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переворотов»переворотов»



Правитель Годы
правления

На кого опирался

Д/З: заполнить таблицу



• Екатерина І (1725-1727г.)

• Петр II(1727-1730г.)

• Анна Иоанновна(1730-1740г.)

• Иван Антонович (1740-1741 гг.) -Анна 
Леопольдовна

• Елизавета Петровна(1741-1761г.)

• Петр III(1761-1762г.)

• Екатерина II (1762 – 1796 г.г.)

План работы



Период в истории России с 1725 по 1762 гг.

Петр I
1682-1725

Екатерина I
1725-1727

Петр II
1727-1730

Анна
Иоанновна
1730-1740

Иван VI
Антонович и

Анна
Леопольдовна

1740-1741

Елизавета
Петровна
1741-1761

Петр III
1761-1762

Екатерина II
1762-1796



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 гвардейских полков .





   Пётр Великий скончался 

28 января 1725 г. 

Умирал он тяжело, его 

мучили сильные боли. «Отец 

Отечества» скончался и не 

назвал наследника. Однако, 

ещё в 1722 г. Пётр I издал 

указ о престолонаследии, 

согласно которому император 

мог завещать престол любому 

члену правящего дома 

Романовых.

 

Пётр I – первый 
император России.





Причины 
дворцовых переворотов:

1)  действие царского указа Петра  1 от 1722 года о 
престолонаследии, по которому власть могла быть передана 
царствующим императором фактически любому лицу;

     2) большое количество прямых и косвенных наследников  дома 
Романовых;

      3)  противоречия  между  самодержавной   властью,   
правящей   верхушкой   и господствующим сословием;

4)  усиление роли гвардии, которая состояла из дворян, в 
решении государственных дел;

5) пассивность народа.







Характерные черты 
эпохи дворцовых 
переворотов

- Корректировка петровских 
реформ.

- Обострение борьбы за власть 
придворных группировок. 
Попытки высшей знати 
ограничить самодержавие.

- Появление узкоколлегиальных 
органов власти.

- Расцвет фаворитизма. 
Расширение дворянских 
привилегий.

- Усиление крепостного гнёта.

С. Летин "Служилое платье 
от Петра Великого. 

Гвардейские мундиры



Претенденты на  трон  

Петр
(сын царевича
Алексея)

Екатерина
(жена Петра)

Анна и Елизавета
Дочери Петра l



 А.Меншиков и 
другие 
приближенные 
Петра при 
поддержке 
гвардии возвели 
на трон его жену 
Екатерину l.



Екатерина I (1725-1727)

Воцарение  Екатерины 
І(1725-1727) открыло 
собой  дворцовые  
перевороты  середины 
XVIII  в. Она была 
неглупа, но делами 
государства никогда не 
занималась. А. 
Меншиков правил 
государством сам через 
созданный им 
Верховный тайный 
совет.

1725 – 1727 г.г.



А. Д. Меншиков.  

В феврале 1726 г. Меншиков 
создал высшее 
правительственное учреждение-
Верховный тайный совет, 
укомплектованный новой 
знатью, ближайшими 
соратниками Петра. Он быстро 
подмял под себя совет и, 
пользуясь безграничным 
доверием больной Екатерины, 
стал фактически правителем 
страны.

Первый переворот возглавил ближайший 
сподвижник Петра Великого светлейший князь 
А. Д. Меншиков.



ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА Екатерины I.

 8 февраля 1726 г. - учреждён Верховный тайный совет 
из 7 человек во главе с А.Д.Меншиковым.

 Снижена роль Правительствующего Сената, который 
стал именоваться Высоким Сенатом.

 Отменено городское самоуправление (ликвидирован 
Главный магистрат, магистраты и ратуши возглавили 
воеводы).

 Отменено участие армии в сборе подушной подати и 
квартирование по уездам.

 Сокращены расходы на армию, флот и 
государственный аппарат.

 Дворянам дано право заниматься коммерцией и 
предпринимательством.

 Крепостным крестьянам запрещено свободно уходить 
на промыслы.

 1725 г. – открытие Академии наук.



Петр II(1727-1730г.)

1727 – 1730 г.г.

