить «сползание» страны к Гражданской войне  

2. Развитие пессимистических настроений в среде русской знати и 
анархических настроений в народной среде в условиях социально-
политической дестабилизации в стране  

3. Вторжение польского войска на территорию Российского государства.   
4. Захват поляками и шведами территорий на севере и западе страны  
5. Продолжение политики закрепощения крестьян 
6. Формирование в российской «глубинке» национально-патриотических 

центров, нацеленных на восстановление национальной 
государственности и изгнанию интервентов   

 
 
Михаил Федорович Романов (1613-1645) 
Основные направления деятельности: 

1. Повышение налога «ямских денег» 
2. Введение «стрелецкого налога» 



3. Попытка создать войско из иностранных наемников 
4. Начало перевооружения армии новыми видами огнестрельного оружия 
5. Создание полков «нового строя» 
6. Сооружение Белгородской оборонительной черты на юге России 
7. Увеличение срока сыска крестьян до 15 лет 
8. Война со Швецией 
9. Война с Польшей 
10. Смоленская война 
11. Попытка достичь «симфонии» светской и религиозной власти в деле 

управления государством (соправление царя М. Романова и его отца 
патриарха Филарета) 

Итоги: 
1. Реформирование налоговой системы страны в целях увеличения доходов 

казны 
2. Начало реформирование армии по европейскому образцу 
3. Укрепление пограничных рубежей государства 
4. Продолжение политики закрепощения крестьян 
5. Возвращение Новгородских земель 
6. Признание польской стороной законности прав Михаила Романова 

на царствие 
7. Начало европеизации страны «сверху» 

 
Алексей Михайлович Романов (1645-1676) 
Основные направления деятельности: 

1. Развитие идеи богоизбранности власти российских самодержцев, 
усиление правовой защиты персоны царя 

2. Падение роли Земских Соборов в жизни государства 
3. Дальнейшее развитие приказной системы 
4. Подавление «Соляного бунта» (1648) 
5. Подавление «Хлебных бунтов» (1650-е гг.) 
6. Подавление «Медного бунта» (1662) 
7. Принятие Соборного Уложения (1649) 
8. Проведение церковной реформы 
9. Присоединение Левобережной Украины 
10. Война с Речью Посполитой и Швецией  
11.  Подавление крестьянского восстания под предводительством 

Степана Разина 
12. Устройство Немецкой слободы 
 

Итоги: 
1. Укрепление самодержавной власти царя 
2. Формирование централизованного государства и усиление 

бюрократического начала в его управлении  
3. Завершение формирования единого правового пространства на 

территории Российского государства  



4. Раскол общества на старообрядцев и сторонников официальной 
Церкви и начало гонений на раскольников 

5. Окончательно закрепощение крестьян 
6. Ликвидация  белых слобод и закрепощение посадского населения 

страны 
7. Увеличение территории государства на всех географических 

направлениях. Превращение территории присоединённой Левобережной 
Украины в культурный «плацдарм» дальнейшей европеизации страны  

8. Учреждение «форпоста» европейской культуры в Москве 
9. Складывание Всероссийского рынка и активизация деятельности 

общероссийских ярмарок как показатель складывания «единого 
экономического пространства» на территории России 
Петр I Великий (1682-1725) 

Основные направления деятельности: 
1. Азовские походы с целью обеспечения выхода в  Азовское море 

(1695,1696) 
2. «Великое посольство» в Европу (1697-1698) с целью ознакомления с 

жизнью в Европе и поиск союзников для войны с Османской империей 
3. Северная война России со Швецией (1700-1721), Прутский  поход 

(война с Османской империей), Каспийский поход (1722-1723) 
4. Военная реформа.  
5. Реорганизация системы управления государством. Создание 

Правительствующего Сената. Создание коллегий. Издание «Устава о 
наследии престола». Издание «Табели о рангах». Создание новой системы 
территориального деления страны (губернии, провинции, дистрикты) 

6. Реформирование финансовой и податной системы для обеспечения нужд 
и потребностей воюющего государства. Введение подушной подати 

7. Законодательная деятельность по консолидации дворянского сословия. 
(Указ «О единонаследии»)  

8. Церковная реформа (Создание Святейшего Правительствующего 
Синода, учреждение должности обер-прокурора Святейшего Синода и 
издание «Духовного регламента») 

