
Эпоха дворцовых переворотов в 
России



О чем идет речь?

• Автор термина – историк, профессор Московского университета В.О. Ключевский;
• Дворцовый переворот – насильственная смена правителя или правительства, 

сопровождающаяся борьбой политических группировок и активным участием гвардии;
• Переворот приводит лишь к смене монарха без качественных изменений в социально-

экономическом строе государства.



Дворцовые перевороты в России: причины и предпосылки

• Указ о престолонаследии Петра Великого, создавший правовые предпосылки;
• Противоречия между властью и дворянским сословием вследствие петровских 

реформ;
• Борьба между различными политическими группировками (первоначально – 

между «птенцами гнезда Петрова» и старой аристократией);
• Резкое усиление гвардии как личной охраны и военной корпорации.



Эпоха дворцовых переворотов: особенности

• Активный пересмотр ряда петровских реформ (наиболее спорных и финансово затратных);
• Появление временных совещательных органов (Верховный тайный совет, Кабинет министров и 

т.д.);
• Фаворитизм – возвышение конкретного лица – и делегирование полномочий;
• Слабое личное участие монархов данного периода в делах управления государством.



Екатерина I

• Петр Великий скончался 24 января 1725 года, не оставив завещания;
• Начинается борьба партий: старая знать (Голицыны, Долгоруковы, Репнины) – за внука Петра 

Алексеевича (9 лет); «птенцы» (А. Д. Меншиков) – за Екатерину, т.к. она коронована в 1724 
году;

• Вице-канцлер А.И. Остерман предлагает женить Петра на царевне Елизавете Петровне;
• Решающее слово за гвардией, которой командует Меншиков – 26 января полки врываются во 

дворец и провозглашают Екатерину императрицей.



Екатерина I
• В 1726 г. в качестве компромисса создан Верховный 

тайный совет в составе 6 человек (А. Д. Меншиков, Ф. 
М. Апраксин, Г. И. Головкин, Д. М. Голицын, А. И. 
Остерман) + Карл Фридрих Голштинский

• Переименование Сената из Правительствующего в 
Высокий;

• Переименование дистриктов в уезды в 1727 году;
• Подчинение городовых магистратов губернаторам;
• 1726 г. – заключен Венский союзный договор с 

Австрией, надолго определивший 
внешнеполитическую траекторию России;

• Перед смертью Екатерина подписала т.н. «Тестамент», 
по которому ее наследником становился Петр 
Алексеевич, а также устанавливалась четкая 
преемственность в наследовании престола.



Петр II Алексеевич 
(май 1727 – январь 1730 гг.)

• Вступил на престол в возрасте 11,5 лет при поддержке 
А. Д. Меншикова (формально регент - Верховный 
тайный совет);

• Сентябрь 1727 г. – прекращение регентства 
Верховного тайного совета, арест и ссылка 
Меншикова в Березов, резкое усиление в Верховном 
тайном совете старой аристократии;

• Фактический перенос столицы в Москву (1728 – 1730 
гг.);

• Упразднение Главного магистрата в 1727 г.;
• Обручение в ноябре 1729 г. с Екатериной 

Долгоруковой;
• Смерть юного императора от оспы в январе 1730 г.

Петр II



Дворцовый переворот 1727 г.
• Усталость юного императора от мелочной 

опеки и казнокрадства со стороны А. Д. 
Меншикова;

• Сближение Петра II с Долгоруковыми 
(особенно И. А. Долгоруковым);

• Длительная болезнь временщика с июня по 
август 1727 г.;

• Сентябрь 1727 г. – свержение Меншикова и 
его ссылка в Березов с семьей.

А. Д. Меншиков



В. И. Суриков «Меншиков в Березове»



Анна Иоанновна

Анна Иоанновна (1730-1740 гг.)

Кондиции:
• Еше обещаемся, что понеже целость и благополучие всякого 

государства от благих советов состоит; того ради мы ныне уже 
учрежденный Верховный тайный совет в восьми персонах всегда 
содержать и без оного Верховного тайного совета согласия: 

• Ни с кем войны не всчинять; миру не заключать.
• Верных наших подданных никакими новыми податми не отягощать.
• В знатные чины, как в статцкие, так и в военные, сухопутные и 

морские, выше полковничья ранга не жаловать, ниже к знатным 
делам никого не определять, и гвардии и прочим полкам быть под 
ведением Верховного тайного совета

• У шляхетства живота и имения и чести без суда не отымать.
• Вотчины и деревни не жаловать.
• В придворные чины, как русских, так и иноземцев, без совету 

Верховного Тайного совета не производить.
• Государственные доходы в расход не употреблять — и всех верных 

своих поданных в неотменной своей милости содержать. А. буде 
чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду 
короны российской.