В 1727 г. корона перешла к 
внуку Петра I – царевичу 
Петру Алексеевичу (Петру II).

Большое влияние при 
дворе получили князья 
Долгорукие. По их требованию 
А. Меншиков с семьёй был 
сослан в Сибирь.  К власти 
пришли князья Долгорукие и 
князья Голицыны. Столицу 
перенесли в Москву, где Пётр 
II, не дожив до 15 лет, умер. С 
ним пресеклась по мужской 
линии династия Романовых.

Историки считают, что так 
произошёл новый переворот. 



Меньшиков в 
ссылкеМеншиков 

был смещен 
со всех 
постов, 
лишен всего 
состояния и 
сослан в 
Сибирь



А. И. Остерман.

 А. И. Остерман, сделавшись 
воспитателем и 
наставником юного царя, 
старался выполнять свою 
работу самым 
добросовестным образом. 
Однако, несмотря на все 
свои старания, Остерман 
так и не сумел оказать 
до́лжного влияния на 
мальчика-самодержца.



ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА Петра II
-  Участия в управлении государственными делами не 

принимал, фактически страной управлял Верховный 
тайный совет.

- Открыто выражал пренебрежение к реформам Петра I.
- Перенёс столицу из Санкт-Петербурга в Москву.

Валентин Серов. 
Петр II и цесаревна 

Елизавета на псовой охоте. 
Суриков В.И. Меньшиков 

в Березове. 



Анна Иоанновна(1730-1740г.)

1730 – 1740 г.г.

После смерти Петра II вновь 
возник вопрос о наследовании 
престола. семейство 
Голицыных выдвинуло в 
наследницы Анну 
Курляндскую — племянницу 
Петра I. Анна Иоанновна 
получила корону ценой 
подписания Кондиций, 
ограничивающих её власть в 
пользу Верховного тайного 
совета. В России вместо 
абсолютной устанавливалась 
ограниченная монархия.



         Верховники, частности Д.М.Голицин и В.Л.Долгорукий, 
вознамерились ограничить самодержавную царскую власть  и вместе  
с  приглашением  на  престол  направили  Анне   Ивановне   секретные 

«кондиции»  (условия),  составленные  в   духе   конституционной   
монархии. Они предусматривали:

 Новых законов не издавать;
 Ни с кем войны не начинать и мира не заключать;
 Верных подданных никакими податями не отягощать;
 Доходами казны не распоряжается;
 В знатные чины выше полковничьего ранга не жаловать;
 У дворянства живота имения и чести не отнимать;
 Вотчины и деревни не жаловать;
 Гвардии прочим войскам надлежало быть под влиянием 

Верховного тайного совета.



Анна Иоановна 
разрывает кондиции

Анна согласилась, 
но заняв престол – 
разорвала 
документ. Гвардия 
и дворянство 
поддержали 
самодержавную 
царскую власть.



Анна Иоановна,
племянница Петра

(1730-1740)

Вместе с Анной прибыли 
многие прибалтийские 
немцы, занявшие важные 
посты в органах 
государственного 
управления. В вопросы 
государственной власти 
она не вникала. 
Фактическим 
правителем государства 
стал прибалтийский 
немец Бирон.



 Эрнст Иоганн 
Бирон

Пользовался  неограниченным  
доверием императрицы. 
Современник писал о Бироне: 
«Характер Бирона был 
высокомерный, честолюбивый 
до крайности, грубый и даже 
нахальный, корыстный». 
Правление Бирона назвали 
бироновщиной. Проводимая им 
политика привела к засилью 
иностранцев, разграблению 
богатств страны, жестокому 
преследованию недовольных. 
Всюду свирепствовала тайная 
полиция, выносились смертные 

приговоры.



- Распустила Верховный тайный совет.
- Учредила Кабинет министров из 3 человек, чьи подписи 

заменяли подпись императрицы.
- Создала Тайную канцелярию и развернула репрессии 

против русского дворянства («дело Артемия 
Волынского» и др.).

- В 1730 г. отменила указ о единонаследии, разрешив всем 
сыновьям наследовать отцовское имение.

- В 1731 г. поручила помещикам сбор подушной подати с 
крестьян.

