
Дворцовый переворот - это

■ захват политической власти в  России XVIII 
столетия, имеющий причиной отсутствие 
чётких правил наследования престола, 
сопровождающийся борьбой придворных 
группировок и совершающийся, как 
правило, при содействии элитарных 
военных организаций.

■ (В.О. Ключевский)



Дворцовые перевороты

📫это особый вид путча, где все келейно, 

📫когда императора, например, душат во время дружеского застолья, как Петра 
Третьего. 

📫Это распри внутри одного круга людей, одного социального круга, довольно узкого 
и близкого к императору. 

📫Это борьба клик придворных, 
📫переворот, который не затрагивает страну. 

📫Гораздо шире, в этом смысле восстание декабристов, 

потому что здесь вовлечены не только гвардия, но и армейские полки, 
и очень широкий круг на севере, на юге. 



Д.Н. Шанский 

■ термин «эпоха» дворцовых переворотов, 

■ должен быть отвергнут, поскольку 
■ он не отражает основной сущности 

рассматриваемого периода, 
■ главных тенденций развития государства 



Оценки 1720 - 1750-е гг. 

■ В. О. Ключевский и 
др. историки – 

   время ослабления 
русского 
абсолютизма. 

■ Н.Я. Эйдельман -

■ дворцовые 
перевороты как 
своеобразная 
реакция дворянства 
на резкое усиление 
самостоятельности 
государства при 
Петре I



Временные рамки
■ В. О. Ключевский 

■ с 1725 до 1762 годы. 

■ Современные исследователи

■ 1725—1801 гг. 

■ Существует мнение, что и 
восстание декабристов 1825 года 
было также, в своём роде, 
дворцовым переворотом, 

■ однако это суждение 
большинство учёных считают 
спорным и необоснованным.



ПРЕДПОСЫЛКИ 
ЭПОХИ 

«ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ»

1. ОСЛАБЛЕНИЕ ПРАВЯЩЕЙ 
ДИНАСТИИ В ПЕРИОД 
ПЕТРОВСКИХ РЕФОРМ



УСТАВ О НАСЛЕДИИ 
ПРЕСТОЛА (1722 г.)

■ нормативный правовой акт, закрепляющий 
за самодержцем право назначать себе 
любого преемника по своему усмотрению. 

круг возможных претендентов 
на престол расширялся. 



ПРЕДПОСЫЛКИ 
ЭПОХИ 

«ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ»

2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ СТОЛИЦЫ
 – Г. Санкт- Петербург



1. Монарх оказался 
отрезанным от основной части 

страны;
2. возрастает вероятность 

влияния на монарха 
окружения



ПРЕДПОСЫЛКИ 
ЭПОХИ 

«ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ»

3. Создание Петром I гвардии – элитных 
воинских полков – Семеновского, 

Преображенского 



Полки стали инструментом 
власти, 

главной военной силой в 
столице



ПРЕДПОСЫЛКИ
КОНФЛИКТ 

ПЕТРА I 
И ЦАРЕВИЧА 
АЛЕКСЕЯ – 

ГИБЕЛЬ
НАСЛЕДНИКА

ИЗМЕНЕНИЕ
ТРАДИЦИОННОЙ

СИСТЕМЫ
ПРЕСТОЛО-
НАСЛЕДИЯ

УТАНОВЛЕНИЕ
ДИНАСТИЧЕСКИ

Х 
СВЯЗЕЙ С 

ГЕРМАНСКИМИ
ГОСУДАРСТВАМ

И

ЭТО ПРИВЕЛО К

УСИЛЕНИЮ БОРЬБЫ 
ЗА ВЛАСТЬ МЕЖДУ 

ПРИДВОРНЫМИ 
ГРУППИРОВКАМИ

ПОЯВЛЕНИЮ РАЗНЫХ,
В ТОМ ЧИСЛЕ И
ИНОСТРАННЫХ

ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПРЕСТОЛ



Социальная сущность дворцовых 
переворотов. 

■ в настроении дворянства 
обнаруживаются две важные 
перемены:

■  1) благодаря политической роли, 
какая ходом придворных дел 
была навязана гвардии и так 
охотно ею разучена, среди 
дворянства установился такой 
притязательный взгляд на свое 
значение в государстве, какого у 
него не было заметно прежде; 

■ 2) при содействии этого взгляда и 
обстоятельств, его 
установивших, изменялись и 
положение дворянства в 
государстве, и его отношения к 
другим классам общества 

■ Дворцовые перевороты не 
влекли за собой изменений 
политической, а тем более 
социальной системы 
общества и сводились к 
борьбе за власть различных 
дворянских группировок, 
преследовавших свои, чаще 
всего корыстные интересы. 



