


Эпоха дворцовых переворотов – период в политической жизни России, когда 
монархов или регентов, при молодом монархе, свергали при помощи вмешательства 
гвардейских полков. Это стало возможным благодаря Указу «О наследии престола» 
подписанный Петром I 16 февраля 1722 года, который расширил круг лиц, способных 
занять престол. Усиливающиеся противоречия и разногласия между представителями 
царской власти, дворянством и его «элитой» — правящей верхушкой и большое число 
возможных претендентов на престол, имеющих прямое или косвенное отношение по 
родственным связям к дому Романовых послужило началу внутриполитической борьбе 
придворных группировок за власть.

Есть два видения даты окончания «эпохи»: 1762 год, когда на трон садится 
Екатерина II и 1801 год, когда был свергнут и убит в Михайловском замке император 
Павел I. Дело в том, что автор термина В.О. Ключевский указал датой окончания 
«эпохи» 1762, по причине того, что свержение Павла было государственной тайной. 

Так же отличались мотивы оппозиции. С 1725 до 1762 происходили хищничесткие 
захваты власти, тогда как Павла убили из-за его резкой, вызывающей негодование 
дворянства, политики.

Определение эпохи дворцовых переворотов
и временные рамки



«…дабы сие было всегда в воле 
Правительствующего Государя, 
кому оной хочет, тому и 
определить наследство, и 
определённому, видя какое 
непотребство, паки отменить, 
дабы дети и потомки не впали в 
… злость, …имея сию узду на 
себе. … дабы все Наши верные 
поданные, духовные и мирские 
без изъятия, сей Наш устав пред 
Богом и Его Евангелием 
утвердили на таком основании, 
что вся, кто сему будет противен, 
или инако как толковать станет: 
тот за изменника почтён, 
смертной казне и церковной 
клятве подлежать будет»

Петр I«о престолонаследии»



1725 1727 1730 1740 1741 1762 1801

Екатерина I Пётр II Анна 
Иоанновна

Анны 
Леопольдовны

Елизавета 
Петровна

Екатерина 
II

Александр I

Захват власти 
сторонниками 
Екатерины с 
помощью 
гвардии

Свержение 
Меншикова 
и 
воцарение 
Петра II

Разрыв 
кондиций 
Анной 
Иоанновной

Арест лорда-
регента Бирона, 
регентом 
становится Анна 
Леопольдовна

Окончание 
«бироновщин
ы», 
императрицей 
становится 
дочь Петра I

Арест и 
гибель 
Петра III, на 
трон 
восходит 
Екатерина II

Убийство Павла I 
заговорщиками и 
окончание 
«эпохи» с 
воцарением 
Александра I



Причины переворотов

1725
После смерти Петра I происходит разделение придворной знати на два лагеря: за царевича Петра 
II и за Екатерину I, но вмешивается гвардия и силой добивается признания Екатерины законной 
императрицей.

1727
Меншиков, бывший неофициальным руководителем страны, нажил много сильных врагов, которые 
путем воздействия на юного императора, добились отправления Меньшикова в ссылку со снятием 
всех чинов и регалий.

1730

После смерти Петра II Верховный тайный совет посылает за дальней родственницей Петра I – 
Анной Иоанновной, чтоб та взошла на престол, но с условием подписания Кондиции – документа 
ограничивающего власть императрицы, давая широкие полномочия Совету, но вмешалась гвардия 
поддерживая новую монархиню и та, разрывая Кондиции, становится «самодержицею».

1740

По завещанию Анны Иоанновны её любимчик Бирон становится правителем-регентом при 
малолетнем Иване VI. Бирон за время пребывания при дворе императрицы сыскал к себе 
всеобщую ненависть. Цепляясь за власть ссорится с родителями наследника, что вскоре приводит 
к его свержению и ссылке, чему сопутствовал Миних – «правая рука» Бирона.

1741
Дочь Петра Великого, чувствуя опасность со стороны матери наследника престола, заручается 
поддержкой придворных и гвардии, и захватывает власть, свергая еще не ставшего императором 
Ивана VI и его мать Анну Леопольдовну.

1762 Придворные, недовольные антироссийской политикой Петра III, свергают его и поставить во главе 
государства Екатерину II.

1801
Противоречивые решения Павла I и политика по отменению реформ Екатерины II вызывают 
негодование придворной знати и формирования заговора, с целью посадить на престол 
Александра I.



Екатерина I – была пешкой Меньшикова, который всё её царствование был реальным правителем 
государства.