- В 1736 г. сократила срок службы дворян до 25 лет.
- Создала Шляхетские корпуса для обучения дворянских 

детей.
- Запретила крестьянам заниматься 

предпринимательством. 
- Издала указ о насильственной передаче бродяг и нищих 

на казённые мануфактуры.
- Перенесла столицу из Москвы в Санкт-Петербург.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА Анны Иоанновны: 



1. 1735 г. - земли на 
побережье 
Каспийского моря, 
присоединенные 
Петром, возвращены 
Персии. Заключен 
союз против Турции.

2. С 1734 г. в Малороссии 
не выбирается новый 
гетман, правит 
«гетманский уряд» из 6 
человек.

3. 1733-1735 гг. -  русско-
польская война. На 
польский трон взошел 
ставленник России и 
Австрии Август II.

Внешняя политика Анны Иоанновны

1722-1723 гг. – персидский 
поход Петра I



1735-1739 гг. – 
русско-турецкая война

1735 г. – первый 
крымский поход 
(ген. Леонтьев) 
окончился 
неудачей.

1736 г. – второй 
крымский поход 
(ген. Х. Миних). 

Взятие Бахчисарая 
и Азова.

1737 г. – взятие 
крепости Очаков.

1739 г. – взятие 
крепости Хотин.

 



Христофор Миних 

1739 г. – Белградский 
мирный договор:
1.Россия возвращала 
себе Азов, но 
уничтожала его 
укрепления.
2.Присоединение 
незначительных 
территорий  
Правобережной 
Украины.
Однако выхода в 
Черное и Азовское моря 
Россия не получила.



Иван Антонович (1740-1741 гг.) -Анна 
Леопольдовна

Незадолго до смерти Анна Ивановна 
объявила  наследником престола 
Ивана Антоновича,  сына   своей   
племянницы   Анны   Леопольдовны,   
а   регентом со  всей   полнотой  
власти  -  Бирона.  Однако  Бирон  
недолго оставался у власти. Прошло 
менее месяца после смерти  Анны  
Иоанновны.  Гвардия  свергла 
ненавистного правителя.
Регентшей объявляется Анна 
Леопольдовна, однако  у  власти  
оставаться ей суждено было не более 
года.



Отцом Иоанна 
Антоновича был Антон 
Ульрих Брауншвейгский. 
Один из пяти
 генералиссимусов в 
истории России

Антон Ульрих Брауншвегский.



Елизавета Петровна(1741-1761г.)

25 ноября 1741 года произошёл 
очередной (и не последний в XVIII 
столетии) дворцовый переворот, и был 
он инициирован Елизаветой 
Петровной, младшей дочерью Петра I. 

Она пришла в казармы 
Преображенского полка и призвала 
солдат служить ей так же, как они 
служили её отцу.  Во дворец гвардейцы 
внесли её на плечах. 

Началось 20-летнее царствование 
дочери Петра Великого.

Елизавета I любила всё русское. 
Она отстранила от двора иностранцев 
и, управляя государством, старалась 
идти по стопам отца.

По мнению С. М. Соловьёва при 
Елизавете «Россия пришла в себя».

1741 – 1761 г.г.



Юная принцесса Анхальт-Цербстская 

Утвердившись на престоле, 
Елизавета объявила своим 
наследником Гольштейн-
Готторпского принца Карла-
Петера-Ульриха, сына Анны 
Петровны, супругой которого 
спустя некоторое время стала 
София-Августа-Фредерика 
Анхальт-Цербстская (Фике). 
Юная принцесса хорошо 
выучила уроки, которые 
преподала ей русская история 
переворотов — она успешно 
воплотит их в жизнь.



- Отправила в заключение Ивана VI.         
-  Провозгласила курс на возвращение к петровским 

порядкам, удалила от двора многих немцев.
- Ликвидировала Кабинет министров.
- Восстановила роль Сената и коллегий, городского 

самоуправления.
- Создала Конференцию при высочайшем дворе.
-  Созвала «Комиссию об уложении» для разработки 

нового свода законов.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА Елизаветы Петровны

Императрица Елизавета 
Петровна в Царском Селе    

Е. Е. Лансере

Филипп М.R. Присяга 
преображенцев дочери 

Петра Великого. 



