
«Дворцовые перевороты»



Эпохой дворцовых переворотов в истории 
России считают период, когда 6 раз при 

помощи оружия произошла смена 
правителей на троне. 

Главной причиной частоты и легкости 
переворотов было усиление роли гвардии, 

дворянской по своему составу, в 
государственных делах. 



Правители России XVIII века
• Петр I Великий (1682 - 1725)

• Екатерина І (1725 - 1727)

• Петр II (1727 - 1730)

• Анна Иоанновна (1730 - 1740)

• Иоанн Антонович (1740 - 1741) –

регенты Эрнст Иоганн Бирон, Анна 
Леопольдовна

• Елизавета Петровна (1741 - 1761)

• Петр III (1761 - 1762)

• Екатерина II Великая (1762 - 1796)

• Павел I (1796 - 1801)



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 .
Термин ввёл историк Василий Осипович 
Ключевский.



1718 г. - при загадочных обстоятельствах умирает сын Петра I Алексей, наследник российского 
престола, старший сын Петра I и его первой жены Евдокии Лопухиной. За тайное бегство и 

деятельность во время пребывания за границей Алексей был лишён права на престолонаследие 
(манифест 3 (14) февраля 1718 года), причём он сам дал торжественную клятву об отказе от 

престола в пользу брата Петра Петровича в Успенском соборе Кремля в присутствии отца, высшего 
духовенства и высших сановников.

Через год после смерти Алексея умирает царевич Пётр Петрович (1715 - 1719) - первый сын Петра I 
от Екатерины Алексеевны, на которого Пётр I возлагал большие надежды как на наследника.

Алексей Петрович Пётр Петрович



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 «Устав о наследии 
престола» Этот указ закреплял за 
самодержцем право назначать 
себе любого преемника по своему 
усмотрению.

Таким образом, круг 
возможных претендентов на 
престол расширялся.

После смерти Петра I Россия 
вступила в длительную полосу 
дворцовых переворотов. 
Возникновение этой 
своеобразной традиции 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.

Пётр I - первый 
император России.



Причины 
дворцовых переворотов:

При максимальном огосударствлении общественной жизни, отсутствии 
даже в зародыше легальной политической деятельности перевороты стали 
единственным способом разрешения противоречий между основными 
составляющими системы абсолютизма — самодержавной властью, 
правящей верхушкой и господствующим сословием. 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», а также 
резким усилением самодержавной власти, приведшим к ее некоторому 
отрыву от собственной социальной опоры. Эти факторы дополнялись 
отсутствием единства внутри правящего лагеря.

Спор в борьбе за власть в России разрешала Лейб-Гвардия - отборные 
привилегированные воинские части, “верные слуги государя”, 
предназначенные для охраны особы и местопребывания монарха, 
несвязанные с административными учреждениями, происходившие из числа 
служилого дворянства и иностранцев, приближенных к трону.

ЛЕЙБ - (нем. Leib, букв. тело) - первая часть составных слов, означающая: состоящий при 
монархе.



Екатерина I (1725-1727) Воцарение  Екатерины І открыло 
собой  дворцовые  перевороты  
середины XVIII века. 

Настоящее имя Марта Скавронская, 
прозвище «Ливонская пленница», вторая 
жена Петра I.

После смерти императора дипломат 
и сподвижник Петра I Андрей Иванович 
Остерман вступил в союз с самым 
влиятельным лицом петровской эпохи - 
А.Д. Меншиковым с целью возведения на 
престол императрицы Екатерины. 

Хотя, имелись и другие 
претенденты, в частности, сын царевича 
Алексея - Пётр, (будущий Пётр II). Герцог 
Гольштейнский - муж старшей цесаревны 
Анны Петровны - также пытался 
повлиять на исход событий, хотя по 
брачному контракту 1724 года эта чета 
лишалась права наследования 
российского престола.