ПРИЧИНЫ
■ Острая борьба различных группировок за власть, сводившаяся чаще всего к 

выдвижению и поддержке того или иного кандидата на престол.

■ Активная позиция гвардии, которую Петр воспитал как привилегированную 
"опору" самодержавия, взявшую на себя, к тому же, право контроля за 
соответствием личности и политики монарха тому наследию, которое оставил 
ее "возлюбленный император". 

■ Пассивность народных масс, абсолютно далеких от политической жизни 
столицы. 

■ Обострение проблемы престолонаследия в связи с принятием Указа 1722 г., 
сломавшего традиционный механизм передачи власти.

 
■ Духовная атмосфера, складывающаяся в результате раскрепощения 

дворянского сознания от традиционных норм поведения и морали, 
подталкивала к активной, зачастую беспринципной политической 
деятельности, вселяла надежду в удачу и "всесильный случай", открывающий 
дорогу к власти и богатству.



Концепция периода
■ Разработал дореволюционный историк 
В.А.Мякотин.

■ 1) широкие народные массы в дворцовых
 переворотах участия не принимали; 
■ 2) в это время происходило неуклонное усиление экономической 

и политической роли дворянства; 
■ 3) причины переворотов и проистекали из укрепившихся позиций 

дворян. 

■ Пережив экстремизм социал-демократической историографии 
пред- и послереволюционных лет, эта концепция в несколько 
видоизмененном виде вошла и в советскую историческую 
литературу.



ВОПРОС 2

■ Политика русских государей (1725 – 1762 
гг.)





Оценки приемников Петра I

■ преобладают рассуждения о 
«ничтожности» приемников 
Петра I.

■ Н.П. Ерошкин - автор учебника по 
истории государственных 
учреждений дореволюционной 
России – 

■ Приемниками Петра I, 
царствовавшими до 1762 г. 
оказались слабовольные и 
малообразованные люди, 
проявлявшие подчас больше 
заботы о личных удовольствиях, 
чем о делах государства»   

■ Д.Н. Шанский 

■ во второй четверти XVIII в. 
наблюдается не ослабление, 
а, напротив, усиление 
абсолютизма. 

■  



ГРУППИРОВКИ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ ПЕТРА I

■ президент Юстиц-коллегии 
Ф. М. Апраксин, 

■ президент Коммерц-коллегии 
Д. М. Голицын, 

■ президент Военной коллегии 
Н. И. Репнин,

■  сенатор В. Л. Долгорукий, 
президент Штатс-Контор-
коллегии И. А. Мусин-Пушкин и 
канцлер Г. И. Головкин

■ выступила за возведение на 
престол внука Петра I — 
царевича Петра Алексеевича и 
установление системы 
регентства — правления жены 
Петра I Екатерины Алексеевны 
вместе с Сенатом. 

■ светлейший князь 
А. Д. Меншиков, 

■ генерал-прокурор Сената 
П. И. Ягужинский,

■  генерал И. И. Бутурлин, 
дипломат и руководитель 
Тайной канцелярии 
П. А. Толстой,

■  вице-президент Синода Ф. 
Прокопович и др.

■ отстаивала кандидатуру 
Екатерины как 
самодержавной государыни. 



ПРАВЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ I
28 января (8 февраля) 1725 
года — 6 (17 мая) 1727 года

■ Марта Скавронская, Екатерина Алексеевна Михайлова

■ Коронация:7 (18) мая 1724 (как императрица-супруга)
■ Рождение:5 (15) апреля 1684 года

Ринген, Ливония (предполож.)
■ Похоронена:Петропавловский собор, Петербург
■ Династия:Романовы (по браку)
■ Отец:по наиболее распространённой версии
 Самуил Скавронский
■ Мать:предполож. (Анна-)Доротея Ган
■ Воспитатель: Эрнст Глюк – лютеранский пастор
■ Супруг:1) Иоганн Крузе (или Рабе)

2) Пётр I
■ Дети:Анна Петровна

Елизавета Петровна
Пётр Петрович
Наталья Петровна
остальные умерли в младенчестве 



РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ I

 

ВСЕВЛАСТИЕ А.Д. 
МЕНЬШИКОВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ПОЛИТИКИ
 ПЕТРА I

Свадьба Петра I и Катерины Алексеевны 
в 1712 году. 