Анна Иоанновна

• Правление Анны Иоанновны – «бироновщина»
• Бирон не занимает никаких государственных постов, 

но влияет на всю внутреннюю и внешнюю политику, 
1737 г. – Бирон становится герцогом Курляндии.

Эрнст Иоганн Бирон



Анна Иоанновна
Реформы государственного управления:
• 25 февраля 1730 г. – во время приема 

депутаций князя Черкасского и Ивана 
Трубецкого Анна Иоанновна разрывает 
кондиции.

• Упразднение в марте 1730 г. Верховного 
тайного совета и расправа над 
верховниками;

• Создание в 1731 г. Кабинета министров 
в составе трех человек (Миних – 
Остерман – Черкасский. позже 
Черкасского заменит Волынский);

• Создание новых гвардейских полков – 
Измайловского и Конногвардейского;

• Упразднение Берг-коллегии в 1731 г. и 
издание Берг-регламента в 1739 г.;

К. Б. Растрелли «Анна Иоанновна с арапчонком»



Анна Иоанновна

Социально-экономическая политика
• 1731 г. – отмена указа о единонаследии;
• 1731 г. – создание Сухопутного шляхетского 

корпуса – учебное заведение, по окончании 
которого сразу становились офицерами;

• 1736 г. – указ о 25-летней службе для дворянства.
Экономическая 
• 1736 г. – появление категории «вечноотданных» к 

заводам крестьян;
• 1731 г. – новый таможенный тариф, снижение 

ввозных пошлин с 75 до 20%;
• 1731 г. – создание Тайной канцелярии (Канцелярия 

тайных и розыскных дел)

Портрет Анны Иоанновны



Иоанн VI Антонович (октябрь 
1740 – ноябрь 1741 гг.)
• Формальный император 

России;

• Регент – его мать Анна 
Леопольдовна;

• Реальные правители России 
– Б.-К. Миних и А.И. Остерман



Дворцовый переворот ноября 1741 г. – 1 

• Большая часть русского дворянства недовольна 
откровенным засильем во власти иностранцев;

• Недовольство вызывает и Брауншвейгская фамилия 
(Антон-Ульрих, Анна Леопольдовна и их дети);

• Единственно возможный претендент на русский 
престол – Елизавета Петровна, находящаяся в 
оппозиции к официальному двору;

• Организаторы заговора: лейб-медик И.Г. Лесток, А.Г. 
Разумовский, графы А.И. и П.И. Шуваловы.



Дворцовый переворот ноября 1741 г. – 2 

• Преображенский полк – основная поддержка Елизаветы;
• Елизавета лично крестит детей гвардейцев, одаривает деньгами 
и т.д.;

• Елизавета воспринимается как истинная наследница Петра 
Великого;

• Переворот ускоряет приказ от 24 ноября 1741 г. об отправке 
гвардейцев на войну со Швецией;

• Переворот прошел бескровно в ночь с 24 на 25 ноября 1741 г. и 
сопровождался арестами императора и его семейства, Миниха и 
Бирона;

• 25 ноября 1741 г. издан манифест о восшествии Елизаветы на 
престол.



Елизавета Петровна (ноябрь 
1741 – декабрь 1761 гг.)
• Дочь Петра Великого и 
Екатерины I;

• Известна как «веселая 
Елисавет»;

• Усиление европеизации 
России (за образец взята 
Франция)



Елизавета Петровна: первые мероприятия – 1 

• Учреждение лейб-кампании – особой роты из числа 
гвардейцев Преображенского полка, участвовавших в 
перевороте 25 ноября;

• Процесс над Минихом и Остерманом, осужденных на 
смерть, но помилованных Елизаветой;

• Ссылка Брауншвейгской фамилии в Холмогоры и 
заточение Иоанна Антоновича в Шлиссельбург;

• Отмена смертной казни в России;
• Елизавета выступает в качестве продолжателя петровских 
традиций.



Елизавета Петровна: первые мероприятия – 2 

• Опора на таланты и способности фаворитов;

• Упразднение Кабинета министров в декабре 1741 года;

• Восстановление прав Сената и его именования 
«Правительствующий»;

• Создание личной канцелярии императрицы, 
преобразованной в 1756 г. в Конференцию при 
Высочайшем дворе;

• Торжественная коронация в Москве в апреле 1742 года.