В результате переворота, 
устроенного Меншиковым при 
поддержке гвардии, у власти оказалась 
именно Екатерина I.

Неспособность Екатерины к 
управлению была компенсирована 
созданием в феврале 1726 г. высшего 
правительственного учреждения - 
Верховного тайного совета.



ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ЕКАТЕРИНЫ I.

⚫ 8 февраля 1726 г. - учреждён Верховный тайный совет из 7 человек , 
состоявший из представителей старой родовой знати 
(Долгоруковы, Голицыны, Репнины) и выдвиженцев Петра 
(Меншиков, Головкин, Толстой). 
А.Д. Меншиков, вставший во главе совета быстро подмял его под 

себя, пользуясь безграничным доверием больной Екатерины, стал 
фактически правителем страны.
⚫ 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.



После смерти Екатерины I в 1727 году снова возник вопрос о власти. На этот раз объявлен 
императором был именно сын Алексея - Пётр II (согласно завещанию Екатерины I). 

Анна Петровна и руководимая ею «гольштейнская» группировка, сделали неудачную попытку заговора 
против Меншикова-Остермана, а, в конечном счёте, против воцарения малолетнего Петра. Замышленный 
переворот не удался. 

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 должного влияния на мальчика-самодержца. Разумеется, личное, неформальное общение с 
государем дало Остерману поистине безграничные возможности - так исподволь готовилось свержение 
Меншикова. Последний не хотел довольствоваться своей, и без того, громадной властью, чем, в конечном 
итоге, восстановил против себя весь политический и придворный бомонд. Однако в свержении 
«полудержавного властелина»: Остерман  играл не самую главную роль.

Александр Данилович Меншиков (1673 - 
1729)

Генрих Иоганн Фридрих
 (Андрей Иванович) Остерман (1686 – 1747)



Петр II (1727-1730) До совершеннолетия Петра его 
опекуном должен был быть Верховный 
тайный совет во главе с А.Д. 
Меншиковым.

Кроме этого умирающая Екатерина 
I перед смертью дала согласие на брак 
Петра II с Марией Меншиковой (дочь 
Меншикова) 

Благодаря дружбе малолетнего 
царя с Иваном Долгоруковым, большое 
влияние при дворе получили князья 
Долгоруковы, быстро набравшие силу 
в политике. Меншиков же, открыто 
помыкавший Петром, напротив, 
потерял свою былую власть.

По их требованию Долгоруковых 
Меншиков с семьёй был сослан в 
сибирский городок Берёзов.  К власти 
пришли князья Долгоруковы и князья 
Голицыны. Историки считают, что так 
произошёл новый переворот. 

Невестой Петра II была объявлена 
сестра Ивана Долгорукова - Екатерина 
Алексеевна.



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, где, не дожив до 15 лет, 

скоротечно скончался от оспы. С ним пресеклась по мужской линии 
династия Романовых.

В.А. Серов. «Петр II и цесаревна Елизавета на псовой 
охоте»

В.И. Суриков «Меньшиков в Березове»



Анна Иоанновна (1730-1740)
После смерти Петра II вновь возник 

вопрос о наследовании престола. Попытка 
Долгоруковых возвести на престол бывшую 
царскую невесту — Екатерину Долгорукову 
не увенчалась успехом. Традиционно 
соперничающее с Долгоруковы 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.

Однако большинству аристократов (да и 
представителям иных слоёв населения) 
такая затея «верховников» не пришлась по 
душе. Они считали Кондиции попыткой 
установить в России режим, при котором вся 
полнота власти будет принадлежать двум 
фамилиям - Голицыным и Долгоруковым. 
После того, как Анна Иоанновна публично 
разорвала Кондиции, клан Долгоруковых 
был подвергнут репрессиям. Время 
правления Анны Иоанновны было временем 
жестокой борьбы около трона. В борьбе 
участвовали её всесильный фаворит Эрнст 
Бирон, фельдмаршал Бурхард Миних, всё тот 
же Остерман и новое лицо в придворной 
политике - Артемий Петрович Волынский.