Гравюра А. Ф. Зубова, 1712 



РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ I

ВЕРХОВНЫЙ ТАЙНЫЙ СОВЕТ
8 ФЕРАЛЯ 1726 Г.

ЭКСПЕЛИЦИЯ В. 
БЕРИНГА 

НА СЕВЕРО – 
ВОСТОЧНУЮ

ОКОНЕЧНОСТЬ  АЗИИ

АКАДЕМИЯ НАУК
1725 Г.

А.Д. МЕНЬШИКОВ
Ф.М. АПРАКСИН
Г.И.ГОЛОВКИН
П.А.ТОЛСТОЙ

М.М.ГОЛИЦЫН
А.И.ОСТЕРМАН

ГЕРЦОГ 
ГОЛШТИНСКИЙ



■ Длительные войны, 
которые вела Россия, 
сказались на финансах 
страны. 

■ Из-за неурожаев 
поднялись цены на 
хлеб, в стране 
нарастало 
недовольство. 

■ Чтобы предотвратить 
восстания был снижен 
подушный налог (с 74 
до 70 копеек).

ВЕРХОВНЫЙ 
ТАЙНЫЙ СОВЕТ
■ ликвидировал 
органы местной 
власти, созданные 
Петром I,

■  восстановил власть 
воевод. 

■ Упала роль Сената
■ (он переименован в 
■ «Высокий Сенат»)



ЗАВЕЩАНИЕ ЕКАТЕРИНЫ
1727 ГОД

составлено Бассевичем, 
Подписано Елизаветой Петровной 
вместо немощной матери-императрицы 

престол 
наследовал 
внук Петра 
I, Петр 
Алексеевич. 

Последующие статьи относились к :
опеке над несовершеннолетним императором; 

определяли власть Верховного Совета;

случае 
бездетной 
кончины 
Петра его 
преемницей 
становилась 
Анна 
Петровна и её 
потомки 
(«десценден-

ты»), 

порядок наследия престола в случае кончины Петра Алексеевича. 
затем её 
младшая 
сестра 
Елизавет
а 
Петровна 
и её 

потомки 

затем 
родная 
сестра 
Петра II 
Наталья 
Алексеев

на. 

При этом те 
претенденты на 
престол, которые 
были бы не 
православного 
вероисповедания 
или уже 
царствовали за 
рубежом, из 
порядка 
наследования 
исключались. 

11-я статья всем 
вельможам 
содействовать к 
обручению Петра 
Алексеевича с одной 
из дочерей князя 
Меншикова, а затем 
по достижении 
совершеннолетия 
содействовать их 

браку. 

на завещание ссылалась 
Елизавета Петровна в 
манифесте, излагавшим её 
права на престол после 

дворцового переворота 1741 г. 

императрица Анна 
Иоанновна приказала 

канцлеру Головкину сжечь 
духовную Екатерины I.

 Он исполнил, тем не менее 
сохранив копию завещания 



ИТАК:
■ Деятельность екатерининского правительства 

ограничивалась в основном мелкими вопросами, в то 
время как процветали казнокрадство, произвол и 
злоупотребления. Ни о каких реформах и преобразованиях 
речи не было, внутри Совета шла борьба за власть.

■ Несмотря на это, простой народ любил императрицу за то, 
что она сострадала несчастным и охотно помогала им. В 
её передних постоянно толпились солдаты, матросы и 
ремесленники: одни искали помощи, другие просили 
царицу быть у них кумой. Она никому не отказывала и 
обыкновенно дарила каждому своему крестнику 
несколько червонцев.



ВНУК ПЕТРА I
НА 

ПЕРСТОЛЕ - 
ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ 
ЕКАТЕРИНЫ I

ПРАВЛЕНИЕ ПЕТРА II
6 (17) мая 1727 — 19 (30) января 

1730 года
■ Коронация:25 февраля (8 марта) 
1728 года
■ Рождение:12 (23) октября 1715

Санкт-Петербург
■ Похоронен:Архангельский собор в Москве
■ Династия:Романовы
■ Отец:Алексей Петрович
■ Мать:Шарлотта Брауншвейг-

Вольфенбюттельская



РЕФОРМЫ ПЕТРА II
■ повышение политической 

роли Верховного тайного 
совета, состоявшего после 
падения А.Д.Меншикова из 
пяти членов 

■ (канцлер Г.И.Головкин, вице-
канцлер А.И.Остерман, А.Г. и 
В.Л.Долгорукие и Д.М.
Голицын)

■ к нему перешли полномочия 
упраздненных Кабинета его 
императорского величества 
(1727) и Преображенского 
приказа (1729). 



