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Расширение территории Российской империи 

Образование Российского государства 

 
Завершение процесса объединения русских земель вокруг Москвы в централизованное государство приходиться на время 

правления Ивана III(1462-1505) и Василия III(1505-1533). 

Москва превращается в политический центр раздробленных русских земель, в столицу нарождающегося мощного государства.  

Иван III (1462-1505) 

 Иоанн Васильевич, старший сын Великого князя Василия Темного и княгини Марии Ярославны, стал Великим князем после смерти своего отца в 1462 году. 

Иоанн упоминается еще в 1450 году как соправитель Василия Темного. 
   При Иоанне Васильевиче было завершено формирование Русского государства. Территория его была увеличена более чем вдвое. Во время княжения  Иоанна к 

Московскому Великому княжеству были присоединены – Ярославское княжество (1463 год), Пермь Великая(1472), Ростовское (1474 год), 

Тверское княжества (1485 год), Вятская земля (1489 год). В 1478 году после долгой борьбы была ликвидирована независимость Новгородской 

республики 

В 1503 году многие князья западных русских областей (Вяземские, Одоевские, Воротынские, Черниговские, Новгород-Северские) перешли от Литвы под власть 

Московского князя. (Черниговское и Новгород-Северское княжества) 

Василий III (1505-1533) 

Василий Иоаннович продолжал политику отца и деда по созданию единого централизованного государства. В 1510 году была ликвидирована 

самостоятельность Пскова, в 1521 году – Рязанского княжества. В ходе русско-литовской войны (1512-1522 годы) был взят Смоленск (1514 год), более 

110 лет, находившийся под властью Литвы. В память о возвращении Смоленска в 1524 году в Москве был основан Новодевичий монастырь.  

Иван IV Грозный(1533-1584) 

Иоанн Васильевич проводил политику, направленную на расширение государства. С 1545 по 1552 год состоялись несколько походов на Казань, в результате 

которых к Русскому государству были присоединены Казанское и Астраханское ханства. В 1558 году Иоанн начал войну за выход к Балтийскому морю 

(Ливонская война), закончившуюся в 1583 году потерей части русских земель. В 1571 году царь не сумел организовать оборону Москвы во время набега крымского 

хана Девлет-Гирея. 

Федор Иванович (1584-1598) конец династии Рюриковичей 
Федор Иоаннович – третий сын царя Иоанна IV Грозного и его первой жены Анастасии Романовны. Он стал царем по завещанию отца, Иоанна Грозного. В 1589 

году было утверждено патриаршество. После русско-шведской войны Русскому государству были возвращены города, захваченные во время Ливонской войны: 

Ивангород, Корела, Копорье и Ям. В 1587 году был заключен договор с Грузией, которая признала подданство русскому царю. В это время в ходе крупных военных 

экспедиций было ликвидировано Сибирское ханство. 

Борис Годунов (1598-1605) 

Борис Федорович Годунов был избран царем на Земском соборе в феврале 1598 года. Собор был созван в связи с уходом в монастырь супруги умершего Федора 

Иоанновича Ирины.  
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  Во внешней политике Годунову удалось частично ликвидировать последствия Ливонской войны. По Тявзанскому договору (1595 год), России был возвращен ряд 

городов. 

 

 

Романовы 
Михаил Федорович(1613-1645) 

Михаил Федорович – основоположник царско-императорской династии Романовых, первый русский царь из боярского рода Романовых. 

Перед русским царем стояла задача прекращения военных действий с Польшей и Швецией. Шведская интервенция, начавшаяся в 1609 году, была приостановлена 

заключением Столбовского мира (1617 год), в результате которого Московское государство утратило выход к Балтийскому морю. В 1618 году в деревне Деулино 

Россия заключила с Речью Посполитой перемирие на 14 лет и 6 месяцев. По условиям этого перемирия был произведен обмен пленными, в числе которых был и отец 

царя, в свое время насильно постриженный в монахи, митрополит Филарет. 
   Позже царь попытался вернуть захваченные поляками территории, но война с Польшей 1632-1634 годов закончилась поражением Российского государства. 

Заключенный по итогам войны Поляновский мир (1634 год) закрепил за поляками исконно русские земли. 