9. Учреждение гильдий и цехов, увеличение числа и развитие вотчинных и 
посессионных мануфактур  

10. Начало европеизации России  в бытовой сфере и культурно-духовной 
сфере 

 
Итоги: 
   

1. Временное утверждение России на Азовском море (до 1711 г.) 
2. Создание (1699) и деятельность Северного союза (Дания, Саксония 

(Речь Посполитая), Россия, Пруссия (с 1714 г.),обеспечившего победу 
России в Северной войне  

3. Победа России в Северной войне. Закрепление за Россией 
Прибалтики (Лифляндия, Эстляндия, Курляндия) и приобретение 



Россией выхода в Балтийское море. Приобретение территорий на 
Каспии. Превращение России в империю 

4. Создание регулярной армии и флота. Создание современного русского 
офицерского корпуса. Формирование рекрутской системы формирования 
русской армии и повышения её мобильности. Создание правовой базы 
для функционирования регулярной армии и флота («Устав воинский», 
«Устав морской») 

5.  Формирование «регулярного государства». Превращение воли 
правящего монарха в основу преемственности власти. Окончательное 
становление неограниченной самодержавной власти (приобретение 
российским самодержавием черт европейского абсолютизма). 
Превращение выслуги военных и гражданских чинов в способ 
продвижения по службе  

6. Улучшение собираемости налогов. Модернизация налоговой системы 
страны. (В этой связи усиление личной зависимости крепостных крестьян 
от помещиков). Введение в стране новой денежной системы «Рубль-
Гривенник-Копейка» 

7. Консолидация дворянского сословия и его превращение в опору 
государства 

8. Установление полного контроля государства над Церковью 
9. Создание отечественной базы военной и гражданской 

промышленности.  
10. Усиление эксплуатации основных слоев населения. Углубление 

религиозного и культурного раскола страны 
 
 

Анна Иоанновна (1730-1740) 
Основные направления деятельности: 

1. Реорганизация Верховного тайного совета в Кабинет министров, 
восстановление полномочий Сената и должности генерал-прокурора 

2. Покровительство иностранцам на русской службе 
3. Покровительственная политика дворянству (Отмена Указа «О 

единонаследии», ограничение  срока службы 25 годами, создание 
Шляхетского корпуса) 

4. Военная реформа  
5. Принятие Младшего и Среднего Жузов Казахстана в состав Российской 

Империи 
6. Война России с Османской Империей. Возвращение Персии ряда 

областей на побережье Каспийского моря 
7. Строительство Оренбургской линии укреплений 
8.  

Итоги: 
1. Укрепление самодержавной власти 
2. Укрепление положения дворянства иностранного происхождения на 

русской службе. Бироновщина 



3. Некоторое ослабление зависимости российского дворянства от 
государства. Начало выделения дворянства в привилегированное 
сословие 

4. Создание тяжелой и лёгкой конницы и территориальных казачьих войск 
(Запорожского, Исетского, Волжского) 

5. Расширение территории Российской империи на юго-восток 
6. Урегулирование отношений с Персией 

 
Елизавета Петровна (1741-1761) 

Основные направления деятельности: 
1. Упразднение Кабинета министров и расширение полномочий Сената.  
2. Возвращение Елизаветы Петровны к традициям Православной 

Церкви в жизни государства 
3. Проведение покровительственной политики по отношению к 

дворянству 
4. Развитие текстильной, горнодобывающей и металлургической  

промышленности 
5. Введение единой государственной пошлины. Увеличение косвенных 

налогов.     Принятие нового Таможенного устава, таможенного тарифа. 
6. Реорганизация управления и модернизация артиллерийского вооружения 

русской армии 
7. Война со Швецией, участие России в «Семилетней войне» 

Итоги: 
1. Восстановление петровской системы государственного управления 
2. Усиление авторитета РПЦ в обществе 
3. Усиление привилегированного положения дворянства в государстве и 

обществе. Дальнейшее усиление личной зависимости крепостных 
крестьян  от помещиков 

4. Активизация хозяйственной деятельности государства по 
стимулированию экономического развития страны. Упорядочивание 
таможенной и налоговой системы страны 