ПРАВЛЕНИЕ ПЕТРА II

НЕЖЕЛАНИЕ ПЕТРА
ЗАНИМАТЬСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННО
Й

  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

КНЯЗЬЯ
ДОЛГОРУКИ

Е
А.И. 

ОСТЕРМАН

СЕНТЯБРЬ 1727 Г.
ОПАЛА И ССЫЛКА

В Г. БЕРЕЗОВ

БОРЬБА ЗА 
ВЛИЯНИЕ 

НА 
МОЛОДОГО 

ЦАРЯ

А.Д. 
МЕНЬШИКО

В



РЕФОРМЫ ПЕТРА II
■ В сфере местного 

управления
■ расширение функций 

губернаторов и воевод за 
счет городовых магистратов 
(Главный магистрат был 
упразднен в 1727).

■ упорядочена налоговая 
система

■ Во внешней политике 
основным являлся вопрос о 
курляндском 
престолонаследии. 

■ повышен статус Малороссии 
в рамках Российской 
империи 

■ (упразднение 
Малороссийской коллегии и 
передача ее дел в ведение 
Иностранной коллегии, 
восстановление гетманства);

■  лифляндскому дворянству 
возвращено право созывать 
собственный сейм, а 
духовенству запрещено 
носить мирскую одежду.  



АННА 
ИОАННОВНА

 15 (26) февраля 1730 
— 17 (28) октября 1740 

■ Коронация:28 апреля (9 мая) 1730
■ Рождение:28 января (7 февраля) 

1693
Москва

■ Смерть:17 (28) октября 1740
Петербург

■ Династия:Романовы
■ Отец:Иван V
■ Мать:Прасковья Фёдоровна
■ Супруг:1710 г. - Фридрих Вильгельм 

(герцог Курляндский) (Овдовела 
через 4 мес., ост.  в Курляндии)



СМЕРТЬ 14-Л. ПЕТРА (ЯНВАРЬ 1730 Г.) 
ОТ СКОРОТЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ

Не осталось потомков Петра I

По мужской линии

ЗАСЕДАНИЕ ВЕРХОВНОГО ТАЙНОГО СОВЕТА 
О НАСЛЕДНИКЕ



КОНДИЦИИ – ПОДПИСАНЫ

28 января (8 февраля) 1730 года 
реальная власть в России переходила

 к Верховному Тайному Совету, 
роль монарха сводилась к представительским функциям. 

■ производить в чины выше 
полковника, 

■ жаловать вотчины 
■ без суда лишать дворянина 

жизни и имущества, 
■ вступать в брак, 
■ назначать наследника престола

■ объявлять войну или заключать 
мир 

■ вводить новые подати и налоги, 
■ расходовать казну по своему 

усмотрению 
■ . 

■без Верховного тайного совета она не могла – 



15 (26) февраля 1730 Г. 
Анна Иоанновна 
торжественно 
въехала в Москву
■ войска и высшие чины государства 

в Успенском соборе присягнули 
государыне – 

■ В новой по форме присяге 
некоторые прежние выражения, 
означавшие самодержавие, были 
исключены

■ присягали государыне и отечеству. 

■ 25 февраля (7 марта) 1730 группа дворянства
■  (по разным сведениям от 150 до 800), в числе 

которых было много гвардейских офицеров, 
явилась во дворец и подала челобитную Анне 
Иоанновне. 

■ В челобитной - просьба императрице 
■ совместно с дворянством заново рассмотреть 

форму правления, которая была бы угодна всему 
народу. 

■ Анна колебалась, но её сестра Екатерина 
Иоанновна решительно заставила императрицу 
подписать челобитную.

■  Представители дворянства недолго совещались и 
в 4 часа дня подали новую челобитную, в которой 
просили императрицу принять полное 
самодержавие, а пункты «Кондиций» уничтожить.

■ Когда Анна спросила одобрения у растерянных 
верховников на новые условия, те лишь согласно 
кивнули головами. Как замечает современник:

■  «Счастье их, что они тогда не двинулись с 
места; если б они показали хоть малейшее 
неодобрение приговору шляхетства, гвардейцы 
побросали бы их за окно.»

■ В присутствии дворянства Анна Иоанновна 
разорвала «Кондиции» и своё письмо об их 
принятии.

1 (12) марта 1730 г. народ вторично принёс присягу 
■на условиях полного самодержавия.



