
Елизавета Петровна
 1741- 1761 гг.



Императрица Елизавета 
Петровна родилась 

в Коломенском дворце 
18  декабря 1709 года. День 

этот был торжественным: Пётр I 
въезжал в Москву, желая 

отметить в столице свою победу 
над Карлом ХII. Царь 
намеревался тотчас 

праздновать полтавскую 
победу, но при вступлении в 

столицу его известили о 
рождении младшей дочери. 

«Отложим празднество о 
победе и поспешим поздравить 
с пришествием в этот мир мою 

дочь!», — сказал он. 



Внебрачная дочь получила 
имя Елизавета, которое 
ранее Романовыми не 
использовалось. «Имя 
Елизавета, в галлицизированной 
форме „Лизетт“, пользовалось 
особой любовью Петра I. Так 
называлась 
шестнадцатипушечная шнява, 
строительство которой было 
начато в 1706 году по проекту 
самого Петра и корабельного 
мастера Ф. Скляева (спущена на 
воду 14 июня 1708 года). Это был 
один из первых кораблей 
русского флота, построенных на 
петербургской верфи. То же имя 
носили и одна из любимых собак 
Петра — гладкошерстный терьер 
Лизетта — и любимая лошадь 
царя, кобыла персидской породы, 
которую он приобрёл в 1705 году»

Портрет царевен Анны Петровны 
и Елизаветы Петровны. Луи Каравак, 

1717 год.

Портрет юной 
царевны 

Елизаветы в 
образе 

Флоры. Луи 
Каравак. 

Царскосельский 
дворец



Будучи только восьми лет отроду, 
царевна Елизавета уже обращала 
на себя внимание своею красотой. 
В 1712 году обе дочери встречали 
императора, возвращающегося 
из-за границы, одетыми в 
испанские наряды. Тогда 
французский посол заметил, что 
младшая дочь государя казалась 
в этом наряде необыкновенно 
прекрасной. В следующем 1713 
году введены были ассамблеи, и 
обе цесаревны явились туда в 
платьях, вышитых золотом и 
серебром, в головных уборах, 
блиставших бриллиантами. 



Портрет юной Елизаветы. Луи Каравак

Все восхищались 
искусством Елизаветы в 
танцах. Кроме лёгкости в 
движениях, она 
отличалась 
находчивостью и 
изобретательностью, 
беспрестанно выдумывая 
новые фигуры. 
Французский 
посланник Леви замечал 
тогда же, что Елизавета 
могла бы назваться 
совершенной красавицей, 
если бы не её курносый 
нос и рыжеватые волосы.



Беспорядочная, причудливая, не имеющая определённого времени ни для сна, 
ни для еды, ненавидящая всякое серьёзное занятие, чрезвычайно 

фамильярная и вслед затем гневающаяся за какой-нибудь пустяк, ругающая 
иногда придворных самыми скверными словами, но, обыкновенно, очень 

любезная и широко гостеприимная. 
Казимир Валишевский, биограф



Императрица 
была курноса и 
настаивала на 

том, чтобы нос её 
под страхом 
наказания 
писался 

художниками 
только  ванфас, с 

лучшей его 
стороны. В 
профиль 

портретов 
Елизаветы почти 
не существует, 

кроме случайного 
медальона 

работы Растрелли



Идеализированный 
парадный портрет 

Елизаветы Петровны 
кисти Шарля Ван Лоо

Юная цесаревна никогда не 
читала, проводя время на охоте, 
верховой и лодочной езде, в 
заботах о своей красоте.

Петр I желал выдать Елизавету за 
Людовика ХV или принца 
Орлеанского, но получил отказ.

Портреты Елизаветы были 
отправлены в Европу: Карл  - 
Август Голштинский прибыл в 
Петербург, но, не дойдя до алтаря, 
умер. 