Меншиков – будучи главой Верховного тайного совета имел почти неограниченное влияние в России вплоть 
до момента ссоры с Петром II.

Петр II – за 3 года своего правления не занимался государственными делами и был пешкой семьи 
Долгоруковых.

Анна Иоанновна – являлась идейной продолжательницей политики Петра I. Занимается реформами и 
укреплением флота.

Бирон, Анна Леопольдовна – крайне непродолжительный срок были у власти в виде правителя-регента при 
Иване VI.

Елизавета Петровна – развитие экономики, промышленности, сельского хозяйства, реформаторская 
деятельность, победа в Семилетней войне.  Елизавета оказала значительное положительное влияние на Россию, 
«подняла с колен».

Петр III – отменил победу в Семилетней войне, пробовал переделать армию на прусский манер.  Ужасный 
политический курс вызывал всеобщее негодование, так что его правление продлилось всего 7 месяцев.

Екатерина II – за свое многолетнее царствование значительно изменила  облик России множеством рефор. 
При ней страна переживала крупные восстания, вызванные ухудшением положения крестьян, в том числе и 
восстание Пугачева. Развитие образования и экономики, усиление влияния дворянства и укрепление власти 
монарха.

Павел I – в решениях руководствовался личными мотивами. Вёл отмену материнских реформ, так же 
ненавидел Англию и, сдружившись с Францией, «вставлял палки в колёса» Англии. Его противоречивая и 
импульсивная политика сыскала недовольство придворных и его «заменили» на более приятного им Александра I.



После смерти Петра I образовались две 
противоборствующие политические 
силы: родовая знать выдвигавшие 

кандидатуру , к которым относились 
старинные боярские роды Голициных 
и Долгоруких, и сподвижников Петра, 
Меншикова, генерал-прокурор Сената 

П. И. Ягужинский, генерал 
И. И. Бутурлин, дипломат и 

руководитель Тайной канцелярии 
П. А. Толстой, вице-президент Синода 
Феофан Прокопович, которые делали 
ставку на Екатерину I. Впоследствии 
именно вторую партию поддержали 

дворянские гвардейские полки, 
благодаря которым партии Меншикова 

в итоге удалось одержать победу.
Александр Данилович Меншиков



Гвардия выступила основным 
инструментом захвата верховной власти: 
гвардейское офицерство, высшее и 
младшее, обязанное своим возвышением 
политике покойного императора Петра I, 
выступило организатором вооружённой 
демонстрации гвардейских полков под 
окнами дворца вo время решения вопроса о 
престолонаследии, активно вмешиваясь в 
ход его обсуждения. Однозначно, имел 
место организованный заговор, который 
опирался на симпатии гвардейцев к вдове 
почившего императора. 

Благодаря поддержке гвардейских полков удалось убедить всех противников Екатерины отдать 
ей свой голос. Сенат «единодушно» возвел её на престол, назвав «всепресветлейшей, 
державнейшей великой государыней императрицей Екатериной Алексеевной, самодержицей 
всероссийской» и в оправдании объявив об истолкованной Сенатом воле покойного государя, а 
Петр становится будущим наследником.

Екатерина I

Дворцовый переворот 1725 года



Во время императорствования Екатерины I, Меншиков стал неофициальной главой 
государства. Пользовался полным расположением и доверием императрицы, которая не 
занималась государственными делами, а просто «ставила штампы на бумаге, которую 
клал ей на стол Меншиков». Желав породниться с императорской семьей и посадить 
своих потомков на трон, Александр Данилович «помогает» составить завещание для 
Екатерины I, по которому Верховный тайный совет будет регентом при будущем 
императоре, негласным главой которого являлся Меншиков. Так же в соответствии с 
требованиями завещания, Петру необходимо было жениться на дочери Меншикова, 
Марии. 

6 мая 1727 года умирает Екатерина I и на российский престол вступает 11 летний 
Петр Алексеевич, становясь Петром II.  В это время настоящим правителем является 
Александр Меншиков. Поначалу, сразу же после воцарения Петра Второго Меншикову 
принадлежала фактически неограниченная власть. Это не нравилось дворцовой элите и 
против него начал собираться заговор, результатом стали аресты заговорщиков, среди 
которых были и давние его соратники.

Предыстория второго дворцового переворота



Меншиков получил серьёзное влияние над 
личностью подрастающего императора и вскоре 

перевёз его в личный дворец на Васильевском 
острове. Поводом для столь быстрого 

переселения послужило то, что, как отзывался 
сам Меншиков, императору было неприятно 

находиться в том дворце, где ещё недавно 
скончалась императрица Екатерина. Известно, 

что Меншиков сразу расположил к себе 
императора-ребёнка, передав в его 

распоряжение половину его просторных покоев 
и предоставив в его ведение маленький садовый 

домик. 4 июня 1727 года Меншиков обручил 
Петра II со своей дочерью Марией.

