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Период в истории России с 1725 по 1762 гг.

Расставьте российских императоров 
по хронологии их правления.
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В эпоху дворцовых переворотов внешняя 
политика страны отошла на второй план. 

За дворцовыми интригами российские монархи 
забыли о завоеваниях, укреплении армии и флота 
и равнении на западные державы, которые имели 
место во времена Петра I. 

На отношениях с другими странами также 
сказывалась нестабильность внутри 
государства и кратковременное пребывание 
императоров у власти. Зачастую взгляды 
взошедшего на престол были полностью 
противоположными взглядам предшественника.



Екатерина I
За два года пребывания у власти 
Екатерины I Россия не вела 
крупных военных действий, 

лишь на Кавказе отдельный корпус 
под началом князя Долгорукова 
вёл военные действия против 
персов, воспользовавшись смутой 
в этом государстве. 

В Европе наблюдалась только 
дипломатическая активность, 
целью которой была защита 
интересов голштинского герцога 
(мужа Анны Петровны — дочери 
Екатерины I).



Пётр II

Во время правления Петра II 
Россия также не вела крупных 
войн. 

Армия за ненадобностью 
сокращалась, производство 
военных кораблей также было 
приостановлено. 

Вследствие опалы Меншикова 
Военная коллегия и вовсе на 
некоторое время осталась без 
управления.



Анна Иоанновна
В этот период в армии под 
руководством Б. X. Миниха 
проводилась военная 
реформа. 

•В дополнение к созданным 
во времена Петра 
Преображенским и 
Семёновским полкам были 
сформированы 
Измайловский и Конный 
гвардейские полки. 



В 1733 году Россия, вступив в военный конфликт с 
Польшей, содействовала утверждению на польском 
престоле Август III. 

В 1736-1738 годах было разгромлено Крымское ханство. 

Наиболее значимой была очередная русско-
турецкая война, длившаяся 4 года (1735-1739). Однако 
из-за того, что союзник России в этой войне – Австрия 
заключила с Турками мирный договор, России 
пришлось довольствоваться малым. После 
заключения Белградского мира многострадальный 
Азов в очередной раз перешёл к России, однако, 
укрепления возводить там ей было запрещено. 

Таким образом, военные действия России в период 
правления императрицы Анны в основном лишь 
поднимали престиж страны, но не способствовали 
расширению её территории.



Елизавета I

Достаточно активной 
и более 
плодотворной была 
внешняя политика 
Елизаветы. 



•После русско-шведской войны 1741-1743 
Россия присоединила к своей территории 
значительную часть Финляндии. 

•Пытаясь противостоять возросшей мощи 
Пруссии, Россия заключила союз с 
Австрией и успешно участвовала в 
Семилетней войне. 

•После взятия Кенигсберга (современный 
Калининград) Восточная Пруссия была 
присоединена к России на правах её 
провинции. 

•Значительным событием также стало 
взятие Берлина в 1760.



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.

1741-1743 гг. – русско-шведская война



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.



Западное направление внешней 
политики Елизаветы Петровны

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. 



1756-1762 гг. – Семилетняя 
война

Причины:
•Защита прибалтийских 
территорий от прусского 
короля Фридриха II.

Союзники России:
•Франция, Австрия, 
Саксония, Швеция.

Союзники 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.



Петр III

•Пётр III всего за 
несколько дней 
своего правления 
умудрился 
растранжирить 
многие завоевания 
русской армии за 
долгие годы. 



Император сразу же после вступления на 
престол приказал прекратить войну с 
Пруссией и вернуть все завоёванные 
территории, хотя на тот момент положение 
Фридриха II было безвыходным, и 
полностью разбить остатки его войска и 
взять самого короля в плен помешал лишь 
этот приказ. 

Вместо этого был заключён тесный союз 
между Россией и Пруссией. 



24 апреля 1762 года - Петербургский мирный 
договор между Россией и Пруссией. 

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

Поклонение Фридриху II и всему прусскому 
и преимущества, оказываемые 
голштинским войскам и вообще 
иностранцам стали одной из причин 
недовольства властью и свержения 
императора.



Значение эпохи дворцовых 
переворотов

1 - Дворцовые перевороты не оказали существенного влияния на 
развитие России, так как:
✔ Был силен импульс петровских реформ первой четверти XVIII 

века.
✔ Перевороты совершались в столицах небольшой группой лиц 

без привлечения широких народных масс.
✔ Перевороты не сопровождались глубокими преобразованиями 

в различных сферах жизни общества.
✔ Перевороты оставляли политическую власть в руках монарха 

и дворянства и не вели к смене государственного строя.

2 - 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.



Отметьте неправильный ответ. 

Основными направлениями внутренней политики 
России в 1725-1762 гг. являлись:

1. Укрепление позиций дворянства.
2. Рост крестьянских повинностей в пользу помещиков и 

государства.
3. Отказ от выборных органов местного управления.
4. Политика расслоения казачества.
5. Отмена внутренних таможенных барьеров.
6. Поощрение частного предпринимательства.
7. Раскрепощение крестьян.



Отметьте неправильный ответ. 

Укреплению позиций дворянства способствовали:
1. Раздача дворянам огромного количества земель и 

крепостных крестьян.
2. Попытка “верховников” ограничить власть 

императора.
3. Ограничесние срока обязательной дворянской 

службы до 25 лет.
4. Отмена указа Петра I о единонаследии.
5. Разрешение записывать детей дворян на службу с 

младенческого возраста.
6. Освобождение дворянства от наказания розгами и 

кнутом.
7. Освобождение дворян от обязательной службы 

государству.



Текст с ошибками. 
Исправьте!

После смерти Петра ll встал вопрос о 
власти. Выбор верховников пал на 
герцогиню курляндскую Елизавету. Было 
решено  усилить самодержавную власть и 
вместе с приглашением на престол ей 
направили кондиции (условия). Дворяне 
поддержали эти требования. Приехав в 
Москву, Екатерина II подписала кондиции, 
после этого она стала императрицей.



Домашнее задание:

•Параграф 16 учебника.

•Составить таблицу: Россия в эпоху дворцовых 
переворотов

•С. 105 учебника –задание № 4 «Думаем, сравниваем, 
размышляем».

Правители Внутренняя 
политика

Внешняя 
политика