 

Алексей Михайлович (Тишайший) (1645-1676)  

Самым значительным достижением внешней политики того времени явилось воссоединение Украины с Россией, провозглашенное 8 января 1654 года 

гетманом Украины Богданом Хмельницким на Переяславской Раде. Однако это событие стало причиной еще одной русско-польской войны, продолжавшейся 13 

лет, до 1667 года, и закончившейся Андрусовским перемирием. 

   В царствование Алексея Михайловича Московское государство расширило свои пределы не только на юго-запад (получив левобережную Украину и 

Белорусские земли), но и далеко на восток и на юг. Цари Кахетии и Имеретии, теснимые турками и персами, просили о московском подданстве. В западной 

Сибири казаки победили потомков хана Кучума. Русскими землепроходцами была открыта восточная Сибирь. 

Федор Алексеевич Федор Алексеевич (1676-1682) 
  В годы правления Федора Алексеевича продолжалась война с Турцией и Крымским ханством за Правобережную Украину. Гетман Правобережной Украины Д. 

Дорошенко, сражавшийся на стороне турок, пытался овладеть Левобережной Украиной, но в 1676 году под натиском русско-украинской армии он капитулировал и 

присягнул на верность России. В 1681 году война с Турцией окончилась перемирием, заключенным в Бахчисарае. 
25 июня 1682 года состоялось венчание на царство царей Иоанна V и Петра I Алексеевичей. Для проведения обряда венчания была изготовлена вторая шапка 

Мономаха и двойной трон. 

Иоанн V в делах управления государством не участвовал и пребывал "в непрестанной молитве и твердом посте". Так настало правление царевны Софьи Алексеевны 

(1682-1689 годы). 

За малолетством обоих братьев-царей Софья Алексеевна стала правительницей государства. 
   Наиболее значительными событиями этого времени были: заключение в 1686 году "Вечного мира" с Польшей, по которому России отходили все территории, 

завоеванные Польшей в XVII веке; Нерчинский договор 1689 года с Китаем и войны с Турцией и Крымским ханством (1687 и 1689 годы). 
ПетрI (1682-1725).  
Необходимость выхода к Черному и Балтийскому морям определила внешнюю политику Петра I. В конце XVII века были предприняты два похода на турецкую 

крепость Азов, в результате которых было заключено Константинопольское перемирие с Турцией, и Россия получила выход к Азовскому морю.  
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Весной 1695 года русские войска с суши осадили крепость Азов, закрывавшую вход в Азовское и Черное моря. После двух неудачных попыток штурмовать крепость (5 

августа и 25 сентября 1695 года) русские войска отступили. К весне 1696 года в Воронеже были построены корабли для Азовского флота. В мае 1696 года главные 

силы русских (75 тысяч человек) под командованием А.С.Шеина, галерная флотилия во главе с Петра I и флот под командованием Ф.Я.Лефорта достигли Азова и 

блокировали его с суши и моря. 18-19 июля 1696 года гарнизон крепости капитулировал. В 1700 году с Турцией был заключен мирный договор. 
Однако главной внешнеполитической проблемой оставался выход к Балтийскому морю. 
   Петр обратился к Швеции с просьбой продать некогда принадлежавшие России земли по берегам Финского залива, однако получил отказ. Началась Северная война, 

продолжавшаяся более 20 лет. В 1712-1714 годах Россия завоевала Финляндию. Утвердившись на берегах Балтийского моря, она стала великой державой. 
   В 1721 году Россия была провозглашена империей, а Петру I был присвоен титул императора Всероссийского и звание "Отца Отечества" и "Великого". 
Екатерина I (1725 – 1727) 
В царствование Екатерины I Россия вела войну с турками в Дагестане и Грузии. Замысел Екатерины возвратить герцогу Голштинскому отнятый датчанами Шлезвиг 

привел к военным действиям против России со стороны Англии и Дании. По отношению к Польше Россия старалась вести мирную политику. 