В правлении Анны Иоанновны 
носила «простенькие платья из 
белой тафты», чтобы не входить в 
долги, из собственных средств 
оплачивала воспитание 2 – х 
сестер из рода Скавронских



31 декабря 1741 года 31 – 
летняя Елизавета в 

сопровождении 
организатора заговора 

Лестока и своего учителя 
музыки Шварца подняла за 
собой гренадерскую роту 
Преображенского полка

Коронационное платье 
Елизаветы Петровны

308 верных гвардейцев 
двинулись к Зимнему 

дворцу и 
провозгласили 

Елизавету 
императрицей

В 1742 году с 
беспримерной 
пышностью 
состоялась коронация 
Елизаветы:
 - массовая амнистия
Салюты
Фасады окрестных 
домов были затянуты 
парчой
Через 3 месяца после 
приезда в Москву 
Елизавета успела 
надеть костюмы всех 
стран в мире



«Весёлая царица была Елисавет: 
поёт и веселится, порядка только 
нет», — иронизировал А.К. 
Толстой. При дворе регулярно 
проводились балы - маскарады, а 
в первые десять лет — и так 
называемые «метаморфозы», 
когда дамы наряжались в мужские 
костюмы, а мужчины — в дамские. 
Сама Елизавета Петровна 
задавала тон и была 
законодательницей мод. После её 
смерти в гардеробе императрицы 
насчитали 15 тысяч платьев. 
Лишь на исходе жизни из-за 
болезни и тучности Елизавета 
отошла от придворных 
увеселений.



Маскарад при дворе Елизаветы Петровны



Несмотря на кровавые 
баталии Семилетней 
войны, которые не 
принесли России 
ощутимых 
политических 
дивидендов, Елизавета 
оставила по себе 
хорошую память. «С 
правления царевны 
Софьи никогда на 
Руси не жилось так 
легко, и ни одно 
царствование до 1762 
года не оставляло по 
себе такого 
приятного 
воспоминания»,  -
констатировал 
 В.О. Ключевский



Первая любовь цесаревны 
и ее камергер, красавец 
исполинского роста. Был 
денщиком Петра Великого, 
начал служить у 16-летней 
Елизаветы в возрасте 31 
года. Узнав о ее к нему 
чувствах интригами 
Долгоруких, Петр II, 
питавший к тётке 
неродственную симпатию, 
выслал его на Украину 
воевать с татарами. После 
её воцарения карьера 
Бутурлина пошла на лад — 
стал графом, сенатором/
Был женат, имел детей.Бутурлин Александр Борисович

ФАВОРИТЫ И ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА



Служил певчим в церковном 
хоре при цесаревне. 

Согласно легенде, 24 ноября 
1742 года в сельской церкви 

в Перове состоялось 
венчание с ним Елизаветы 
Петровны. Исключительное 

положение Разумовский 
сумел удержать до самой 
смерти государыни, хотя в 

последние годы место 
фаворита занял 

И. И. Шувалов. Существует 
предположение, что 

Елизавета и Разумовский 
состояли в морганатическом 

браке. Также устойчивое 
предание об их детях 
привело к появлению 
авантюристки княжны 

Таракановой.



Стал фаворитом 40-
летней правительницы 

в возрасте 22 лет. 
Необыкновенно милый, 

приятный, честный и 
образованный человек, 

пользовавшийся 
всеобщей симпатией 

несмотря на свое 
высокое положение, не 

выпрашивавший 
милостей, основатель 

Университета и 
Академии Художеств.

ШУВАЛОВ ИВАН ИВАНОВИЧ



ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА Елизаветы 
Петровны

Иван Вишняков. Портрет 
Елизаветы Петровны (1743).