5. Упорядочение правовой базы хозяйственной деятельности  
6. Дальнейшая модернизация армии и повышение её боеспособности 
7. Упрочение петровских завоеваний в Прибалтике, активизация внешней 

политики России в Центральной Европе  
 

Петр III (1761-1762) 
Основные направления деятельности: 

1. Укрепление при дворе Петра III положения голштинской гвардии. 
2. Осуществление мероприятий по ликвидации господствующего 

положения русской Православной церкви. Провозглашение свободы 
вероисповедания 

3. Издание Манифеста «О вольности дворянской» 
4. Ликвидация Тайной канцелярии и её замена полицейскими структурами 
5. Подписание Петром III мирного договора с Пруссией. Возвращение 



Пруссии территорий, завоеванных в Елизаветинский период 
Итоги: 

1. Попытка либерализации жизни государства и общества в европейско-
просветительском духе.  

2. Создание юридической базы для превращения российского дворянства в 
привилегированное сословие. 

3. Создание в среде русского дворянства негативного образа государя-
«немца», предающего интересы Российского государства и 
попирающего его духовные традиции, как условие для дворцового 
переворота в пользу Екатерины Алексеевны (Екатерины II )  

 
Екатерина II Великая (1762 -1796) 

Основные направления деятельности во внутренней политике: 
1) Реформа Сената, создание в его рамках департаментов со строго 

оговорёнными функциями 
2) Секуляризация церковных земель 
3) Попытка упорядочения и реформирование законов Российской 

империи. Организация деятельности Уложенной комиссии  
4) Создание Комиссии о коммерции для выработки плана внешней торговли, 

создание ВЭО (Вольного Экономического Общества) 
5) Политика привлечения в Россию иностранных подданных для 

хозяйственного освоения просторов империи 
6) Проведение политики поощрения национального производства 
7) Отмена системы откупов и монополий, отмена сословных ограничений по 

занятию предпринимательской деятельностью 
8) Введение бумажных денег 
9) Ликвидация провинций, проведение городской и судебной реформ 
10) Издание «Жалованная грамоты городам» и «Жалованной 

грамоты дворянству» 
11) Борьба с «Пугачевщиной» 
12) Ликвидация гетманства и распространение крепостного права 

на Украине 
 

Основные направления деятельности во внешней политике: 
1) Русско-турецкая война (1768-1774), Русско-турецкая война (1787-

1791) 
2) Русско-шведская война (1788-1790) 
3) Начало присоединения Грузии к России. Подписание Георгиевского 

трактата (1783) 
4) Участие России в разделах Речи Посполитой (1772, 1793, 1795) 
5) Персидский поход (1796) 
6) Деятельность Лиги вооруженного нейтралитета 

 
Итоги внутренней политики: 

1. Попытка реализации принципов «просвещенного абсолютизма», 



ограниченных рамками самодержавного правления и имперскими 
принципами внешней политики:  

       - Реформирование системы государственного управления в европейском 
духе 

 - Реформирование в либеральном духе экономической жизни страны и 
обеспечение динамичного развития экономики страны 
 - Модернизация в европейском духе финансовой системы государства 
 - Окончательное лишение РПЦ хозяйственной самостоятельности и 
превращение церкви в «придаток» государства 
 - Ликвидация автономии Украины 
 - Укрепление системы местного управления. Проведение реформирование 
территориальной системы страны 
- Окончательное превращение дворянства в привилегированное 
сословие 
- Повышение социального статуса купечества 
- Ухудшение положения крепостного крестьянства в условиях 
дворянско-помещичьего государства 

Итоги внешней политики: 
- значительное расширение границ империи за счёт присоединение 
части Польши, Крыма, части Грузии, территорий Причерноморья) 
- Окончательное укрепление положения России в Прибалтике после войны 
со Швецией и на Чёрном море, благодаря победам русского оружия в русско-
турецких войнах 
- Усиление авторитета России на международной арене как великой 
державы 

 
 

  Павел I (1796-1801) 
Основные направления деятельности во внутренней политике: 

1. Амнистия арестованных «Тайной экспедицией» во время правления 
Екатерины II (Новиков, Костюшко, Радищев и др.) 

2. Контрреформаторская деятельность в области управления 
(восстановление государственных структур, упразднённых в 
предшествующий период) 

3. Издание «Учреждения об императорской фамилии» (1797) 
4. Военная реформа 
5. Резкое увеличение издаваемых распоряжений и указов Верховной власти.  