Часто император, находившийся под очень 
плотной опекой Меншикова, не имел права 

видеться или общаться с определёнными 
людьми и даже зачастую не мог самостоятельно 

передвигаться без разрешения Меншикова.
Мария Меншикова



«Читать историю и вкратце главнейшие случаи прежних времён, перемены, приращение 
и умаление разных государств, причины тому, а особливо добродетели правителей древних с 
воспоследовавшею потом пользою и славою представлять. И таким образом можно во время 
полугода пройти Ассирийскую, Персидскую, Греческую и Римскую монархии до самых новых 
времён, и можно к тому пользоваться автором первой части исторических дел Яганом 
Гибнером, а для приискивания — так называемым Билдерзаалом… Новую историю 
трактовать и в оной по приводу г. Пуфендорфа новое деяние каждого, и особливо пограничных 
государств, представлять, и в прочем известие о правительствующей фамилии каждого 
государства, интересе, форме правительства, силе и слабости помалу подавать… 
Географию отчасти по глобусу, отчасти по ландкартам показывать, и к тому употреблять 
краткое описание Гибнерово… Математические операции, арифметика, геометрия и прочие 
математические части и искусств из механики, оптики и проч.»

— Андрей Остерман. План обучения Петра II

По личному приказу Меншикова, будущий император проходил усердное 
обучение, а учителем и руководителем сего процесса стал вице-канцлер Андрей 
Остерман.



В июне 1727 года Меншиков заболел и по состоянию здоровья вынужден был временно 
перестать принимать активное участие в делах государственного управления. В то время, 
когда Меншиков плохо себя чувствовал и не имел физической возможности 
воспрепятствовать претворению заговора в жизнь, между собой объединились Андрей 
Иванович Остерман,, цесаревна Елизавета Петровна, дочери Великого Петра, и все князья 
Долгорукие, находившиеся в принципиальной оппозиции к Меншикову и его начинаниям. 

Через какое-то время власть Меншикова на подрастающего Петра начало ослабевать. Во 
многом это было связано с тем, что из монастыря была возвращена бабушка Петра II Евдокия 
Лопухина, первая супруга Петра I, «имевшая зуб» на Меншикова и настраивавшая против 
него своего внука. Всё чаще Голицыны и Долгорукие имели возможность встречаться с 
Петром, оказывая на него своё влияние.

Император забросил учебу и «прожигал» время в увеселениях в компании своей тетки 
Елизаветы Петровны. 

Рост неприязни императора к Меншикову, ссоры и разногласия между ними, привели к 
подписанию указа о ссылке Меншикова в Берёзов вместе с семьей и полной конфискацией 
имущества, и лишением всех чинов. В итоге регентские полномочия Верхнего тайного совета 
были ликвидированы, а император Пётр II 19 сентября провозгласил себя императором с 
неограниченными полномочиями и в этот же день публично расторг свою помолвку с дочерью 
Меншикова Марией.

Дворцовый переворот 1727 года



17 января 1730 Петр слег с жаром из-за оспы. 
Скончался 14 летний император через 12 дней. 

Завещание и детей он не оставил, и снова 
встал вопрос наследника. разу после 

смерти Петра II членами Верховного тайного 
совета были составлены кондиции, 

конституционный обязующий документ, на 
представление и подпись Анне Иоанновне, 

четвертой дочери брата Петра I.
Для составления будущей программы власти 
была созвана Уложенная комиссия. Появилось 
семь основных проектов, причём ни один из 
них не предусматривал 
сохранения абсолютизма. Одни предлагали 
ограничить монарха властью парламента или 
государственного совета, другие — сделать 
императора выборным, как в Польше, 
некоторые выступали за создание 
аристократической республики. Петр II

Смерть Петра II и воцарение Анны Иоанновны



По прибытии Анны 
Иоанновны в Россию к ней 
стали прибывать дворянские 
делегации. 8 марта 1730 года 
в Лефортовском 
дворце собрались 
императрица Анна 
Иоанновна, Верховный 
тайный совет и дворянская 
делегация (около 800 
человек). Было зачитано 
прошение, в котором 
указывалось на готовность 
«верховников» внести 
поправки в Кондиции в 
соответствии с желаниями 
императрицы. 