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ПЕТРОВСКИХ РЕФОРМ

•Восстановлена роль Сената, Берг и 
Мануфактур коллегий, Главного 
магистрата
•Упразднен Кабинет министров, 
Сенат получил право 
законодательной инициативы
•Незаметной стала деятельность 
Тайной канцелярии
•1744  г. – 2 перепись податного 
населения
•Основаны первые русские банки – 
Дворянский (заемный), купеческий и 
Медный (государственный)



1754 г. – 
ПОСТАНОВЛЕ

НИЕ ОБ 
УНИЧТОЖЕНИ
И ВНУТРЕННИХ 
ТАМОЖЕННЫХ 

ПОШЛИН 
(ОЖИВЛЕНИЕ 
ТОРГОВЫХ 
СВЯЗЕЙ 
МЕЖДУ 

РЕГИОНАМИ) 



•1744 г. – указ, запрещавший 
быстро ездить по городу + с 
тех, кто бранился 
прилюдно, стали брать 
штрафы

•Повышены сборы при 
заключении 
внешнеторговых сделок с 13 
коп. до 1 руб., что 
позволило улучшить 
финансовое положение 
страны

•Повышены налоги на соль и 
вино
•1754 г. – создана комиссия 
для составления Уложения 
(новый свод законов не 
создан) 



ПРОДВОРЯНСКАЯ ПОЛИТИКА

 1746 г. – за дворянами закреплено право владеть 
землей и крестьянами

Сокращен срок государственной службы в армии, 
на флоте, в системе управления

Передача казенных заводов (уральских) дворянам

Введена монополия дворян на винокурение

Правительство неохотно вмешивалось в жизнь 
крепостной усадьбы и закрывало глаза на 
вопиющие преступления дворян – «ДЕЛО 
САЛТЫЧИХИ»

Да́рья Никола́евна Салтыко́ва по 
прозвищу Салтычи́ха,  вошедшая в историю как 
изощрённая садистка и серийная убийца нескольких 
десятков подвластных ей крепотных крестьян. 
Решением Сената и императрицы Екатерины 
Второй была лишена достоинства дворянки и 
приговорена к пожизненному заключению в 
монастырской тюрьме, где и умерла, проведя там около 
40 лет. Судебное разбирательство длилось более 3 лет. 
Первоначальные жалобы крестьян привели лишь к 
наказаниям жалобщиков, поскольку у Салтычихи было 
много влиятельных родственников, и ей удавалось 
подкупать должностных лиц. В конце концов, судьи 
признали обвиняемую «виновной без снисхождения» в 
38 доказанных убийствах и пытках дворовых людей. 



В 1760 году помещики 
получили право ссылать 
крестьян в Сибирь с зачетом 
вместо рекрутов

Крестьянам было 
запрещено вести 
денежные операции 
без разрешения 
помещиков

В 1755 году заводские крестьяне были закреплены в 
качестве постоянных (посессионных) работников на 

уральских заводах



4 апреля 1754 года указом 
императрицы Елизаветы Петровны в России 

отменена СМЕРТНАЯ КАЗНЬ

Но широко применялись телесные 
наказания. Через застенки Тайной 
канцелярии прошло 80 тыс. человек



«Однажды Лопухина, славившаяся своею красотой и 
потому возбуждавшая ревность государыни, 
вздумала, по легкомыслию ли или в виде бравады, 
явиться с розой в волосах, тогда как государыня 
имела такую же розу в прическе. В разгаре бала 
Елизавета заставила виновную стать на колени, 
велела подать ножницы, срезала преступную розу 
вместе с прядью волос, 

«ДЕЛО ЛОПУХИНОЙ»

Когда в 1743 году суд ПОСТАНОВИЛ 
КОЛЕСОВАТЬ Наталью Лопузину (которая 
унижала Елизавету перед придворными в 
правление Анны Иоанновны), императрица 
выказала милость и заменила смертную казнь 
на менее строгое наказание («бить кнутом, 
вырвать язык, сослать в Сибирь, все имущество 
конфисковать»).

к которой она была прикреплена, и, закатив виновнице две добрые пощечины, 
продолжала танцевать. Когда ей сказали, что несчастная Лопухина 
лишилась чувств, она пожала плечами: «Ништо ей дуре!»

— К. Валишевский. Дщерь Петра Великого (1902)

Наталья Федоровна 
Лопухина



В последние годы правления Елизаветы 
зафиксировано более 670 волнений крестьян. С 

1754 по 1764 гг. волнения наблюдались на 54 
заводах Урала (200 тысяч приписных крестьян). 