Фавориты Елизаветы Петровны
Алексей Григорьевич 

Разумовский Иван Иванович Шувалов



Фавориты Елизаветы Петровны
• Алексей Разумовский – малороссийский казак, ставший 
камергером, графом и тайным супругом Елизаветы – «ночной 

император»;
• Первый владелец Аничкова дворца в Петербурге;

• Брат – Кирилл Разумовский – последний гетман Войска 
Запорожского;

• Иван Шувалов – родственник участников переворота 25 ноября 
графов Шуваловых, активный сторонник развития российского 

образования;
• Покровитель М.В. Ломоносова, меценат, инициатор отмены 

внутренних таможенных пошлин и создания Академии 
Художеств и Императорского Московского университета, первый 

куратор университета.



Елизавета Петровна: экономическая 
политика 

• 1754 г. – упразднение внутренних таможенных пошлин;
• Повышение сборов при производстве внешнеторговых 
сделок (до 1 рубля);

• 1754 г. – создание Дворянского и Купеческого банков для 
кредитования сословий в целях развития торговли и 
хозяйства;

• Передача казенных заводов на Урале в частные руки;
• Восстановление Мануфактур-, Берг-коллегий и 
Главного магистрата, созданных при Петре.



Елизавета Петровна: сословная 
политика – 1 

• Елизавета продолжает курс на расширение дворянских 
прав и привилегий;

• 1746 г. – введение дворянской монополии на владение 
землей и крестьянами;

• 1754 г. – закрепление за дворянством монополии на 
винокурение;

• Обсуждение вопроса о дворянской вольности.



Елизавета Петровна: сословная 
политика – 2

• Расширение прав и привилегий дворянства 
сопровождалось уменьшением прав крепостного 
крестьянства;

• Уменьшение подушной подати до 70 копеек;
• Резкий рост оброка и барщины (до 4 – 5 дней) в годы 
елизаветинского царствования;

• 1760 г. – указ, разрешавший помещикам ссылать своих 
крестьян в Сибирь на поселение;

• Дело Дарьи Салтыковой – «Салтычихи» - убийцы 38 
крестьян (начато при Елизавете, закончено при 
Екатерине II).



Елизавета Петровна: политика в области 
науки, образования и культуры

• Старая петровская модель образования нуждается в 
развитии;

• 1755 г. – открытие Московского университета;
• 1757 г. – открытие Академии художеств;
• 1759 г. – открытие Пажеского корпуса (служба при дворе);
• Открытие первых гимназий в Москве и Казани;
• 1756 г. – создание императорского театра на основе труппы 
Федора Волкова (Ярославль);

• Образование и культурные новации по-прежнему доступны 
лишь дворянству.



Елизавета Петровна: основы внешней 
политики

• Борьба франко-прусской и англо-австрийской партий 
при дворе;

• Главный руководитель елизаветинской внешней 
политики в 1744 – 1758 гг. – канцлер и граф Алексей 
Петрович Бестужев-Рюмин

• Сохранение австро-русского союза и его 
подтверждение в 1746 г. Петербургским трактатом;

• Усиление русского влияния в Речи Посполитой 
(договор 1744 г. о 15-летнем оборонительном союзе).



Русско-шведская война 1741 – 1743 гг.



Русско-шведская война 1741 – 1743 гг. – 1 

• В конце 1730-х гг. к власти в Швеции приходит 
реваншистская «партия шляп», поддержанная Францией;

• Главная причина войны – стремление Швеции вернуть ВСЕ 
земли, потерянные по условиям Ништадтского мира;

• Швеция объявила войну летом 1741 г., однако не 
предпринимала активных действий, ожидая переворота в 
пользу Елизаветы;

• П.П. Ласси в августе 1741 г. берет Вильманстранд, но затем 
отступает;

• Декабрь 1741 г. – февраль 1742 г. – перемирие.



Русско-шведская война 1741 – 1743 гг. – 2

• Лето 1742 г. – русские войска занимают Финляндию; 
краткосрочное существование Королевства Финляндия, 
зависимого от России;

• Весна 1743 г. – высадка русского десанта на Аландских островах;
• Август 1743 г. – подписание Абоского мира на следующих 
условиях:

• Швеция признавала и подтверждала итоги Северной войны и 
условия Ништадтского мира;

• Россия получала часть юго-восточной Финляндии с крепостями 
Нейшлот, Вильмандстранд и Фридрихсгам;

• Главное значение Абоского мира – отдаление границы от 
Петербурга и закрепление положения России на Балтике.



На пути к Семилетней войне
• 1740 г. – приход к власти в Пруссии воинственно 
настроенного короля Фридриха II Великого;

• 1740 – 1748 гг. – война за австрийское наследство, 
завершившаяся поражением Австрии, передачей Силезии 
Пруссии и Аахенским миром 1748 г.;

• Обострение соперничества между Англией и Францией за 
колониальные владения в Северной Америке и Индии;

• Россия недовольна резким усилением Пруссии и заключает 
в 1746 г. антипрусский договор с Австрией. Главная цель – 
ослабление Пруссии и захват Восточной Пруссии.