Знать предполагала провести совет тут же по решению вопроса будущего страны, но 
вмешалось оппозиционное дворянство во главе гвардии с требованием оставить абсолютное 
самодержавие и Анна Иоанновна демонстративно разрывает Кондиции. Почти все 
оппозиционеры, кроме Голицына, после окончательного утверждения Анны Иоанновны на 
престоле были репрессированы.

Кондиции



Анна Иоанновна, четвертая дочь Ивана V. В 1710 году 
была выдана замуж за герцога Курляндского Фридриха 
Вильгельма. 11 ноября 1710 года в Петербурге, во дворце 
князя Меншикова, а на следующий день там же был дан 
царский пир. Через два месяца молодые отправились в 
Курляндию. Едва выехав из Петербурга в свои владения, 
герцог Фридрих-Вильгельм скончался на Дудергофской 
мызе. Как подозревалось, герцог умер от 
невоздержанности в употреблении спиртного, так как 
накануне позволил себе состязаться в искусстве пития с 
самим царем Петром.
После, вдовствующая Анна была отправлена Петром в 
Курляндию, где ей пришлось жить в далеко не самых 
роскошных условиях. Имение разорено и разрушено, 
обстановку пришлось докупать на собственные деньги. 
По инициативе князя Дмитрия Голицына становится 
российской императрицей на период с 26 февраля 1730 
года, по 28 октября 1740 года. Анна Иоанновна

Краткая биография Анны Иоанновны



Продолжительное время, с 1730 до 1732 года, при дворе шла борьба придворных 
группировок за влияние на императрицу. Большое влияние на внутренние дела стал оказывать 
вице-канцлер Остерман, который стал ближайшим советником императрицы. Вскоре ко двору 
был вызван Бирон, получивший чин обер-камергера двора, граф Карл Лёвенвольде и Бурхарт 
Миних. 

Начались решаться вопросы громоздкого государственного аппарата и больших 
подушных налогов. Сокращалась и реформировалась армия, пересмотр штатов 
государственных учреждений, направленный на рационализацию и упорядочение их работы. 
Распускается Верховный тайный совет и учреждается Правительствующий Сенат. По 
восшествии на престол и упразднении Верховного тайного совета императрица Анна 
Иоанновна первыми своими указами обратилась к проблеме восстановления флота. 1 августа 
1730 года императрица издала именной указ «О содержании галерного и корабельного флотов 
по регламентам и уставам». В декабре 1731 года императрица распорядилась возобновить на 
Балтийском флоте регулярные учения с выходом в море.

В 1730 году учреждена Канцелярия тайных розыскных дел, сменившая уничтоженный 
при Петре II Преображенский приказ. В короткий срок она набрала чрезвычайную силу и 
вскоре сделалась своеобразным символом эпохи. Двусмысленного слова или превратно 
понятого жеста часто было достаточно для того, чтобы угодить в застенок, а то и вовсе 
бесследно исчезнуть.

Общие черты политики в России периода 1730-40 годов



Все злоупотребления власти при Анне Иоанновне 
патриотические представители российского 

общества XIX века стали связывать с так 
называемым засильем немцев при русском 
дворе, назвав «бироновщиной». Архивные 

материалы и исследования историков не 
подтверждают той роли Бирона в расхищении 

казны, казнях и репрессиях, какую ему приписали 
позднее литераторы в XIX веке. Вероятной 
причиной столь одиозного представления о 

правлении Анны Иоанновны как сумрачной эпохе 
засилья немцев в среде дворянских 

интеллигентских кругов помимо деятельности 
Тайной канцелярии сыграло и то, что в 

1730—1740 годах правительство 
централизованно и очень жёстко следило за 

налоговыми поступлениями, применяя военно-
полицейские меры вплоть до ареста помещиков, 

у которых имелись недоимки или же 
обнаруживалось расхищение собранных денег.

Эрнст Иоганн Бирон



Анна Иоанновна перед смертью подписала завещание, согласно которому престол наследовал 
сын её племянницы Анны Леопольдовны — Иоанн Антонович, который будучи младенцем не мог 
править самостоятельно. Эрнст Иоганн Бирон, фактический правитель России, по завещанию Анны 
становился правителем-регентом до 17-летия императора Иоанна или, в случае его смерти, до 17-
летия другого ребенка Анны Леопольдовны и Антона Ульриха Брауншвейгского. По воле Анны 
Иоанновны Бирон получал неограниченную власть во внутренних и внешних делах, мог заключать 
международные трактаты от имени малолетнего императора, быть главнокомандующим армии и 
флота, а также ведать финансовой деятельностью государства.