Особенно мощным было восстание в 
Башкирии. 



Вклад императрицы в эпоху 
Просвещения

• 1744 г. - указ о 
расширении сети 
начальных школ; 
открыты первые 
гимназии 

• 1744 г. – открытие 
Порцелиновой 
мануфактуры под 
Петербургом

• 1755 г. - 
основан Московский 
университет

• 1757 г. – основана 
Академия художеств

• 30 августа 1756  г. - указ о 
создании императорского 
театра

Московский университет

АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ В САНКТ - ПЕТЕРБУРГЕ





ОКАЗЫВАЛАСЬ ПОДДЕРЖКА М.В. Ломоносову 
и другим представителям русской науки и 

культуры

Елизавета и 
Ломоносов

Порцелиновая мануфактура (впоследствии 
Государственный фарфоровый завод им. М. В. Ломоносова) 

Дмитрий Виноградов – 
изобретатель русского 

фарфора



Огромные средства выделялись на 
строительство царских резиденций

Придворным архитектором Бартоломео Растрелли были 
выстроены Зимний дворец и Екатерининский в Царском селе

ЕЛИЗАВЕТИНСКОЕ 
БАРОККО



30 августа 1756 года 
императрица Елизавета Петровна издаёт указ о 

создании Императорского театра (Александринский 
театр), положивший начало структурных 

императорских театров в России. С этого времени 
женские роли доверили актрисам. 

Фёдор Григорьевич 
Волков

ИМПЕРАТОРСКИЙ ТЕАТР



РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА 

ЗАВЕРШЕНА РАБОТА НАД НОВЫМ 
СЛАВЯНСКИМ ПЕРЕВОДАМ 
Библии, начатая при Петре I, в 1751 
году вышла «ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ 
БИБЛИЯ», по настоящее время с 
небольшими изменениями 
используется в Русской 
православной церкви



При ней возросло значение СИНОДА, 
жестоко 
преследовались СТАРООБРЯДЦЫ.Несмотря на посмертную репутацию весьма 
легкомысленной особы, Елизавета отличалась 
глубокой набожностью. Как последний монарх, 
считавший Москву родным городом и 
проводивший там много времени, она 
регулярно совершала пешие паломничества из 
первопрестольной в окрестные монастыри — 

Новоиерусалимский и 
особенно в Троице - 
Сергиев, который в её 
правление получил 
статус лавры и украсился 
новыми постройками   
включая самую высокую 
колокольню в России. В 
шествиях по Троицкой 
дороге императрицу 
сопровождали весь двор и 
фавориты.



Конный портрет императрицы. 
1743 г. Эрмитаж

Лютеранские храмы превращались 
в православные церкви

2 – жды Елизавета своими указами 
объявляла о высылке из империи 
евреев, не принявших 
христианство
1742 году  - указ о разрушении 
мечетей на территории Казанской 
губернии: из 536 мечетей 
разрушено 418

Но: в 1741 году – указ, 
разрешавший буддийским лама 
исповедовать свое учение. Ламы 
освобождены от налогов. 

В настоящее время двух российских императриц - Елизавету Петровну 
и Екатерину II  - за их вклад в укоренение буддизма в России почитают 
как воплощения Белой тары. 

Согласно Высшему Указу 
буддийским ламам разрешалось 
проповедовать на территории 
Российской империи свое 
учение, обучать буддизму местных 
кочевников. На территории 
республики Бурятии, 
Забайкальского края утверждалось 
11 дацанов и 150 штатных лам. 
При дацанах со временем были 
открыты школы, печатались книги. 
Все ламы, из Монголии и Тибета, 
пожелавшие приехать в Россию, 
приводились к присяге на 
верноподданство империи. 

Белая Тара умиротворяет и 
считается матерью всех существ.