- 1754 г. ликвидировала внутренние 
таможни.

- 1754 г. основала Дворянский и 
Купеческий заёмные банки.

- 1754 г. дала дворянам монопольное 
право на винокурение.

- 1755 г. открыла Московский 
университет.

- 1756 г. открыла первый 
профессиональный театр.

- 1756 г. отменила смертную казнь.
- 1757 г. открыла Академию 

художеств.
- 1760 г. дала помещикам право 

ссылать крестьян без суда в 
Сибирь.

Со смертью Елизаветы Петровны 
пресеклась женская линия 
династии Романовых.

ВНУТРЕННЯЯ 
ПОЛИТИКА Елизаветы 

Петровны

Первое здание 
Московского 
университета



1741-1743 гг. – русско-
шведская война

Июль 1741 г. – Швеция 
объявила России войну.

Август 1741 г. – русская армия 
(ген. П.П. Ласси) разбила 
шведские войска в 
Финляндии.

Август 1742 г. – капитуляция 
Швеции под Гельсингфорсом.

1742 г. – Абоский мирный 
договор:

Швеция подтверждала 
балтийские приобретения 
России.

Присоединение к России 
части территории 
Финляндии.

Внешняя политика 
Елизаветы 
Петровны



Продвижение России на Восток.
1731 г. – в состав России вошли земли казахского 
младшего жуза (объединение племен).

1740-1743 гг. – присоединение Среднего жуза.

Строительство Оренбурга и др. крепостей на юго-
востоке России.



1. Дипломатическая борьба канцлера А.Бестужева 
за поиск союзников против Пруссии.

2. Участие России в войне за австрийское 
наследство в составе антипрусской коалиции 
1740-1748 гг.

3. Участие России в самой крупной войне XVIII 
века - Семилетней войне 1756 – 1762 гг. 

Западное направление внешней 

политики Елизаветы Петровны



1756-1762 гг. – Семилетняя война.

Причины:

Защита прибалтийских территорий от прусского короля 
Фридриха II.

Союзники России:

Франция, Австрия, Саксония, Швеция.

Союзник Пруссии: Англия, Голландия.



Основные сражения:

1757 г. – сражение у Гросс-
Егерсдорфа (победа русских).

1758 г. – сражение у 
Цорндорфа (победа русских).

1759 г. – сражение у 
Кунерсдорфа (победа 
русских).

1760 г. – взятие Берлина.

1761 г. – взятие кр. Кольберг.

1761 г. – смерть Елизаветы 
Петровны. Петр III заключил 
с Фридрихом II союз против 
своих бывших союзников и 
вернул Пруссии все 
завоевания.

Сражение у Цорндорфа 



Петр III(1761-1762г.)

1761 – 1762 г.г

Елизавета Петровна назначила 
наследником Петра III, сына Анны 
Петровны. 

Юный наследник был 
приверженцем прусского короля 
Фридриха II и его политики. 

 Он не сумел наладить отношения с 
гвардией и собирался вывести 
гвардейские части из столицы. Всё это 
лишило Петра   поддержки дворянства. 
Как позже писала Екатерина II. что у её 
мужа «не было более лютого врага. чем 
он сам».  

Гвардейцы убили Петра III и 
возвели на престол его жену, немецкую 
принцессу Софью Августу Фредерику 
Ангальт – Цербстскую – Екатерину II. 

Так вновь  произошёл дворцовый 
переворот.



Пётр и Екатерина: совместный портрет 



ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА Петра III Федоровича
- Ликвидировал Тайную 

канцелярию и 
амнистировал опальных 
царедворцев.

- Издал указ о секуляризации 
монастырских земель.

- 1762 г. - издал Манифест  “О 
вольности дворянства”, 
освобождавший дворян от 
обязательной 
государственной службы.

- Прекратил преследование 
раскольников.

-  28 июня 1762 г. - был 
свергнут с престола своей 
женой Екатериной и убит 
Алексеем Орловым.

Петр Федорович, великий 
князь, Екатерина 

Алексеевна, великая 
княгиня.