- 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.
 - В 1732 г. перенесла столицу из Москвы в Санкт-

Петербург.
 - Создала Комиссию о Санкт-Петербургском строении - 

первую государственную градостроительную организацию в 
России. Эта комиссия создала новый генеральный план 
Санкт-Петербурга. 

Комиссия о Санкт-Петербургском строении была создана 
по итогам разрушений, которые нанесли пожары 1736-1737 
года в Морской слободе. Задачами комиссии стали создание 
прямых и широких улиц, больших площадей, 
интенсификация пожаростойкого каменного строения. Дата 
создания комиссии - 10 (21) июля 1737 года, комиссию 
возглавил Пётр Михайлович Еропкин, значительную роль в 
работе комиссии играли его помощники Михаил 
Григорьевич Земцов и Иван Кузьмич Коробов.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА АННЫ ИОАННОВНЫ 

Пётр Михайлович Еропкин (ок. 
1698-1740)



1738 год стал годом возвышения князя Волынского. 
Благодаря поддержке Бирона попал в кабинет-министры. Будучи 
человеком весьма умным, Волынский страдал чрезмерным 
честолюбием. Приблизившись к императрице и понимая ее, мягко 
говоря, необразованность, что было особенно заметно при 
решении дел государственного значения, князь все больше стал 
претендовать на роль первого лица в стране. В 1739 году он 
совершил, пожалуй, самую главную свою ошибку - подал Анне 
Иоанновне письмо, разоблачавшее его же покровителя. Попытка 
донесения на Бирона была жестко пресечена, и Волынский впал в 
немилость. Бирон относился к политикам злопамятным и 
мстительным и попытку предательства своему протеже не простил. 

Друзья Волынского собирались у него в доме на Мойке. В 
дружеских беседах высказывались мечты о будущем, 
высказывались разные соображения и планы об улучшении 
государственных порядков, обсуждались (а частенько и 
осуждались) разные государственные мероприятия, действия 
правительственных лиц и самой императрицы.

Много рассуждал Волынский о браке Анны Леопольдовны и о 
наследии престола после Анны Иоанновны.

Брак Анны Леопольдовны с герцогом Брауншвейгским 
Антоном Ульрихом имел громадное политическое значение. Анна 
Иоанновна вскоре по воцарении назначила своим преемником 
несуществующее лицо — того ребенка, который должен был 
родиться от будущего брака ее племянницы. Бирон хотел 
обвенчать с Анной Леопольдовной своего сына, но это ему не 
удалось. В числе лиц тайно, но деятельно работавших против этого 
замысла Бирона был Волынский.

В подражание античным и средневековым теоретикам 
Волынский написал «Генеральный проект о поправлении 
внутренних государственных дел» - обширный политический 
трактат, заключающий в себе исторический обзор Русского 
государства, его политического и экономического положения в 
первой половине XVIII века и средства для «поправления 
внутренних государственных дел».

Вследствие придворных интриг Волынский был арестован и 
казнён.

Дело Волынского 

Артемий Петрович Волынский 
(1689-1740)



Иоанн Антонович (1740-1741)
регенты Эрнст Бирон, Анна 

Леопольдовна Уже в 1730 году Анна Иоанновна озаботилась 
вопросом о наследнике. Так как своих детей у неё не 
было, то все свои надежды она возложила на свою 
племянницу - Елизавету Христину Мекленбургскую. 
Получив при крещении имя Анны Леопольдовны, 
она была объявлена преемницей. Вернее, 
наследником был объявлен будущий ребёнок Анны 
Леопольдовны.

Указом от 17 декабря 1731 года самодержица 
восстановила в силе петровский «Устав о наследии» 
1722 г. А затем население России принесло присягу 
на верность ещё не родившемуся сыну царской 
племянницы.