«БИРОНОВЩИНА»
■ Анна Иоанновна не 

интересовалась 
государственными делами

■  
■ Ближайшее окружение Анны 

составляли иностранцы
■  (Э. И. Бирон, К. Г. Левенвольде, 

Б. X. Миних, П. П. Ласси)

■ ведение дел своему фавориту 
Бирону и главным 
руководителям: канцлеру 
Головкину, князю Черкасскому, 
по внешним делам Остерману и 
по военным делам 
фельдмаршалу Миниху. 

■ ЭРНСТ-ИОГАНН 
БИРОН
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Оценка правления Анны 
Иоанновны 

■ безвременье;

■ сама императрица характеризуется 
как ограниченная, необразованная, 
мало интересующаяся 
государственными делами женщина, 
которая не доверяла русским, а 
потому привезла из Митавы и из 
разных «немецких углов» кучу 
иноземцев. 

■ «Немцы посыпались в Россию, точно 
сор из дырявого мешка - облепили 
двор, обсели престол, забирались на 
все доходные места в управлении» - 
писал Ключевский.

■ Анна Иоанновна, была одарена 
чувствительным сердцем и умом, 
твердой воли не имела, легко 
мирилась с той первенствующей 
ролью, которую играл ее любимец 

     Э. Бирон при дворе и управлении. 

■ Но говорить о заметном увеличении 
числа иностранцев на русской 
службе в 30-х годах 18 века нет 
оснований.

■  Историку Т.В.Черниковой удалось 
доказать, что русских дворян 
беспокоило не «засилье 
иностранцев», а усиление при Анне 
Иоанновне бесконтрольной власти 
иноземных и русских сильных 
персон, олигархические притязания 
части знати.



В 1732 году
 Анна Иоанновна объявила, 

что трон наследует
 потомок по мужской линии

 её племянницы 
Елизаветы-

Екатерины-Христины, 
дочери Екатерины 

Иоанновны,
 герцогини мекленбургской.

получившей после
 крещения

 в православие 
имя Анны Леопольдовны 

 В июле 1739 года 
Анну Леопольдовну 

выдали замуж за
 герцога 

брауншвейгского
 Антона-Ульриха,
 и в августе 1740 
у пары родился 

сын Иоанн Антонович.



ИВАН VI
АНТОНОВИЧ

■ ИВАН - 17 (28) октября 1740 — 25 ноября (6 декабря) 1741 
■ Коронация:не коронован

■ Регент:Эрнст Иоганн Бирон (до 7 (18) ноября 1740)
Анна Леопольдовна

■ Рождение:12 (23) августа 1740
Петербург

■ Смерть:5 (16) июля 1764
Шлиссельбург

■ Похоронен:Шлиссельбургская крепо
■ сть, место точно не известно

■ Династия:Романовы (Вельфы)

■ Отец:Антон Ульрих Брауншвейгский

■ Мать:Анна Леопольдовна

■ БРАУНШВЕЙГСКАЯ 
ДИНАСТИЯ



АННА
 ЛЕОПОЛЬДОВНА

■ Рождение:18 декабря 1718 года Росток, 
Мекленбург – Передняя Померания, 
Германия
■ Смерть:18 марта 1746 года Холмогоры, 
Архангельская область, Россия
■ Имя при рождении: Елизавета Катерина
Кристина Мекленбург-Шверинская
■ Отец:Карл Леопольд Мекленбург-Шверинский
■ Мать:Екатерина Иоанновна
■ Супруг:Антон Ульрих Брауншвейгский
■ Дети:Иван VI Антонович (23.08. 1740-15.07. 1764)
■  Екатерина (26.07. 1741-21.04. 1807) 
■ Елизавета (27.09. 1743-31.10. 1782)
■ Пётр (30.03. 1745-11.02. 1798) 
■ Алексей (18.03. 1746-02.11. 1787)



переворот 1741 г. 
■ Традиционно в исторической литературе утверждается, что переворот 1741 г. 

носил «патриотический», «антинемецкий» характер и был кульминацией 
борьбы русского дворянства против «иноземного засилия» в стране. 

                                                                     НО
■ участвовавших в заговоре гвардейцев вдохновляла идея восстановления в 

России сильной самодержавной власти, пошатнувшейся при императоре-
младенце. 

■ Стоит указать на активную роль в подготовке переворота «иноземцев» 
Иоганна Лестока и французского посла Ж. Шетарди.