ИТОГИ ПРАВЛЕНИЯ
Современники характеризовали время Елизаветы 

как спокойное, консервативное

Подъем промышленности: 
возникли десятки новых 

металлургических заводов, 
суконных, полотняных, 
бумажных мануфактур

Многие села – Кинешма, 
Павлово, Иваново обрели 
крупные производства и 
получили статус городов

Развитие торговли, рост 
купеческого капитала

Идет процесс 
формирования 
национальной буржуазии



ВЫБОР ПРИЕМНИКА НА 
ТРОНЕВ петербургском обществе конца XVIII века ходили слухи, что у 

Елизаветы были сын от Алексея Разумовского и дочь от Ивана 
Шувалова. В связи с этим после смерти Елизаветы Петровны 
появилось немало самозванцев, именовавших себя её детьми от брака 
с Разумовским; наиболее известна среди них так называемая княжна 
Тараканова.

Константин Флавицкий 
Княжна Тараканова

Наследником престола в 1742 году Елизавета назначила 
своего племянника (сына старшей сестры Анны 
Петровны) — герцога Карла – Петера Ульриха 
Голштинского. По прибытии в Россию он был 

переименован на русский манер в Петра Фёдоровича, 
причём в официальный титул были включены слова 

«внук Петра Великого». Императрица следила за 
племянником, как за собственным сыном.  

Анна Петровна 
и Карл - 
Ульрих

Карл – 
Петер 
Ульрих



Карл Пе́тер У́льрих 
- Петр Федорович

Столь же серьезное внимание было обращено 
на продолжение династии, на выбор 

жены Петра Федоровича (будущая Екатерина II) 

Антуан Пэн.  Портрет 
Екатерины II в 

молодости

Георг Гроот. 
Портрет цесаревича Петра 

Фёдоровича и великой княгини 
Екатерины

Георг Гроот. 
Портрет великой 

княгини Екатерины 
Алексеевны  



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДВОР – АРЕНА 
ПРОТИВОСТОЯНИЯ

АВСТРИЯ ФРАНЦИЯ

1756 ГОД – ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: 
ФРАНЦИЯ, АВСТРИЯ, РОССИЯ ОБЪЕДИНИЛИ 

СИЛЫ ДЛЯ БОРЬБЫ ПРОТИВ ПРУССКОГО 
КОРОЛЯ ФРИДРИХА II

А.П. Бестужев И.И. Шувалов

вековое 
противостояние 

французских Бурбон
ов и 

австрийских Габсбур
гов



В 1740 ГОДУ прусский король Фридрих II решил 
воспользоваться смертью австрийского 
императора Карла VI для захвата Силезии. 
Началась ВОЙНА ЗА АВСТРИЙСКОЕ 
НАСЛЕДСТВО. Враждебные Австрии Пруссия и 
Франция попытались склонить Россию принять 
участие в конфликте на своей стороне, но их 
устраивало и невмешательство в войну. Поэтому 
французская дипломатия пыталась столкнуть 
Швецию и Россию, с тем, чтобы отвлечь внимание 
последней от европейских дел. Швеция объявила 
войну России.

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ



1756 – 1763 – СЕМИЛЕТНЯЯ ВОЙНА
В СЕРЕДИНЕ Х VIII ВЕКА В ЕВРОПЕ СЛОЖИЛОСЬ 2 
КОАЛИЦИИ (В РЕЗУЛЬТАТЕ АНГЛО – ФРАНЦУЗСКОЙ 
ВОЙНЫ ЗА КОЛОНИИ) 

Противоборствующие коалиции в Европе 1756 
года



Прусский король 
Фридрих II

1756 ГОД – Фридрих II без объявления войны 
напал на Саксонию и принудил её к капитуляции

Россия (союзница Саксонии) объявила войну 
Пруссии



Летом 1757 года русская армия под командованием генерала Федора 
Михайловича Апраксина вступила в Восточную Пруссию. В августе 1757 
года русская армия была лкружена у д. ГРОСС – ЕГЕРСДОРФ и только 
при поддержке резервной бригады Петра Румянцева вырвалась из 
окружения. 