24 апреля 1762 года - 
Петербургский мирный 
договор между Россией и 
Пруссией, заключённый 
Петром III, поклонником 
Фридриха II Прусского. 

Россия выходила из 
Семилетней войны и 
добровольно возвращала 
Пруссии территорию, 
занятую русскими войсками, 
включая Восточную Пруссию. 

Внешняя политика Петра III Федоровича

Прусский король 
Фридрих II 



Императрица Екатерина II

Екатерина II правила более 3-х 
десятилетий. 

Талантливая, образованная,  
литературно одарённая, она умела 
многое – и управлять огромной 
империей, и ладить с людьми, 
приближать к себе талантливых, 
одарённых людей.

 Царствование Екатерины II 
характеризуется как период 
«просвещённого абсолютизма». В 
своей политике Екатерина II  
старалась опираться на русское 
дворянство, и особенно её «сливки» 
– гвардию. Недаром российские 
дворяне называли её правление 
«золотым веком». 

1762 – 1796 г.г.



Заключение
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. В то же время, конкретная политика каждого из 
шести монархов имела свои особенности, иногда 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.



Следовательно, можно сделать вывод, 
что наиболее правильно было бы 
оценивать время дворцовых переворотов 
как период развития дворянской империи 
от петровских образований до новой 
крупной модернизации страны при 
Екатерине 2. Во второй четверти - 
середине 18 века не было крупных реформ 
(более того, по мнению некоторых 
ученых, период до правления Елизаветы 
Петровны оценивается как период 
контрреформ).



Значение эпохи дворцовых переворотов

- Дворцовые перевороты не оказали существенного 
влияния на развитие России, так как:

1)  Был силен импульс петровских реформ первой четверти 
XVIII века.

2)  Перевороты совершались в столицах небольшой 
группой лиц без привлечения широких народных масс.

3)  Перевороты не сопровождались глубокими 
преобразованиями в различных сферах жизни общества.

4)  Перевороты оставляли политическую власть в руках 
монарха и дворянства и не вели к смене государственного 
строя.

- В целом во второй четверти XVIII века продолжалось 
поступательное развитие России.



Итоги внутренней и внешней политики монархов эпохи 
дворцовых переворотов:

Внутренняя политика российских правителей в 1725-1762 
гг. была порой непоследовательной и потому 
малоэффективной. Последовательность сохранялась 
лишь в главном – в принятии все новых и новых прав и 
привилегий дворянства.

Во внешней политике:

1.Россия прочно утвердилась в Прибалтике.

2.В многочисленных войнах показала себя одной из 
сильнейших держав Европы.

3.Расширила свою территорию за счет казахских и 
дальневосточных земель.

4.Турция и Персия признали “спорными” земли 
Приазовья , Кабарды и Дагестана.

5.Однако, Россия не добилась выхода в Черное море и 
присоединения украинских и белорусских земель.



Правитель Годы
правления

На кого опирался

Екатерина l,
жена Петра l

1725 - 1727 Меншиков и 
другие 
приближенные 
Петра, гвардия, 
Верховный тайный 
совет.



Правитель Годы
правления

На кого опирался

Петр ll, внук 
Петра l

1727 - 
1730

Группировка князей 
Долгоруких и 
Голицыных, гвардия, 
Верховный тайный 
совет.



Правитель Годы
правления

На кого 
опирался

Анна 
Иоанновна, 
племянница
 Петра l.

1730 – 1740
бироновщина

При 
поддержке 
гвардии, 
немецкое 
дворянство во 
главе с 
Бироном.



Правитель Годы
правления

На кого опирался

Иван 
Антонович

Менее 
месяца

Регент (правитель) 
со всей полнотой 
власти - Бирон



Правитель Годы
правления

На кого опирался

Елизавета 
Петровна, 
дочь Петра l

1741- 1761 Гвардия, русское 
дворянство



Правитель Годы
правления

На кого опирался

Петр lll, внук 
Петра l

Полгода Без поддержки



Правитель Годы
правления

На кого опирался

Екатерина ll, 
жена 
Петра lll

1762 -1796 Гвардия и русское 
дворянство
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