■ При Елизавете в составе правящей верхушки государственного аппарата не 
произошло кардинальных перемен - были удалены лишь наиболее одиозные 
фигуры. Так, канцлером Елизавета назначила А.П. Бестужева-Рюмина, 
бывшего в свое время правой рукой и креатурой Бирона. А также Н. Ю. 
Трубецкой, являвшийся к 1740 г. генерал-прокурором Сената. 



ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА
25 ноября (6 декабря) 1741 — 
25 декабря 1761 (5 января 1762) 
■ Коронация:25 апреля (6 мая) 1742 г. 
■  Рождение:18 (29) декабря 1709

с. Коломенское, близ Москвы
■ Смерть:25 декабря 1761 (5 января 

1762) Санкт-Петербург, дворец на 
Мойке

■ Династия:Романовы
■ Отец:Пётр I
■ Мать:Екатерина I
■ Супруг:А. Г. Разумовский



«Мирная и беззаботная, она была вынуждена 
воевать чуть не половину своего царствования,
 побеждала первого стратега того времени Фридриха Великого, 
брала Берлин, уложила пропасть солдат на полях Цорндорфа и Кунерсдорфа; 
но с правления царевны Софьиникогда на Руси не жилось так легко,
 и ни одно царствование до 1762 г. не оставляло по себе 
такого приятного воспоминания.»

«Елизавета была умная и добрая, 
но беспорядочная и своенравная 
русская барыня XVIII в., 
которую по русскому
 обычаю многие бранили
 при жизни и тоже по русскому 
обычаю все оплакали по смерти.»

Ключевский В.О.
 Курс русской истории (Лекции I—XXXII) 



Реформы 
Елизаветы Петровны

■ Государственное управление

■ восстановлена роль Сената - 
получил право законодательной 
инициативы.

■ Берг- и Мануфактур-коллегии, 
Главный магистрат.

■  Кабинет министров упразднен.
■ Во время Семилетней войны 

возникло постоянно действовавшее 
совещание, стоящее над Сенатом — 
Конференция при высочайшем 
дворе - участвовали руководители 
военного и дипломатического 
ведомств, а также лица, специально 
приглашенные императрицей. 

■ Незаметной стала деятельность 
Тайной канцелярии. 

Религия и церковь

■ Возросло значение Синода и 
духовенства

■ Синод заботился о материальном 
обеспечении духовенства 
монастырей, распространении 
духовного образования в народе. 

■ жестоко преследовались 
раскольники. 

■  1741 год - Указ, разрешавший 
буддийским ламам проповедовать на 
территории Российской империи 
своё учение. Все ламы, пожелавшие 
приехать в Россию, приводились к 
присяге на верноподданство 
империи. Указ также освобождал их 
от уплаты налогов.

Основными принципами внутренней и внешней политики
 Елизавета провозгласила возвращение к петровским преобразованиям. 



Налоговые и финансовые 
реформы

■ В 1744—1747 годах - вторая 
перепись податного 
населения.

■ 1754 году- Сенат принял 
разработанное Шуваловым 
постановление об 
уничтожении внутренних 
таможенных пошлин и 
мелочных сборов (оживление 
торговых связей между 
регионами. 

■ .  

■ Основаны первые русские 
банки — Дворянский 
(Заёмный), Купеческий и 
Медный (Государственный).

■ повышены сборы при 
заключении внешнеторговых 
сделок до 13 копеек с 1 рубля 
(вместо ранее взимаемых 5 
копеек). 

■ Повышен налог на соль и 
вино



социальная политика 
■ В 1746 г. за дворянами было 

закреплено право владеть 
землей и крестьянами. 

■ В 1760 г. помещики получили 
право ссылать крестьян в 
Сибирь с зачетом их вместо 
рекрутов. Крестьянам было 
запрещено вести денежные 
операции без разрешения 
помещика. 

■ В 1755 г. заводские крестьяне 
были закреплены в качестве 
постоянных (посессионных) 
работников на уральских 
заводах.

■ Социальные волнения

■ На рубеже 50-60 гг. XVIII в. 
произошло более 60 
восстаний монастырских 
крестьян.

■ В 30-40-е гг. дважды 
произошли восстания в 
Башкирии.

■ В 1754—1764 гг. волнения 
наблюдаются на 54 заводах 
Урала (200 тыс. приписных 
крестьян).



Судебные реформы

■ В 1754 г. была создана новая комиссия для 
составления Уложения, которая закончила 
свою работу к концу царствования 
Елизаветы, но процесс преобразований был 
прерван Семилетней войной (1756—1762).