Регламентация различных сторон жизни общества 
6. Установление жёсткой цензуры иностранной литературы, 

установление контроля за передвижением по стране иностранных 
подданных, запрещение поездок за границу молодых людей  

7. Проведение ряда мероприятий по усилению государственного контроля 
над дворянским сословием. Запрет на добровольный уход дворянина с 
военной службы на гражданскую. Упразднение губернских органов 
дворянского самоуправления и ограничение прав уездных. Усиление прав 



губернаторов. Отмена дворянских привилегий на освобождение от 
телесных наказаний.   

8. Усиление покровительства государства по отношению к 
крестьянству. Издание Указа о 3-х дневной барщине 

9. Издание указов о свободе культов и снятие ограничений по отношению к 
старообрядцам 

Основные направления деятельности во внешней политике: 
1. Принятие Мальты под покровительство России (1797) 
2. Обострение российско-французских отношений. Участие России во 
второй антифранцузской коалиции (1798-1799) (Боевые действия 
Черноморской эскадры в Средиземном море, Итальянский и 
Швейцарский походы А. В. Суворова) 
3. Сближение России с Францией (1800-1801) и обострение российско-
английских отношений.  Совместный российско-французский проект по 
противостоянию англичанам в Индии. Подготовка и отправка русского 
экспедиционного казачьего корпуса в Индию для действий против англичан  

Итоги внутренней политики: 
1. Усиление бюрократического  и волюнтаристического начала в управлении 

государством и обществом 
2. Стабилизация практики престолонаследия 
3. Преодоление негативных сторон жизни армии в последний период 

правления Екатерины II. Повышение дисциплины в армии. Уменьшение 
«распущенности» и «разврата по службе». Ликвидация практики 
зачисления офицерства «с пеленок». Улучшение снабжения и условий 
службы в армии нижних чинов. Проведение непопулярной реформы 
замены русской формы на прусскую и введения немецких уставов. 

4. Временное приостановление культурно-духовного влияния французской 
революции 

5. Уменьшение волнений среди крестьян 
6. Резкое недовольство политикой Павла I в дворянской среде. 

Вовлечение в заговор против императора видных представителей 
петербургской знати и гвардии. 

Итоги внешней политики: 
1. Ухудшение отношений России с Австрией после успешного завершения 

Итальянского и Швейцарского походов русской армии  
2. Резкое обострение отношений России с Англией   
 

Александр I (1801-1825) 
Основные направления деятельности во внутренней политике: 

1. Амнистия и восстановление в правах многих гражданских чиновников и 
военных, пострадавших при Павле I 

2. Отмена запретов на западноевропейскую моду 
3. Издание Указов о свободном пересечении границ и ввозе книг и нот из-за 

границы 
4. Отмена запретов на деятельность частных типографий 



5. Восстановление действия Жалованных грамот дворянству и городам 
6. Упразднение Тайной экспедиции 
7. Учреждение Непременного совета (1801), создание и деятельность 

Негласного комитета (1801-1803) 
8. Издание указа о праве покупке свободных земель представителями 

недворянских сословий 
9. Издание Указа «О вольных хлебопашцах» (1803) 
10. Двухэтапное (1804-1805) и (1816-1819) проведение аграрной реформы в 

Остзейском крае 
11. Отмена права помещиков ссылать крестьян в Сибирь за 

малозначительные проступки 
12. Устройство учебных заведений на принципах бессословности, 

бесплатности начального образования 
13. Открытие ряда университетов: Дерптского, Виленского, Харьковского, 

Петербургского (по одной из версий) 
14. Создание и введение либерального университетского Устава (1804) 
15. Учреждение министерств и Комитета министров, как совещательного 

органа при императоре 
16. Реформа Сената 
17. Введение образовательного ценза для чиновников (1809) 
18. Ликвидация Непременного совета и учреждение Государственного совета 

(1810) 
19. Введение военных поселений и подавление выступлений военных 

поселян против их учреждения 
20. Проведение политики протекционизма в завершающий период правления 

Александра I 
21. Введение конституции в Царстве Польском (1815) 
22. Введение автономии в Бессарабии (1818) 
23. Безуспешная попытка ввести конституцию в Финляндии (1819) 