Ночью 9 ноября 1740 года, под командованием ближайшего соратника и доверенного лица 
Бирона, Христофора Миниха в сопровождении ста гвардейцев отправился к резиденции, где 
находился Бирон. Гвардия ,охранявшая регента, без сопротивления перешла на сторону Миниха. 
Были посланы 80 гвардейцев на захват Бирона, найдя его спальню, регент был арестован и выведен к 
карете.

После первых допросов Бирона вместе с супругой и сыном Петром Бироном заключили в 
Шлиссельбургскую крепость. Была создана особая следственная комиссия, которая должна была 
расследовать «преступления» Бирона как в период фаворитизма, так и во время непродолжительного 
регентства. В итоге после пяти месяцев работы комиссии суд приговорил Бирона к четвертованию, 
которое вскоре по решению Анны Леопольдовны было заменено лишением всех чинов и ссылке в 
Пелым.

Дворцовый переворот 1740 года 



Властвовать после свержения 
Иоганна Бирона стала Анна 

Леопольдовна. Сама правительница 
не обладала ни умом, ни 

способностями к государственной 
деятельности. Она тяготилась 

государственными делами, 
большую часть времени проводила 

во внутренних покоях дворца, 
ходила неодетой и непричесанной. 

Как вспоминал Миних, бывавший до 
своей отставки у нее на докладах, 

она вяло просматривала дела и 
говорила о том, чтобы ее сын 

скорее вырос и взял в руки 
управление страной. В обществе 

зрело недовольство. Особенно ярко 
оно проявлялось в гвардейских 

казармах, среди рядовых солдат.Анна Леопольдовна

Окончание периода «бироновщины»



Обратная же ситуация была у Елизаветы 
Петровны. Ей обещали поддержку как 

придворная знать, так и Франция со 
Швецией: одной требовалось изменение 

внешнеполитического курса России, 
дружившей с Австрией – соперницей 

Франции, а второй отмена Ништадтского 
мира 1721 года. При том Елизавета, по 
примеру своего отца водила дружбу с 

гвардейцами, запросто, не чинясь, 
беседовала с ними, соглашалась быть 

крестной матерью их детей, принимала 
гвардейцев у себя во дворце.

Во времена Анны Иоанновны она держалась 
подальше от политики, опасаясь, как бы ее 
не выдали замуж в какое-нибудь маленькое 

германское княжество. Но при Анне 
Леопольдовне положение Елизаветы 

становится критическим и она решает 
действовать. Елизавета Петровна



После падения Бирона и объявления Анны Леопольдовны регентшей при 
малолетнем сыне положение Елизаветы Петровны еще более ухудшилось. Б.Х. 
Миних и А.И. Остерман, сосредоточившие в своих руках всю полноту власти, не 
скрывали враждебного к ней отношения. В условиях непопулярности 
царствующей персоны, Елизавета представляла собой реальную угрозу власти, 
поэтому к ней приставили соглядатаев. Вновь стало реальностью ее замужество. 
На этот раз речь шла о представителе одного из захудалых немецких княжеств. 
При этом она должна была отказаться от претензий на российскую корону. 
Елизавета осознавала, что ее положение является критическим, что тем или 
иным способом она будет устранена, противодействовать этому было 
необходимо. Таким образом, и сама Елизавета, и российское дворянство, которое 
воспринимало ее как достойную преемницу престола, были недовольны 
засильем немцев и готовы к осуществлению правительственного переворота.

Причины дворцового переворота



События развернулись в ночь на 27 ноября 1741 г. Гренадерская рота Преображенского полка 
провозгласила царствующей персоной Елизавету Петровну. Елизавета в сопровождении трехсот 
солдат направилась к Зимнему дворцу. Все входы и выходы тут же были перекрыты, караул сразу же 
перешел на сторону мятежников. Гренадеры устремились в императорские апартаменты на втором 
этаже. Солдаты разбудили и арестовали Анну Леопольдовну. Ей вместе с сыном разрешили 
поначалу выехать за границу, но затем последовал приказ отправить их в ссылку на север – в 
Холмогоры. Позже бывший император Иван VI Антонович был заключен в Шлиссельбургскую 
крепость и в 1764 г. был убит при попытке его освободить.

Новая царствующая персона прежде всего поспешила обосновать необходимость переворота и 
свои права на корону. В манифесте, изданном в день переворота, провозглашалось, что содеянное 
было необходимо для предотвращения в государстве потрясений и осуществлено по «единогласной» 
просьбе всех верноподданных, что восшествие на престол осуществлено было по законному праву 
близости крови с великими предками. 