В 1732 году в Россию прибыл принц Антон 
Ульрих Брауншвейг Беверн Блакенбург 
Люнебургский, отпрыск одной из самых древних 
монарших фамилий Европы - Вельфов. Он приехал 
в Россию под видом поступления на русскую 
службу, но главной его миссией было стать 
супругом Анны Леопольдовны. В 1739 году 
состоялась его помолвка и свадьба с Анной 
Леопольдовной, а в 1740 году родился 
долгожданный наследник.

Таким образом, устранялась угроза со стороны 
возможных претендентов — Елизаветы Петровны и 
Карла Петера Ульриха Гольштейнского (будущего 
Петра III). В 1740 году умирает Анна Иоанновна. В 
России, несмотря на то, что провозглашён 
наследник - Иоанн VI, назревает очередной 
дворцовый переворот…

Бирон провозглашён регентом.



Эрнст Иоганн Бирон (1690-1772)

Краткий период регентства 
Эрнста-Иоганна Бирона в 
исторических трудах освещён и оценён 
вполне однозначно. Регентство 
Бирона, которое стало возможно при 
деятельной поддержке всё тех же 
Миниха, Остермана, Черкасского, 
продолжалось не более трёх недель. 
Это говорит исключительно о 
неспособности Э. И. Бирона к 
самостоятельному управлению 
государством, о его неумении (вернее - 
нежелании) консолидироваться с теми, 
кто мог быть ему полезен.

Даже получив право на 
регентство, Бирон продолжает 
бороться с Минихом. Это время 
характеризуется также и 
противостоянием регента и Анны 
Леопольдовны. Кроме того Бирон 
окончательно восстанавливает против 
себя и супруга принцессы - Антона 
Ульриха.

В стране зрело недовольство 
регентом. 8 ноября 1740 года 
произошёл очередной дворцовый 
переворот, только «душой» заговора 
был как раз генерал-фельдмаршал 
Бурхард Миних.



Бурхард Кристоф фон Мюнних.
Христофор Антонович Миних.(1683-1767)

Крайне честолюбивый Миних 
рассчитывал на одно из первых 
мест в государстве, но ни новых 
постов, ни ожидавшегося звания 
генералиссимуса он от регента не 
получил.

Иначе говоря, немцы 
совершили переворот против 
немца же. Кроме немцев, 
разумеется, пострадали и русские 
приверженцы регента. Например, 
А.П. Бестужев-Рюмин - 
впоследствии известный политик 
елизаветинского правления.

Был опубликован и Манифест 
от имени младенца-императора, из 
которого следовало, что бывший 
регент попирал законные права 
его, императора, родителей и 
вообще имел дерзость всякие 
«…противные поступки чинить». 
Таким образом, дворцовый 
переворот получил официальное 
обоснование.

Регентшей объявляется Анна 
Леопольдовна, однако  у  власти  
оставаться ей суждено было не 
более года.



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 
Анны 

Леопольдовны



Елизавета Петровна
(1741-1761) 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 Сергея 
Михайловича Соловьёва при 
Елизавете «Россия пришла в 
себя».



Пётр Фёдорович и Екатерина 
Алексеевна

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

Присяга преображенцев дочери Петра 
Великого. М.Р. Филипп



- 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



1. Дипломатическая борьба 
канцлера Алексея 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

Алексей Петрович Бестужев-Рюмин
 (1693-1768 )



1756-1762 гг. – Семилетняя 
война.

Причина войны:
- 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 русской 
армии).

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

1759 г. – сражение у 
Кунерсдорфа (победа русской 
армии).

1760 г. – взятие Берлина.
1761 г. – взятие крепости 

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 (1761-1762)
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 - 
Екатерину II. 

Так вновь  произошёл 
дворцовый переворот.



Екатерина II Великая 
(1762-1796)

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». 



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.



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 II. 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).