Анна Иоанновна(1730 – 1740) 

Анна Иоанновна была избрана на престол в январе 1730 года после того, как, не оставив завещания, скончался от оспы император Петр II. С кончиной Петра II, 

внука Петра Великого, пресеклась мужская линия дома Романовых. Российский престол перешел к потомкам царя Иоанна Алексеевича. 
Внешняя политика России после смерти Петра I надолго оказалась в руках барона А.И. Остермана. В 1734 году Россия вступила в военный конфликт с Францией 

за "польское наследство". Победа России способствовала утверждению на польском престоле короля Августа III. В 1735 году началась война с Турцией, 

завершившаяся в 1739 году подписанием Белградского мирного договора. Несмотря на успехи русской армии, Россия вынуждена была пойти на серьезные уступки: 

она получила крепость Азов без укреплений и без права держать там гарнизон; России запрещалось держать флот на Черном море. Войны, которые Россия вела в 

царствование Анны Иоанновны, не принесли империи выгод, хотя и подняли ее престиж в Европе.  

 

Елизавета Петровна (1741-1761) 
В царствование Елизаветы Петровны международные позиции Российской империи значительно укрепились. Русско-шведский военный конфликт закончился 

подписанием в 1743 году Абоского мира, по которому России отошла часть Южной Финляндии. Война за австрийское наследство между прусским королем 

Фридрихом II и Марией Терезией при содействии России закончилась победой Австрии и заключением Ахенского мира (1748 год), обеспечившего Марии Терезии 

австрийскую императорскую корону. Россия приняла участие в Семилетней войне (1756-1763 годы) между Пруссией, с одной стороны, и Австрией, Францией и 

Россией, с другой. В ходе войны русские войска дважды разбили непобедимую прежде армию Фридриха II в сражениях при Гросс-Егерсдорфе (1757 год) и при 

Кунерсдорфе (1759 год). В 1760 году русский корпус занял столицу Пруссии Берлин, а в 1761 году русские войска удачно действовали в восточной части Пруссии. 

Смерть Елизаветы Петровны прекратила участие русских в Семилетней войне. 

 
Петр III (1761-1762) 

 ( Карл-Петр-Ульрих Голштейн-Готторпский)  

Он был внуком Петра I и внуком сестры Карла XII. 
Отказался от дальнейшего участия России в Семилетней войне и всех русских завоеваний в Пруссии и спас, таким образом, армию Фридриха II от капитуляции. 

 
Екатерина II (1762-1796) 
 вступила на престол, свергнув в результате дворцового переворота, своего мужа, императора Петра III Федоровича. 
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  Придя к власти, Екатерина унаследовала две главные внешнеполитические проблемы – турецкую и польскую.  
Первая сводилась к обеспечению выхода России к Черному морю. В 1772-1774 годах, в ходе первой русско-турецкой войны, русская армия одержала победы при 

Ларге и Кагуле, выиграла морское сражение в Чесменской бухте. По мирному договору с Турцией, России отошло побережье Черного и Азовского морей, Турция 

признала независимость Крыма, присоединение которого к России было законодательно оформлено в 1783 году. Русский торговый флот получил право 

свободного прохода через Босфор и Дарданеллы, что имело огромное значение для торговли России. Вторая русско-турецкая война (1787-1791 годы) утвердила за 

Россией обладание Новороссией, Крымом и крепостью Очаков. 
   К этому времени угроза России со сторон Польши перестала существовать, но оставался нерешенным давний территориальный спор из-за Белоруссии и 

Правобережной Украины. В 1769 году, после смерти польского короля, Россия сумела добиться избрания на престол бывшего фаворита Екатерины II Станислава 

Понятовского. Это отвечало интересам русской политики. 
   Однако Австрия была против подобного решения вопроса. И тогда для примирения противоположных интересов была выдвинута идея о разделе Польши. По 

первому разделу Польши (1773 год) Россия получила Белоруссию, по второму разделу (1793 год) – Волынскую, Подольскую и Минскую губернии. 
Отчаянная попытка поляков отстоять свою политическую независимость повлекла за собой в 1795 году третий и последний раздел Польши. Россия получила при этом 

Литву и Курляндию.  
   В 1788-1790 годах Россия вела войну со Швецией, вызванную присоединением Крыма и окончившуюся безрезультатно.  
   Екатерина II продолжала внешнеполитическую линию Петра Великого и сумела осуществить вековые устремления московских государей. Смерть застала ее во время 

персидского похода русских войск. 

 
Павел Петрович (1796 – 1801) 
сын императора Петра III и императрицы Екатерины II, вступил на престол 6 ноября 1796 года. 