По-видимому, составителям манифеста этой мотивировки показалось недостаточно. Через три 
дня последовал еще один манифест, где уже обстоятельно эти права разъяснялись. Права эти, 
«преступно попранные теми, кто призвал к власти угодных лиц», обосновывались завещанием 
Екатерины I, которое и было ими сокрыто, что стало главным пунктом обвинения для Остермана, 
Миниха и Левенвольда.

Дворцовый переворот 1741 года



Желая привести страну к тому состоянию, в каком она была во времена начала правления Петра 
1-го, царица Елизавета отменила смертную казнь в России. С 1741 г. начались внутриполитические 
преобразования: появился высший государственный орган - сенат, составивший новый свод законов. 
Елизавета направила свои действия также на расширение возможностей дворян. Отмененные 
таможенные пошлины позволили значительно улучшить развитие российского рынка.

В 1744-1747 гг. была осуществлена вторая перепись населения в России. Снизился налог на 
подушную подать. Стала стремительно развиваться экономика страны, промышленность и сельское 
хозяйство. Начался культурный и научный рост русского государства: были открыты Московский 
университет, Академия наук, множество гимназий, Первый публичный театр и Академия художеств 
в Санкт-Петербурге, подарившая мировой культуре великих русских художников.
годы начала ее правления Россия воевала со Швецией, желающей отомстить за поражение в 
Северной войне. Однако эта война окончилась для шведов очередной неудачей, а к России отошла 
часть Финляндии. Победа в этой войне повлекла за собой желание многих европейских стран 
вступить в союз с Россией. России довелось принять участие в войне за Австрийское наследство.

В 1756 г. началась Семилетняя война, в результате которой Россия совместно со своими 
союзниками практически уничтожила Пруссию. Однако в декабре 1761 г. умирает Елизавета 
Петровна и императором становится Петр III.

Политический курс Елизаветы Петровны



Петр Федорович с детства воспитывался в 
семье герцога Карла Фридриха Гольштейн-
Готторпского, племянника шведского 
короля, и его жены Анны Петровны, 
дочери Петра I. В 13 лет (1741) переезжает 
в Россию по приказу Елизаветы Петровны, 
ставшей императрицей и отдается по её 
приказу на воспитание профессору Якобу 
Штелину. С детства проявлял сильную 
склонность к военному промыслу, видеть 
развод солдат во время парада доставляло 
ему гораздо больше удовольствия, чем все 
дворцовые балеты. Уроки практической 
математики, например фортификации и 
проч. инженерных укреплений, шли ещё 
правильнее прочих, потому что отзывались 
военным делом. 

Петр III

Краткая биография Петра III
и Екатерина II



В 1745 году его женили на 
принцессе Екатерине Алексеевне, 
будущей Екатерине II. Считается, 
что до начала 1750-х годов между 
мужем и женой вообще не было 
супружеских отношений, но затем 
Петру была сделана некая операция 
после которой в 1754 году 
Екатерина родила ему сына, 
будущего императора Павла I. Пётр 
никогда не скрывал от жены своих 
увлечений другими женщинами, так 
же как и она, никогда не скрывала 
большего количества своих 
любовников.

За годы, проведённые в России, Пётр никогда не делал попыток лучше узнать страну, 
её народ и историю, он пренебрегал русскими обычаями, вёл себя неподобающим 
образом во время церковной службы, не соблюдал посты и другие обряды, о чем было 
хорошо известно не только при дворе, но и в более широких слоях русского общества, где 
Великий князь не пользовался ни авторитетом, ни популярностью.

Екатерина 
II
Великая



После смерти матери и восшествия на престол, Пётр III 
осуществил ряд действий, вызвавших отрицательное 

отношение к нему офицерского корпуса и подозрения в 
предательстве национальных интересов: стал продвигать 
мир с Пруссией, которая только что потерпела серьезное 

поражение от Российской Империи в Семилетней войне, и 
возврат всех отвоеванных у неё территорий, планировал 

развязать войну с союзной Данией, издал манифест о 
секуляризации церковного имущества и планировал 

изменение церковных обрядов.
Уже начиная с 1756 года молодая Екатерина в письмах 
английскому послу Уильямсу упоминала о своих планах 
относительно свержения супруга с престола, после 
кончины свекрови, императрицы Елизаветы. В том числе 
– просила ссуды на организацию переворота и подкуп 
сторонников. В обмен предлагалось последующее 
сближение с Англией, как экономическое, так и 
политическое. Екатерина ощущала всю шаткость своего 
положения. Супруг открыто говорил, что собирается 
развестись с ней, чтобы жениться на своей 
фаворитке Елизавете Воронцовой. 