Ф.М. Апраксин

П.А. Румянцев



Пруссаки потеряли 8 000 человек и отступили. Ф.М. 
Апраксин не организовал преследования, а сам отступил в 
Курляндию. Елизавета, находившаяся в то время при 
смерти, после выздоровления она его отстранила и отдала 
под следствие. 

Атака прусских гусар на русскую батарею в 1757 году



Главнокомандующим русской армией назначен
 В. Фермор

Ви́ллим 
Ви́ллимович 

Фермо́р

В 1758 году русские войска овладели 
КЕНИГСБЕРГОМ, а затем и всей Восточной 

Пруссией, её население присягнуло 
императрице



14 августа 1758 года состоялась битва при Цорндорфе – кровавое сражение, 
которое не принесло победу ни одной из сторон. Фермор был вынужден сдать 
командование.   
Фридрих потерял более половины армии. В бою у Цорндорфа у русских войск 
потери составили 18 тысяч, у прусских войск 12 800.



Армию возглавил П. С. Салтыков

Петр Семенович 
Салтыков

1 августа 1759 года 60 тысячная русская армия встретилась с 48 – 
тысячной прусской у деревни КУНЕРСДОРФ, где состоялось 
генеральное сражение. Армия Фридриха II была уничтожена: 
осталось 3 000 солдат. 

В результате одержанной победы дорога для наступления союзников 
на Берлин была открыта. Пруссия оказалась на грани катастрофы. Фридрих послал 

в Берлин письмо с описанием ситуации. Впоследствии возник миф о якобы 
присутствующей в письме фразе: «Всё потеряно, спасайте двор и архивы!». Однако 

преследование не было организовано. Это дало возможность Фридриху собрать 
войско и приготовиться к обороне Берлина.



За медленное продвижение к Берлину Фермора 
отстраняют и назначают Александра Борисовича 
Бутурлина

Александр 
Борисович 
Бутурлин

28 сентября 1760 года – взятие Берлина: 
генералы Чернышев,  Тотлебен

Берлинская экспедиция 1760 года —
примечательна тем, что как такового боя не 
было, комендант Берлина сдал город, 
опасаясь его разрушения.

Взятие Берлина 9 октября 1760 г. Художник А. Коцебу.



Декабрь 1761 года  - смерть Елизаветы

Портрет Петра III работы художника 
А. Антропова, 1762

Новый император Петр III – поклонник 
прусского короля – вернул Фридриху II все 

завоевания и заключил с ним союз. 

Россия, благодаря Петру III (и Екатерине 
II), не приобрела в этой войне ничего, 
кроме бесценного опыта. Школу 
Семилетней войны прошли почти все 
военачальники Екатерининского времени, 
она, тем самым, подготовила блестящее в 
военном отношении царствование 
Екатерины. 

Вторым результатом войны явилось 
упрочение влияния России на европейские 
дела, ибо тогда в международных 
отношениях решающий вес имела позиция 
государства, располагающего наибольшей 
военной силой. 



ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
1740 – 1743 ГГ. В СОСТАВ РОССИИ ВОШЕЛ 

СРЕДНИЙ КАХЗАХСКИЙ ЖУЗ





2 ЭКСПЕДИЦИЯ ВИТУСА БЕРИНГА 
ОБСЛЕДОВАЛА БЕРЕГА АЛЯСКИ



БЕРИНГ БЕСЕДУЕТ С ЧУКЧАМИ







Памятник императрице Елизавете Петровне в Балтийске 
Калиниградской области. Скульптор — Гергий Франгулян



В Покровском сквере 
Ростова – на 
Дону (города, 

возникшего в 1749 году 
на основании грамоты 

Елизаветы Петровны) в 
2007 году был открыт 

памятник 
основательнице города, 
представляющий собой 

бронзовую статую 
императрицы Елизаветы 

на гранитном 
постаменте. Скульптор 

— Сергей Олешня.



В 2011 году памятник императрице Елизавете был открыт 
в Йошкар - Оле, перед зданием Национальной 

президентской школы-интерната для одаренных детей на 
набережной Брюгге. Скульптор — Андрей Ковальчук