Павел I прекратил войну с Персией. Он вышел из коалиции против Франции и попытался ограничить военные успехи французов дипломатическим путем. Однако 

впоследствии ему пришлось принять участие в войнах против Франции: сначала на Ионическом море (1799 год), а затем в Северной Италии и Швейцарии (1799-

1800 годы), где в последний раз проявился гений великого русского полководца А.В.Суворова. В 1800 году началось сближение России и Франции, обусловленное 

обоюдной враждой к Англии. 

 

Александр I (1801 -1825) 
   Во внешней политике Россия в первом десятилетии XIX века лавировала между Англией и Францией. В 1805-1807 годах Россия участвовала в войнах против 

наполеоновской Франции, закончившихся в 1807 году подписанием Тильзитского мира, по которому Александр I признал все завоевания Наполеона, и оба 

императора обязались быть союзниками при ведении военных действий. Но в 1810 году отношения между Россией и Францией приняли откровенно враждебный 

характер. Война между Россией и Францией началась летом 1812 года. Победа русской армии в этой войне избавила страну от захватчиков и освободила страны Европы. 

Поход завершился триумфальным въездом русских войск в Париж. Успешно закончившиеся войны с Турцией (1806-1812 годы) и Швецией (1808-1809 годы) 

укрепили международное положение России. В царствование Александра I к России были присоединены Грузия (1801 год), Финляндия (1809 год), 

Бессарабия (1812 год), Азербайджан (1813 год). 

 

Николай I(1825 – 1855) 

  Основным направлением внешней политики Николая I являлось восточное. В первый же год его правления Россия начала войну с Персией, по окончании 

которой, в 1828 году, к России были присоединены Эриванская и Нахичеванская области. Война России с Турцией (1827 год) закончилась признанием 
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независимости Греции. Продолжалось завоевание Кавказа, расширялось присутствие России в Средней Азии. 
   Война, начавшаяся в 1853 году на Дунае и Кавказе, была перенесена в Крым, где противники России (Англия, Франция, Турция, Сардиния) осадили Севастополь 

– базу русского Черноморского флота. Крымская война закончилась поражением России. По Парижскому трактату 1856 года Черное море было объявлено 

нейтральным, и Россия лишалась права держать здесь флот. (Это право Россия возвратила себе лишь в 1871 году).  

 

Александр II (1855- 1881) 
   Император Николай I оставил своему наследнику Крымскую войну. Александр вынужден был признать поражение России и подписать в марте 1856 года в Париже 

мирный договор, чрезвычайно невыгодный для России. В 1864 году было окончено покорение Кавказа (1817 -1864).Переговоры с Китаем о границе закончились 

подписанием ряда договоров. По Айгунскому договору, к России был присоединен Амурский край (1858 год), а по Пекинскому – Уссурийский (1860 год). 

Было заключено два договора с Японией — в 1855 и 1875 гг. Согласно договору 1875 г. Россия получала остров Сахалин, а Япония — острова Курильской гряды. 

  Продвижение в Среднюю Азию стало возможным после присоединения к России всего Казахстана (50-е гг. XIX в.). Отсюда было развернуто военное давление на 

Кокандское, Бухарское и Хивинское ханства. В 1864 году русские войска начали поход в Среднюю Азию, в ходе которого были захвачены местности, вошедшие 

впоследствии в Туркестанский край (1867 год) и Ферганскую область (1873 год).  В начале 80-х гг. завершилось подчинение туркменских племен, 

вошедших в состав Закаспийской области. К 90-м гг. удалось договориться с Англией, обеспокоенной успехами России, о четком разграничении сфер влияния и 

территорий в Средней Азии. В частности, за Россией оставался Памир, а Хива и Бухара находились от нее в зависимости. Русское владычество распространялось до 

вершин Тянь-Шаня и до подножия Гималайского хребта. В 1867 году Россия продала США Аляску и Алеутские острова.  

Самым важным событием внешней политики России в царствование Александра II явилась русско-турецкая война 1877-1878 годов, завершившаяся победой русских 

войск. Результатом этой победы явилось провозглашение независимости Сербии, Румынии и Черногории. Россия получила часть Бессарабии, отторгнутой в 

1856 году (кроме островов дельты Дуная), и денежную контрибуцию в размере 302,5 миллионов рублей. Кроме того, к России были присоединены Ардаган, Карс 

и Батум с округами. 