Елизавета Воронцова

Политика Петра III
Заговор и его причины



Наиболее активное участие в подготовке заговора приняли трое братьев Орловых и 
гвардейские офицеры – измайловцы и преображенцы. Среди высших сановников империи самыми 
предприимчивыми заговорщиками были Н. И. Панин, воспитатель малолетнего наследника Павла 
Петровича, и будущий московский губернатор М. Н. Волконский. В последний момент начинание 
поддержал и К. Г. Разумовский, гетман Войска Запорожского, президент Академии наук, любимец 
своего Измайловского полка.

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. В мае двор во 
главе с императором по обыкновению выехал за город, в Ораниенбаум. Накануне по Петербургу 
прошёл слух, что Екатерина содержится под арестом. В гвардии началась сильнейшая смута, а один 
из участников заговора, капитан Пассек, был арестован по доносу П. Измайлова. Братья Орловы 
опасались, что возникла угроза раскрытия заговора.

Верные Екатерине офицеры вывели свои гвардейские полки на присягу «Императрице и 
Самодержице Всероссийской». Вслед за гвардией в короткое время присягнули Сенат и Синод, а 
также часть населения, после чего гвардия выступила из столицы в сторону Петергофа.

Подготовка и свержение императора
Дворцовый переворот 1762 года 



Дальнейшие действия Петра показывают крайнюю степень растерянности. 
Отвергнув совет Миниха немедленно направиться в Кронштадт и повести борьбу, 
опираясь на флот и верную ему армию, размещённую в Восточной Пруссии, он 
собирался было защищаться в Петергофе в игрушечной крепости, выстроенной для 
манёвров, с помощью отряда голштинцев. Однако, узнав о приближении гвардии 
во главе с Екатериной, Пётр бросил эту мысль и отплыл в Кронштадт со всем 
двором, дамами и т. д. Но Кронштадт благодаря расторопности адмирала Талызина 
к тому времени уже присягнул Екатерине. После этого Пётр совершенно пал духом 
и, вновь отвергнув совет Миниха направиться к восточнопрусской армии, вернулся 
в Ораниенбаум, где по совету своего любимца М. Измайлова и подписал отречение 
от престола.

Вскоре после того императора вместе с оставшимся ему верным генералом 
Гудовичем перевезли на Ропшинскую мызу, где он при не до конца выясненных 
обстоятельствах был умерщвлён.

Арест и гибель Петра III



Придя к власти, Екатерина решает заняться реформаторской деятельностью: реформирует 
Сенат, лишив его законодательной инициативы, закрепив её за собой и своими статс-секретарям, и 
разделив его на департаменты; секуляризация земель и крестьян у церкви в пользу государства; 
ликвидация гетманства и создание Малороссийской коллегии на территории будущей Украины; 
реформирование школьного образования и открытие женских институтов.

При Екатерине начинают выпускаться ассигнации, которые вскоре обесцениваются. Геноцид и 
насильное переселение коренных народов по указу императрицы. Россия переживает период 
ужесточения положения крестьян и крупные народные восстания, в том числе и бунт Пугачева. 
Улучшение положения дворян, рост бюрократии и взяточничества вместе с внешним долгом 
государства. 

Но вместе с тем, идет развитие промышленности по переработке сырья и увеличение экспорта 
ресурсов и продуктов первичной переработки. Основаны десятки новых городов, осваивается 
Сибирь.

Армия и флот получили достаточно финансирования для существенного увеличения 
численности и качества оснащения, что положительно сказалось на успехах военных кампаний. 
Россия участвует в разделе Речи Посполитой, успешно воюет с Швецией и Персией, присоединяет 
южные территории, Кавказ и Крым.

Россия в период правления Екатерины II



Екатерина II умерла в агонии от внезапного паралича, не оставив завещания. Все 
придворные знали о желании императрицы оставить престол Александру I. Павла же, 
который являлся отцом Александра и сыном Петра III, она отослала из Петербурга, 
отлучив его от придворной жизни. Но внезапная смерть и отсутствие завещания оставили 
лишь один выбор – Павел Петрович, прямой наследник престола.