Дипломатическая революция или переворот 
союзов в 1755 – 1756 гг.

• Англия в 1756 году  заключает союзный договор с Пруссией, 
опасаясь за Ганновер в случае новой войны;

• Австрия – традиционный союзник Англии – в ответ начинает 
сближение с Францией и Саксонией;

• Пруссия считает, что Англия способна удержать Россию в 
стороне от конфликта, однако в 1756 г. Россия присоединяется к 
союзу Австрии и Франции;

• Фридрих II называет австро-русско-французский альянс «союзом 
трех баб» (Марии Терезии, Елизаветы Петровны и мадам де 
Помпадур);

• 1756 г. – Англия объявляет войну Франции, начало Семилетней 
войны.



Семилетняя война 1756 – 1763 гг.



Вступление России в Семилетнюю войну

• В 1756 г. Пруссия оккупирует Саксонию, союзную 
России и Австрии;

• Осенью 1756 г. Речь Посполитая дает согласие на 
проход русских войск в Восточную Пруссию;

• Активные боевые действия начинаются летом 1757 
года;

• Главнокомандующим назначен генерал-фельдмаршал 
Степан Федорович Апраксин;

• Численность русской армии – приблизительно 65 тысяч 
человек.



Сражение при Гросс-
Егерсдорфе 30 августа 1757 г.

• Сражение произошло в 
Восточной Пруссии и 
закончилось разгромом 
пруссаков;

• При получении известий о 
болезни Елизаветы 
Апраксин вывел войска 
обратно в Россию;

• Елизавета выздоровела, а 
Апраксин был отдан под суд.



Семилетняя война: 1758 год

• После отставки С.Ф. Апраксина главнокомандующим 
назначен генерал Виллим Виллимович Фермор;

• В 1758 г. русская армия вторично вступает в Восточную 
Пруссию и занимает Кенигсберг;

• Население Восточной Пруссии присягает на верность 
Елизавете Петровне;

• Летом 1758 г. Фермор начинает движение в сторону 
Бранденбурга – сердца Пруссии.



Сражение при Цорндорфе 14 
августа 1758 г.

• К началу сражения русская 
армия превосходит 
прусскую по численности и 
артиллерии;

• Сражение заканчивается 
ничьей из-за 
безынициативности 
Фермора;

• Фридрих II потерял треть 
армии.



Семилетняя война: 1759 год

• Пруссия оказалась перед необходимостью 
вести войну сразу на три фронта;

• После Цорндорфа снят с должности В.В. 
Фермор, которого заменил генерал-аншеф Петр 
Семенович Салтыков;

• Летом 1759 г. русская армия выходит к реке 
Одер в 60 км от Берлина;

• В июле 1759 г. австрийцы и русские 
соединяются в районе Франкфурта-на-Одере;

• Навстречу им двинулся Фридрих с 50-тысячной 
армией и 200 орудиями.



Сражение при Кунерсдорфе (1 
августа 1759 года)

• Русско-австрийская армия 
полностью разгромила 
пруссаков;

• Фридрих II потерял почти 
30 тысяч человек и всю 
артиллерию;

• В результате сражения 
была открыта дорога на 
Берлин – «Спасайте двор и 
архивы!»



Семилетняя война: 1760 – 1761 годы

• К началу 1760 года Пруссия оказалась на грани 
военной катастрофы и неизбежной капитуляции;

• Русские войска переправились через Одер и 
начали действовать непосредственно в 
Бранденбурге;

• У союзников нет единого плана действий, они 
разобщены;

• Осенью 1760 г. отряды генерала З.Г. Чернышева на 
три дня занимают Берлин; Фридрих II одерживает 
пиррову победу при Торгау над австрийцами;

• Декабрь 1761 г. – взятие корпусом П.А. Румянцева 
крепости Кольберг в Восточной Померании;

• Фридрих II готовится капитулировать в новом 1762 
году.



Елизавета Петровна: проблема 
престолонаследия – 1 

• Елизавета никогда официально не была замужем, у нее нет 
детей;

• Единственный возможный наследник – ее племянник Карл 
Петер Ульрих, герцог Голштинии – сын царевны Анны 
Петровны и внук Петра Великого;

• Карл Петер также приходится внучатым племянником 
Карлу XII и имеет права на шведский престол;

• В феврале 1742 года Карл Ульрих прибывает в Россию и в 
ноябре переходит в православие под именем Петр 
Федорович;

• В 1745 г. Петр женится на троюродной сестре Софии 
Августе Ангальт-Цербтской, крещенной в православии как 
Екатерина Алексеевна.