Основные направления деятельности во внешней политике: 
1. Присоединение Грузии (1801-1804) 
2. Война с Ираном (1804-1813) 
3. Участие России в третей и четвертой антифранцузских коалициях (1805-

1807) 
4. Война с Османской империей (1806-1812) 
5. Война со Швецией (1808-1809) и присоединение к России Финляндии 
6. Отечественная война 1812 и Заграничный поход русской армии (1813-

1814) 
7. Участие России в деятельности «Священного союза» (образован в 1815 

г.) 
Итоги внутренней политики: 

1. Неудавшаяся попытка частичного самоограничения самодержавной 
власти в период активного сотрудничества Александра I с М. М. 
Сперанским. Укрепление самодержавной власти правителя 

2. Реформирование системы управление страной (министерская реформа) 



3. Создание постоянно действующего законосовещательного органа 
(Государственный совет)  

4. Частичная либерализация земельных отношений  
5. Решение (в два этапа) крестьянского вопроса в Остзейском крае 

(освобождение крестьян без земли) и неудачная попытка решения 
крестьянского вопроса в Великороссии 

6. Начало либерализации системы высшего, среднего и начального 
образования  

7. Проведение непопулярной в обществе реформы по созданию военных 
поселений (попытка удешевления содержания армии) 

8. Либерализация государственного устройства в Польше и Бессарабии 
9. Активное формирование в среде дворянской интеллигенции негативного 

отношения к самодержавной форме правления в России. Формирование 
тайных обществ  

Итоги внешней политики: 
1.  Усиление авторитета России как освободительницы от ига наполеонизма в 
послевоенной Европе 
2. Проведение Россией во внешней политике идеологии Священного союза  
3. Расширение границ Российской империи 

Николай I (1825-1855) 
Основные направления деятельности во внутренней политике: 

1. Подавление выступления декабристов и активное участие императора с 
следственных мероприятиях по поводу событий 14 декабря 1825 г. 

2. Создание Собственной его императорского величества канцелярии (1826) 
3. Создание Отдельного корпуса жандармов 
4. Создание первого в истории России «Полного собрания законов 

Российской империи» из 45 томов (1830); «Свода законов Российской 
империи» действующего законодательства из 15 томов (1832); 
реформирование законодательства Финляндии, Остзейских и западных 
губерний (1830-е гг.); совершенствование уголовного законодательства 
Российской империи (1830-е1840-е гг.) 

5. Государственная политика, направленная на решение крестьянского 
вопроса в России: серия мероприятий по облегчению положения 
крепостных (владельческих) крестьян (вторая половина 1820-х-начало 
1850-х гг.); издание Закона «Об обязанных крестьянах» (1842); реформа 
государственной деревни под руководством П. Д. Киселева (1837-1841). 

6. Государственная политика, нацеленная на поощрение деятельности 
национальной буржуазии 

7. Денежная реформа Канкрина (1839-1843) 
8. Создание С.С. Уваровым теории «официальной народности» 
9. Ужесточение цензуры 
10. Борьба государства с тайными обществами и организациями 
11. Отход от «космополитического мистицизма» в духовно-религиозной 

сфере и поддержание государством доминирующего положения Русской 
Православной Церкви 



12. Реформы в системе народного просвещения: усиление роли технических 
и прикладных учебных предметов в учебном процессе, открытие 20 
женских институтов, реформа начального и среднего образования 

13. Политика государства по поддержанию целостности Российской империи 
и поддержанию порядка на её территории: подавление восстания в 
Польше, подавление «холерных» и «картофельных» бунтов 

Основные направления деятельности во внешней политике: 
      1.   Русско-иранская война (1826-1827) 

2.   Русско-турецкая война (1828-1829) 
3. Продолжение политики покорения Россией горских племён Кавказа 

(началась в 1817 г.). Ведение Кавказской войны в период правления 
Николая I (1825-1855) 

4. Активизация проникновения России в Среднюю Азию. Присоединение 
Старшего Жуза Казахстана и обострение отношений с Кокандским 
ханством. Строительство Россией военных форпостов для дальнейшего 
проникновения в Среднюю Азию. 