Павел I Петрович

Неожиданная смерть 
Екатерины II

и пришествие к власти Павла I



Павел получил прекрасное образование и с детства увлекался военным делом. В 29 
лет по настоянию матери отправляется жить в Гатчинское имение. Уже проживая в 
Гатчине, увлекается тем, что муштрует личный полк гатчинских войск, на учениях 
гатчинские войска под командованием цесаревича отрабатывали приёмы залпового 
огня и штыкового боя. Отрабатывалось взаимодействие различных родов войск при 
форсировании водных преград, проведении наступления и отступления, а также 
отражении морского десанта противника при его высадке на берег. Проводились 
передвижения войск в ночное время. Большое значение придавалось действиям 
артиллерии. Полученный опыт лег в основу военных преобразований и реформ Павла.

С матерью отношения у Павла не сложились настолько, что даже люди, 
пользовавшиеся расположением Павла, часто попадали в немилость и опалу при дворе. 

Накануне смерти Екатерины придворные ждали обнародования манифеста об 
отстранении Павла, заключении его в эстляндском замке Лоде и провозглашении 
наследником Александра. Распространено мнение, что пока Павел ждал ареста, 
манифест (завещание) Екатерины самолично уничтожил кабинет-секретарь Александр 
Безбородко, что позволило ему получить при новом императоре высший чин канцлера.

Краткая биография Павла I



5 апреля 1797 года Павел I был помазан на царство. В этот же день был издан указ о 
престолонаследии. Теперь наследниками русского престола становились  прямые 
потомки монарха по мужской линии.  Женщины могли занять русский престол лишь в 
случае отсутствия представителей мужского пола из правящей династии

Павел I восстановил Государственный Совет, созданный еще при Екатерине II, но 
долгое время не функционирующий. В 1796 году был реформирован и Сенат, который не 
справлялся со своими обязанностями из-за возросшего числа дел.

Внутренняя политика Павла I вызывала недовольство дворян, т.к. император 
старался облегчить положение крестьянства. Такие действия вызывали определенные 
недовольства в дворянском сословии.

Он также своими указами отменил Екатерининскую «жалованную грамоту 
дворянство». Теперь  дворянам  запрещалось просить отставки, если они прослужили в 
чине офицера менее года. Были упразднены дворянские собрания. Большое 
недовольство вызвала реформа армии проведенная Павлом I. В русской армии 
устанавливались прусские порядки, вводилась неудобная форма. Армия жила одной 
строевой подготовкой, в условиях строжайшей дисциплины

Политика Павла I



С психикой у императора было не всё в порядке. Павел I был человеком 
переменчивого характера, и нередко принимал противоречивые решения. Люди быстро 
попадали к нему в немилость, и также быстро становились его любимцами. Но на это  
есть объяснение. В детстве рано лишился отца, которого он очень любил. На 
протяжении всей своей жизни он боялся, что разделит судьбу Петра Федоровича. Во 
время его правления, недоверие и осторожность всего двора достигла апогея.

Недовольство управительством Павла I достигла предела и в ночь с 23 марта на 
24 марта 1801 года, когда император находился в Михайловском замке, группа из 12 
офицеров ворвалась в спальню императора и, в результате возникшего конфликта, он 
был избит, получил удар в висок тяжелой золотой табакеркой и был задушен шарфом. 
Изначально, по собственным заявлениям, заговорщики намеревались ограничиться 
арестом Павла с тем, чтобы заставить его отречься от престола в пользу старшего сына, 
Александра. 

В результате вместе с воцарением Александра I заканчивается период дворцовых 
переворотов. В результате, вместе с воцарением Александра I заканчивается период 
дворцовых переворотов.

Причины и дворцовый переворот 1801 года



Специфическая черта «эпохи дворцовых переворотов» - острая борьба за власть 
дворянских группировок, приводившая к частой и нередко насильственной смене на 
престоле царствующих особ и полное равнодушие к борьбе за трон народа, 
задавленного крепостничеством, Борьба вокруг престола не вызывала никаких 
массовых движений и поэтому не выходила за рамки борьбы придворной знати.

«Эпоха дворцовых переворотов» отразила усиление экономической и 
политической роли дворянства. 

Большую роль сыграла позиция гвардии. Дворянские гвардейские полки стали 
основным орудием борьбы за престол между враждовавшими группировками. На 
чьей стороне была гвардия, за тем и была победа в противостоянии.
 Другая особенность эпохи переворотов - фаворитизм, т.е. такое явление в 
политической жизни, при котором значительную или даже решающую роль в 
управлении государством играли пользующиеся благосклонностью самодержца лица. 
Влияние фаворитов на правителя, как и их предательство, могло оказаться решающим 
в погоне за властью. Любимцы монарха, пользуясь его расположением, получали в 
свои руки часть абсолютной власти.

Особые черты «эпохи»
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