Елизавета Петровна: проблема 
престолонаследия – 2

• Петр и Елизавета серьезно расходятся по ряду вопросов 
государственной жизни и прежде всего – по вопросу 
Семилетней войны;

• К концу жизни Елизаветы конфликт очевиден, Петр не 
допускается до государственных дел;

• В 1754 г. у Петра и Екатерины рождается сын Павел 
Петрович, отобранный у них после рождения и 
воспитанный лично Елизаветой и ее приближенными;

• 25 декабря 1761 г. – смерть Елизаветы Петровны и 
восшествие на престол Петра III.



Петр III (декабрь 1761 г. – июнь 
1762 гг.) 

• Несмотря на лучших 
учителей своего времени, 
малообразован и 
интересуется лишь военным 
делом;

• В первую очередь 
рассматривает себя как 
герцога Голштинии;

• Начало династии Гольштейн-
Готторп-Романовых (с точки 
зрения генеалогии).



Петр III: внутренняя политика

• Не успел короноваться при жизни, и был коронован 
посмертно в 1796 году;

• Петр не имеет четкой программы действий;

• Возврат из ссылки Б.-К. Миниха и Э.-И. Бирона;

• Упразднение Тайной канцелярии;

• Создание проекта секуляризации церковных земель и 
реформирования русской церкви по протестантскому 
образцу;

• Прекращение преследования старообрядцев.



Манифест о вольности дворянской 18 
февраля 1762 года

• Проект манифеста разрабатывался еще в 
елизаветинское время;

• Главная идея манифеста – освобождение дворян 
от обязательной военной или гражданской службы;

• При этом есть ряд ограничений:
• Запрет на отставку за три месяца до или во время 
военной кампании;

• Обязанность вернуться в Россию с иностранной 
службы по первому приказу правительства под 
угрозой секвестра поместья;

• Запрет уходить в отставку со службы дворянам, не 
достигшим офицерского чина, ранее 12 года 
службы и т.д.



Петр III: внешняя политика

• Петр боготворит Фридриха II и готов заключить с 
ним сепаратный мир;

• В мае 1762 года Петр подписывает Петербургский 
мирный договор с Пруссией, отказываясь от всех 
завоеваний и соглашаясь на союз уже с бывшим 
врагом;

• Петр намерен использовать русскую армию в войне 
Голштинии с Данией;

• Позорный мир с Пруссией и готовность начать 
войну с Данией – старым союзником России – 
вызывают в обществе шок и становятся важными 
причинами дворцового переворота июня 1762 года и 
свержения Петра III.



Дворцовый переворот июня 1762 года – 1 

• К июню 1762 года Петром и его образом правления 
недовольны все:

• Дворянство и армия недовольны миром с Пруссией и 
грозящей России войной с Данией;

• Духовенство недовольно готовящейся секуляризацией 
земель;

• Гвардия недовольна засильем голштинцев при дворе;
• Кроме того, Петр заявляет о готовности развестись с 
Екатериной и жениться на своей фаворитке Елизавете 
Воронцовой; резкий рост напряженности в отношениях 
между супругами.



Дворцовый переворот июня 1762 года – 2

• Вокруг Екатерины формируется кружок гвардейских 
офицеров и унтер-офицеров (Григорий и Алексей 
Орловы, вахмистр Григорий Потемкин, братья 
Рославлевы и др.) и чиновников (Никита Панин и др.); в 
заговоре также принимает участие подруга Екатерины 
Е.Р. Дашкова;

• В мае император и его двор переехали в летнюю 
резиденцию Ораниенбаум, чем было ослаблено 
внимание Петра;

• Выступление заговорщиков было назначено на 28 
июня 1762 года.



Дворцовый переворот июня 1762 года – 3

• Сигналом к выступлению стал слух об аресте 
Екатерины, после чего на улицы Петербурга вышли все 
гвардейские полки;

• Екатерина утром 28 июня бежит в Петербург с Алексеем 
Орловым и встает во главе движения;

• Днем 28 июня Екатерине присягают Сенат и Синод;
• Петр III оказался не готов к выступлению гвардии и 
остался безынициативным;

• 29 июня Петр арестован и отрекается от престола; 6 
июля Петр умирает в Ропше под Петербургом при 
невыясненных обстоятельствах;

• Загадка смерти Петра впоследствии приведет к волне 
самозванчества. Самый известный лжеПетр III – 
Емельян Пугачев.