5. Участие российских войск по приглашению австрийского императора в 
подавление восстания в Венгрии (1849) 

6. Крымская война (1853-1856) 
 Итоги внутренней политики: 

1. Формирование в России правомерной бюрократической монархии. 
Бюрократизация и формализация системы управления государством. 
Усиление консервативно-охранительных тенденций в управлении 
государством и взаимодействии государства и общества. 

2. Ликвидация польской конституции после поражения восстания 1830 г. 
3. Попытка создания современной идеологической базы самодержавной 

власти в России («Православие-Самодержавие-Народность»). 
4. Модернизация и систематизация правовой базы Российской 

государственности   
5. Частичное облегчение положения крепостных крестьян с помощью 

установления административно-правового контроля государства за 
взаимоотношениями между помещиками и крепостными крестьянами; 
частичное улучшение положения государственных крестьян с помощью 
реформирования их экономической жизни и правового статуса  

6. Начало промышленного переворота в России в условиях существования 
крепостного права 

7. Оздоровление финансовой системы страны 
8. Становление в России системы технического образования  
9. Осознание мыслящей частью общества социально-экономической 

отсталости России в сравнении с развитыми странами Европы в 
результате поражения в Крымской войне  

Итоги внешней политики: 
1. Расширение границ Российской империи 
2. Окончательный крах идеологии Священного союза. Приобретение 
российской монархией в европейской либеральной среде авторитета 



«душительницы свободы»  
3. Поражение России в Крымской войне и падение её авторитета в Европе 

 
Александр II Освободитель (1855-1881) 
Основные направления деятельности во внутренней политике: 

1. Амнистирование декабристов 
2. Реформы по освобождению крепостных (1861), удельных и 

государственных крестьян  в Великороссии (1863-1866) и на 
национальных окраинах (1860-1870-е гг.) 

3. Земская реформа (1864) 
4. Судебная реформа (1864) 
5. Городская реформа (1870) 
6. Военные реформы (1860-1870-е гг.). Введение всеобщей (всесословной) 

повинности (1874) 
7. Финансовые реформы 60-х годов 
8. Реформа высшей школы (1863) 
9. Открытие «женских курсов» и училищ 
10. Борьба с земским либерализмом и революционно-демократическим 

движением (народничеством) (1860-1870-е гг.) 
11. Попытка привлечения к законосовещательной деятельности 

представителей органов местного самоуправления. «Конституции» М. Т. 
Лорис-Меликова 

Основные направления деятельности во внешней политике: 
1.  Борьба России  за выход из международной изоляции после поражения в 
Крымской войне и преодоление негативных последствий Парижского мира 
2.  Продолжение Кавказской войны (1855-1864) 
3. Заключение договора с Японией «о мире и дружбе» (1855) 
4. Урегулирование границ с Китаем 
5. Продажа Аляски и Алеутских островов США 
6. Присоединение Бухарского эмирата, Кокандского и Хивинского ханства 
7. Русско-турецкая война (1877-1787) 

Итоги внутренней политики: 
1. Отмена крепостного права в Великороссии и на национальных окраинах. 

Создание благоприятных условий для развития рыночной экономики и 
предпринимательства   

2. Создание всесословных земских губернских и уездных органов 
самоуправления в тех губерниях, где существовало помещичье 
землевладение (в 34 из 78 губерний) как социально-экономической базы 
для активизации культурно-экономической деятельности на местах  

3. Создание городских органов самоуправления (городских дум), 
способствующих развитию городской инфраструктуры 



4. Создание современной всесословной судебной системы  
5. Создание современной армии, основанной на всеобщей (всесословной) 

воинской повинности 
6. Оздоровление экономики. Активизация экономической деятельности 

населения. Бурный рост железнодорожной сети. Развитие капитализма в 
промышленности и сельском хозяйстве.  

7. Развитие высшего, среднего и начального образования в России 
8. Становление современного высшего женского образования 
9. Распространение революционно-демократических и либеральных  

настроений в обществе. Активизация пропагандистской и революционно-
террористической деятельности народников против самодержавного 
государства «насаждающего капитализм». Дестабилизация социально-
политического положения в стране на рубеже 1870-1880-х гг. 