Основные территориальные приобретения второй половины XIX в. Россия сделала на Северном Кавказе, в Средней Азии и на Дальнем Востоке. 
Замирение Северного Кавказа стало главным результатом длившейся почти полвека Кавказской войны (1817—1864).  

 

Александр III (1881 – 1894).   
   Во внешней политике в эти годы наблюдалось ухудшение российско-германских отношений и одновременное сближение России и Франции, закончившееся 

заключением франко-русского союза (1891-1893 годы).\ 

Николай II (1894 – 1917) 
В области внешней политики Николай II предпринял некоторые шаги по стабилизации международных отношений. В 1898 году российский император обратился к 

правительствам Европы с предложениями подписать соглашения о сохранении всеобщего мира и установлении пределов роста вооружений. В 1899 и 1907 годах в Гааге 

прошли конференции мира, некоторые решения которых действуют и по сей день. 

   В 1904 году Япония объявила России войну, закончившуюся в 1905 году поражением русской армии. По условиям мирного договора, Россия уплатила Японии около 

200 миллионов рублей за содержание русских военнопленных, уступила Японии половину острова Сахалин и Квантунскую область с крепостью Порт-Артур и 

городом Дальний. В 1914 году Россия вступила в первую мировую войну на стороне стран Антанты. 

   Неудачи на фронтах первой мировой войны, разруха, министерская чехарда вызвали резкое недовольство самодержавием в различных кругах общества. 2 марта 1917 

года Николай II, учитывая слабое здоровье своего сына Алексея, отрекся от престола в пользу своего брата Михаила Александровича. Но Михаил Александрович также 

подписал Манифест об отречении от престола. Россия стала республикой.  
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Династия Романовых. 1613-1917 гг. 

  XVIIвек 

 Михаил Федорович(1613-1645) 

 Алексей Михайлович (Тишайший) (1645-1676) 

 Федор Алексеевич (1676-1682) 

 Иван Алексеевич (Иван V) и Петр Алексеевич (1682-1696) «двоецарствие». В период малолетства Петра регентшей была царевна 

Софья (1682-1689), 

  XVIIIвек 

  с 1696 г- единовластие Петра I (Великий)(1682-1725) В 1721 г Россия стала империей 

 Екатерина I (1725-1727).Основан Верховный тайный совет. 

 Петр II Алексеевич(1727-1730) - сын царевича Алексея. Со смертью Петра II пресеклась династия Романовых по мужской 

линии. 

 Анна Ивановна(1730-1740)    -  дочь Ивана V. «Бироновщина» Бирон Э. И.-  герцог Курляндский, фаворит Анны Ивановны 

 Иван Антонович (Иван VI) (1740-1741)  - сын племянницы Анны Ивановны – Анны Леопольдовны и герцога Брауншвейгского. 

Регент- Бирон, затем – Анна Леопольдовна. 

 Елизавета Петровна (1741-1761) 

 Петр III Федорович (1761-1762) - внук Петра I, сын Анны – старшей дочери Петра I и Екатерины I  

 Екатерина II (1762-1796) 

 Павел I  Петрович (1796-1801) 

XIXвек 

 Александр I Павлович (1801-1825) 

 Николай I Павлович (Палкин)(1825-1855) 

 Александр II Николаевич (Освободитель) (1855-1881) 

 Александр III Александрович (Миротворец) (1881-1894). 

XXвек 

 Николай II Александрович (Кровавый) (1894-1917) Последний русский император, отрекся в пользу брата Михаила, а тот - в 

пользу русского народа 

Федоровская икона. Прославилась в Костроме в 1239 году, когда, по позднему преданию, была перенесена из разоренного ордынцами Городца в Кострому 

великомучеником Федором Стратилатом, от которого и получила название. Этой иконой в 1613 года был благословлен на царство Михаил Романов. Жены русских 

царей иноземного происхождения получали  при крещении в православие отчество Федоровна в честь именно этой иконы. Федоровский городок в древнерусском 

стиле под Петербургом был выстроен последними Романовыми в честь этой иконы. Хранится в Воскресенском храме Костромы. 