■ Была отменена смертная казнь (1756), 
■ остановлена массовая практика 

изощренных пыток. 



Политика в области культуры и 
образования

■ реорганизованы военно-учебные заведения. 
■ В 1744 г. вышел указ о расширении сети начальных 

школ. Открыты первые гимназии: в Москве (1755) 
и Казани (1758). 

■ В 1755 г. по инициативе И. И. Шувалова основан 
Московский университет, а в 1760 г. — Академия 
художеств. 

■ 30 августа 1756 года — 
указ о начале создания структуры
 Императорских театров России. 
■ Созданы выдающиеся памятники
 культуры (царскосельский 
Екатерининский дворец и др.). 
■ Оказывалась поддержка
М. В. Ломоносову и другим представителям
 русской науки и культуры. 



Курс Елизаветы Петровны
 был первым шагом к политике 
просвещенного абсолютизма, 
осуществлявшейся затем при 

Екатерине II. 



Пётр III Фёдорович 
25 декабря 1761 (5 января 1762) — 

28 июня (9 июля) 1762 г.
■ Коронация:не короновался
■ Рождение:21 февраля 1728 года, 

Киль
■ Смерть:6 (17 июля) 1762, Ропша
■ Похоронен:Александро-Невская 

лавра, в 1796 году перезахоронен в 
Петропавловском соборе

■ Династия:Романовы 
■ Отец:Карл Фридрих Шлезвиг-

Гольштейн-Готторпский
■ Мать:Анна Петровна
■ Супруга:Екатерина Алексеевна 

(София Фредерика Августа Анхальт-
Цербстская)

■ Дети:Павел, Анна

Гольштейн-
Готторпская 
ветвь



Оценки деятельности

■ Екатерина II, С.М. 
Соловьев, В.О. 
Ключевский

■ Никчемный монарх, 
отрицательно 
относившийся ко 
всему русскому

■ В.Н. Татищев, Н.М. 
Карамзин, А.С. 
Мыльников

■ Монарх, опиравшийся 
на русскую бюрократию 
елизаветинского 
царствования и 
продолживший 
реформы



«Он [Пётр] накупил себе немецких книг, 
но каких книг? часть их состояла
 из лютеранских молитвенников, 
а другая — из историй и процессов 
каких-то разбойников с большой дороги,
 которых вешали и колесовали.» (Екатерина)

«Слишком поздно ему стали внушать 
сознание его великого предназначения, 
чтобы ждать от этого внушения скорейших плодов.
 Он даже по-русски так и не выучился
 и говорил на этом языке редко и весьма дурно».
(Панин Н.И.)

■ «Затащили меня в эту проклятую Россию,
 где я должен считать себя государственным
арестантом, тогда как если бы оставили меня 
на воле, то теперь я сидел бы на престоле 
цивилизованного народа»
 (1751 год - Великий князь узнал, что его дядя
 стал шведским королём)

■  «Великого князя убедили, что Фридрих II его любит и отзывается с большим уважением; 
поэтому он думает, что как скоро он взойдёт на престол, то прусский король будет искать 
его дружбы и будет во всём помогать ему.» (Канцлер А. П. Бестужев-Рюмин) 

Пётр и Екатерина: 
совместный портрет
 работы Г. К. Гроота 



Реформы Петра III
■ упразднение Тайной канцелярии 

(Канцелярия тайных розыскных дел; 
Манифест от 16 февраля 1762 года)

■ поощрение торгово-промышленной 
деятельности путём создания 
Государственного банка и выпуска 
ассигнаций (Именной указ от 25 мая)

■ принятие указа о свободе внешней 
торговли (Указ от 28 марта); в нём же 
содержится требование бережного 
отношения к лесам как одному из 
важнейших богатств России.

■ начало процесса секуляризации 
церковных земель

■ указ, разрешавший заводить 
фабрики по производству 
парусного полотна в Сибири, 

■ указ, квалифицировавший 
убийство помещиками 
крестьян как «тиранское 
мучение» и 
предусматривавший за это 
пожизненную ссылку. 

■ прекратил преследование 
старообрядцев. 

■ Петру III также приписывают 
намерение осуществить 
реформу Русской 
православной церкви по 
протестантскому образцу 

Законодательные акты, принятые за время короткого правления Петра III, 
во многом стали фундаментом для последующего царствования Екатерины II.



Социальная политика
■ «Манифест о вольности 

дворянства» (Манифест от 
18 февраля 1762 года)

■ Помимо освобождения от 
службы, дворяне получили 
право практически 
беспрепятственного выезда из 
страны. 