10. Несостоявшаяся  попытка (в связи с убийством императора) установить 
диалог государства с умеренными либеральными кругами посредством их 
привлечения к законосовещательной деятельности 

Итоги внешней политики: 
1. Преодоление политической изоляции России после поражения в 
Крымской войне. Восстановление статуса России как черноморской державы  
2. Урегулирование пограничных  и территориальных вопросов России на 

Дальнем Востоке 
3. Успешное завершение Кавказской войны 
4. Победа России в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг., результаты которой 

были частично пересмотрены не в пользу России под давлением ведущих 
европейских держав 

5. Расширение границ Российской империи за счёт присоединения 
территорий Средней Азии и освоения восточных земель 

  
Александр III (1881-1894) 
Основные направления деятельности во внутренней политике: 

1. Взятие курса на укрепление самодержавных основ российской 
государственности. Отказ от продолжения политики либеральных реформ 
в различных сферах жизни государства и общества.  

2. Ревизия реформаторского наследия Александра II: корректировка 
судебной реформы 1864 года (введение ценза для присяжных, разрешение 
закрытых судебных заседаний, ограничение компетенции присяжных); 
ревизия законодательства о земствах (усиление цензового элемента среди 
гласных земских собраний); упразднение избираемых мировых судей в 
уенздах и учреждение института земских уездных начальников, 
назначаемых государством.    

3. Активизация борьбы с «революционной смутой» и «брожением умов». 
Усиление охранительного начала в деятельности государства. Принятие 



«Временных правил о печати» и ужесточение цензуры. Отмена 
университетской автономии и издание нового Устава. Введение 
ограничений на получение гимназического образования женщинами и 
выходцами из нижних слоев общества (Циркуляр «о кухаркиных детях»). 
Активизация деятельности русской Православной Церкви. 

4. Решение крестьянского вопроса: ликвидация временнообязанного 
состояния крестьян и их перевод на обязательны выкуп земли; 
учреждение Крестьянского поземельного банка (1882); введение запрета 
на выход крестьян из общины после завершения выкупа ими земли; 
регламентация государством частоты земельных переделов в общинах 

5. Отмена подушной подати и создание новой системы налогообложения. 
Усиление роли косвенных налогов в формировании бюджета государства  

6. Учреждение Дворянского поземельного банка для частичного 
преодоления обезземеливания дворян 

7. Учреждение фабричной инспекции для осуществления надзора за 
исполнение фабричного законодательства 

8. Мероприятия по оздоровлению экономики, подорванной Русско-турецкой 
войной (1877-1878). Отказ от политики фритредерства, характерной для 
60-70-х гг. XIX в. Возвращение к политике протекционизма 
(покровительства национальной промышленности). Использование 
иностранных инвестиций для развития тяжёлой промышленности.  

9. Усиление финансирования государством органов земского и городского 
самоуправления 

10.  Осуществление мероприятий по укреплению имперского начала в 
российской государственности. Продолжение русификации Польши и 
Прибалтики. Начало наступления на автономные права Финляндии. 

11. Усиление финансирования оборонного комплекса страны  
Основные направления деятельности во внешней политике: 

1. Действия по защите интересов России в Иране, Туркмении и на Балканах 
2. Сближение России с Францией. Оформление русско-французского военно-
политического союза (1893) 

Итоги внутренней политики: 
1. Укрепление самодержавия. Возвращение к консервативно-

охранительному образу правления  
2. Усиление государственного начала в структурах территориального и 

сословного самоуправления и торможение процесса развития 
гражданского общества  

3. Консервация общинных отношений в деревне. Торможение процесса 
естественного раскрестьянивания аграрного населения и его отток в 
города. Торможение решения вопроса об аграрном перенаселении в 
условиях демографического бума в России второй половины XIX в.         

4. Создание более благоприятной для развития капитализма налоговой 



системы, в которой доминируют косвенные налоги 
5. Завершение промышленного переворота. Активный рост промышленного 

сектора экономики. Начало проявления диспропорции между развитием 
промышленного производства и сравнительно рутинным аграрным 
сектором экономики 

6. Развитие фабричного законодательства 
Итоги внешней политики: 

7. Проведение Россией миротворческой политики (Император Александр III 
– «царь-миротворец»). Усиление авторитета России в решении 
европейских дел. 

8.  Ухудшение традиционно доверительных отношений между Россией и 
Германией и начало переориентации внешней политики страны на англо-
саксонские державы Европы 

 