■ дворяне могли теперь свободно 
распоряжаться своими 
земельными владениями вне 
зависимости от отношения к 
службе

■ Манифест обошёл молчанием 
права дворянства на свои 
имения

■ дворянство стало 
исключительным 
привилегированным сословием 
Российской империи. 

■ Крестьянская политика

■ помещики получили 
возможность своевольно 
переселять принадлежавших им 
крестьян из одного уезда в 
другой; 

■ серьёзные бюрократические 
ограничения по переходу 
крепостных крестьян в 
купеческое сословие; 

■ за полгода правления Петра из 
государственных крестьян были 
роздано в крепостные около 13 
тысяч человек (в ревизские 
списки в 1762 году включались 
только мужчины).

■  усиление крепостного права



Таким образом:
■ За время 186-дневного царствования, если судить 

по официальному «Полному собранию законов 
Российской империи», было принято 192 
документа: манифесты, именные и сенатские 
указы, резолюции и т. п.

■  (В их число не включены указы о награждениях и 
чинопроизводстве, денежных выплатах и по 
поводу конкретных частных вопросов)

 



Оценки последовательности 
реформ

■ полезные для страны меры принимались как бы «между 
прочим»; 

■ для самого императора они не были срочными или 
важными. 

■ Многие из этих указов и манифестов готовились ещё при 
Елизавете «Комиссией по составлению нового Уложения», 
а принимались с подачи

 Романа Воронцова, Петра Шувалова, Дмитрия Волкова и 
других елизаветинских сановников, оставшихся у трона 
Петра Фёдоровича.



Заговор июня 1762 г.
■ Канцлер Бестужев-Рюмин, 

прекрасно зная о пропрусских 
настроениях наследника и понимая, 
что при новом государе ему грозит 
как минимум Сибирь, вынашивал 
планы нейтрализовать Петра 
Фёдоровича при его восшествии на 
престол, объявив Екатерину 
равноправной соправительницей. 

■ К маю 1762 года перемена 
настроений в столице стала 
настолько очевидной, что 
императору со всех сторон 
советовали предпринять меры по 
предотвращению катастрофы, шли 
доносы о возможном заговоре, но 
Пётр Фёдорович не понимал 
серьёзности своего положения. 

■ Елизавета Петровна 
скончалась, так и не 
решившись что-либо 
изменить в судьбе престола. 

Первые зачатки заговора 

относятся к 1756 году, ко 

времени начала 

Семилетней войны и 

ухудшения здоровья 

Елизаветы Петровны. 



Таким образом:
■ 1. Возникновение эпохи  в России обусловливалось, 
■ с одной стороны, огромным перенапряжением сил страны за двадцатипятилетний 

период войн и реформ и необходимостью в связи с этим корректировки 
правительственного курса, 

■ а с другой — условиями военно-полицейского государства, созданного Петром I.

■ 2. При максимальном огосударствлении общественной жизни, отсутствии легальной 
политической деятельности перевороты стали единственным способом разрешения 
противоречий между основными составляющими системы абсолютизма 

■ самодержавной властью, 
■ правящей верхушкой и 
■ господствующим сословием. 

■ 3. К концу правления Петра I напряженность отношений в этом треугольнике достигла 
критической отметки, что было вызвано:

■  крайне невыгодным для дворянства соотношением между системой льгот и силой 
давления «сверху», 

■ резким усилением самодержавной власти, приведшим к ее некоторому отрыву от 
собственной социальной опоры. 

■ Эти факторы дополнялись отсутствием единства внутри правящего лагеря.



4. В условиях политической, правовой и экономической несвободы 
всего российского общества

, в том числе и высших его кругов 
(указ о вольности дворянства был принят лишь в 1761 г.), 

проблема ограничения власти монарха,
 то есть создания конституционной монархии, приобретает, 

сторонников во всех сферах российского общества. 

Первым из самодержцев это хорошо осознал
 Петр I. 

Создал Сената. 
С созданием Верховного Тайного Совета 

и ограничения компетенции Сената лишь вопросами высшей судебной юрисдикции в 
России довольно отчетливо вырисовываются контуры разделения властей

5. конкретная политика каждого из шести монархов имела свои особенности, важные 
для страны. 

В целом социально-экономическая стабилизация и внешнеполитические успехи, 
достигнутые в эпоху правления Елизаветы, создавали условия для более ускоренного 

развития и новым прорывам во внешней политике, которые произойдут при Екатерине 
II.
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