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1. РОССИЯ В ЭПОХУ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ

(1725-1762 ГГ.) 



Эпоха дворцовых переворотов -

- это период в истории России с 1725 года по 1762 год, 
ознаменованный сменой монархов на российском 
престоле путём заговоров и переворотов с участием 
высшей знати и гвардии.

- Термин ввёл историк В.О.Ключевский.





Причины дворцовых 
переворотов

- Отсутствие чёткого порядка 
престолонаследия 

(1722 г. – Указ Петра I о 
престолонаследии –право 
монарха  назначать себе 
преемника из числа всех 
своих родственников).

- Борьба за власть среди 
высшей знати.

- Высокая роль гвардии при 
дворе.

Николай Ге. 
Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича 

в Петергофе



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.



1725 - 1727 гг. - правление Екатерины I
- Настоящее имя Марта Скавронская, прозвище «Ливонская 
пленница», вторая жена Петра I.
- Вступила на престол при поддержке А. Д. Меншикова и гвардии.

Екатерина I
Александр Данилович 
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
• 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.



• Внук Петра I, сын царевича Алексея.
• Вступил на престол в 12 лет по завещанию 

Екатерины I.
• Находился под влиянием А.Д.Меншикова, 

с дочерью которого Марией был обручен.
• В результате переворота, организованного 

князьями Долгорукими и А.И.Остерманом, 
А.Д.Меншиков был сослан в Березово.

• Невестой Петра II была объявлена сестра 
Долгоруких Екатерина.

• В разгар подготовки свадьбы Пётр II 
простудился на охоте и умер.

Петр II

1727-1730 гг. - правление 
Петра II



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. 



1730-1740 гг. - правление Анны 
Иоанновны

Племянница Петра I, вышедшая 
замуж за герцога Курляндского, 

прозвище «Кровавая»,         
«Митавская затворница».

Анна Иоанновна

Якоби Валерий Иванович. 
Шуты при дворе императрицы Анны 

Иоанновны.



Эрнст Бирон – 
фаворит Анны Иоанновны

• Анна Иоанновна вступила на 
престол по приглашению 
Верховного тайного совета на 
условиях «Кондиций», которые 
ограничивали самодержавную 
власть монарха.

• Узнав о несогласии дворянства с 
ограничением самодержавия, 
«Кондиции» разорвала. 

• Пригласила в Россию своего 
фаворита из Курляндии Эрнста 
Бирона, назначила на многие 
государственные должности 
прибалтийских немцев 
(«Бироновщина»).



- 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: 



1740-1741 гг. - правление   Ивана 
VI Антоновича

(и Анны Леопольдовны)

- Племянник Анны Иоанновны.
- Вступил  на  престол  по завещанию 

Анны  Иоанновны в двухмесячном 
возрасте при регентстве Эрнста 
Бирона.

-  В результате переворота, 
организованного Андреем 
Остерманом и Христофором Минихом, 
Эрнст Бирон был свергнут.

- Регентом при Иване VI стала его мать 
Анна Леопольдовна.

- Был свергнут Елизаветой Петровной в 
результате дворцового переворота.



Ссылка 

• 1741 г. – переворот
• Иван с семьей отправлены в Холмогоры
• 1756 г. – заключение в Шлиссельбургской крепости
• При попытке освобождения был убит

Шлиссельбургская крепость



1741-1761 гг. - правление Елизаветы Петровны
- Дочь Петра I, вступила на престол в результате устроенного гвардией 
переворота.
- Не замужем, среди фаворитов Алексей Разу мовский, Иван Шувалов и др.

Елизавета Петровна

Михаил Васильевич Ломоносов, 
императрица Елизавета Петровна, Иван 

Иванович Шувалов. 



- 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.
- Создание Дворянского заёмного банка.
- Ссылка неугодных крестьян в Сибирь.
- Дворянам передано монопольное право на винокурение.
- Отмена внутренних таможенных сборов.
- Свободная продажа за границу ряда товаров, бывших предметом 

казённой монополии (воск, клей, лён, пенька, дёготь и др.)
- Ограничение права купцов покупать крестьян к мануфактурам.

ВНУТРЕННЯЯ 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.



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 



1761-1762 гг. - правление 
Петра III Федоровича

- Племянник Елизаветы Петровны, 
внук Петра I и Карла XII, родом из 
Голштинии, 

- Женат на немецкой принцессе 
Софье-Августе-Фредерике 
Ангальт-Цербстской.

- Вступил на престол по завещанию 
Елизаветы Петровны.

Петр III 



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 



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.



2. СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

РОССИИ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА



Сельское хозяйство
■ Разложение феодально-крепостнической системы хозяйства 

o подрыв основных признаков феодальной системы,
o втягивание помещичьего хозяйства в рыночные отношения,
o отработочная (барщина) и денежная (оброк) рента.

▪ Усиление личной зависимости крестьян

o         помещикам разрешено отдавать крестьян на каторжные работы

o          крестьянам запрещено жаловаться на помещиков

▪ Перелом в традиционных методах хозяйства, переход к торговому 
земледелию 
o новые методы ведения хозяйства,
o использование новой техники,
o внедрение достижений агрономической науки. 
o Создание Вольного экономического общества (ВЭО)



Промышленность и торговля  

▪ Рост числа мануфактур (до 2000 к концу века)
казенные мануфактуры (принадлежали государству и были основаны на 
принудительном труде),
вотчинные (создавались помещиками в своих хозяйствах),
купеческие и крестьянские мануфактуры (работали исключительно на 
вольнонаемном труде крестьян-отходников). 

▪ Отмена приписки крестьян к заводам (1762г.)

▪ Манифест о свободе предпринимательства (1775г.)  

▪ Активное развитие внутренней и внешней торговли (зарождение 
капиталистической эпохи) 

▪ Печатание бумажных денег

▪ Развитие банковского дела        



3. ПРАВЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II. 
ПРОСВЕЩЁННЫЙ 

АБСОЛЮТИЗМ



                Екатерина Великая 1729-1796
                     годы правления 1762-1796

■                                    



18 век – эпоха Просвещения

■ Идея естественных прав человека (право на жизнь, свободу и т.д.).

■ Правитель любой страны должен быть образованным человеком, т.е. 
должен овладеть передовыми теориями своего времени.

■ Правитель, несмотря на обладание властью, должен управлять исходя не 
из личной прихоти и каприза, а исходя из интересов государства. Он же - 
первый слуга государства. 

■ Идея реформ. 

■ Если правительство не осуществляет назревшие необходимые реформы, 
то народ имеет право на революцию (Ж. Руссо).



Просвещенный абсолютизм

Просвещенный абсолютизм – политика второй половины 18 – начала 19 
вв., проводимая правителями феодальных государств для укрепления 
власти дворян в условиях развития буржуазных отношений.

❑ Основан на видимости защиты интересов народа и стремлении к общему благу 

❑ В России это период правления Екатерины 2 и Александра 1.

❑ Характерен для стран со сравнительно медленным развитием капиталистических 
отношений 

❑ Дворянство сохраняет свои политические права и экономические привилегии 

❑ Стремление ослабить остроту социальных противоречий путем издания законов и 
совершенствования политической надстройки 



1 этап внутренней политики Екатерины 
II (1762 – 1775) - I 

■ Реформа центральных государственных органов
o Разделение Сената на 6 департаментов            административный орган без 

законодательных прав

■ Сосредоточение в руках императрицы всей законодательной и большей 
части распорядительной власти (генерал-прокурор и канцелярия) 

■ Секуляризация церковных земель 

■ Расцвет крепостного права

■ Укрепление и расширение прав и привилегий дворян
o Право не служить (Манифест о вольности дворянства 1762 г.)
o Монопольное право владения землей (Генеральное межевание 1765 г.) 
o Право на винокурение (1765 г.) 



1 этап внутренней политики Екатерины 
II (1762 – 1775) – II 
❑ Созыв в 1767 г. Комиссии о сочинении проекта нового уложения (Уложенная 

комиссия) – существовала до роспуска в декабре 1768г. 
– выборные от различных сословий для выработки общего, удовлетворяющего 

интересы всех подданных, закона (не менее 45% потомственные или личные 
дворяне)

❑ "Наказ императрицы Екатерины II"  (компилятивный характер – работы 
Монтескье и др.)

– Россия – европейская держава, поэтому последние достижения европейской 
мысли должны найти здесь применение, 

– главное орудие реформ – государство,
– вводитcя понятие гражданских прав, которые ограничиваются только законом,
– стремление расширить круг собственников.



1 этап внутренней политики Екатерины 
II (1762 – 1775) – III 

■ Наказ требовал от комиссии свода законов либерального толка 

■ Депутаты оказались не способны к законотворческой работе 

■ Дворяне отстаивали свои права и привилегии 

                 роспуск Комиссии под предлогом войны с Турцией 

■ Эта неудача оказала влияние на дальнейшую деятельность императрицы:
o Она убедилась в том, что реформы нельзя провести путём принятия хороших 

законов.
o Произошло сокращение программы преобразований.



1 этап внутренней политики Екатерины 
II (1762 – 1775) – IV
■ Вопросы о положении крепостных крестьян вышли за пределы Комиссии 

и стали предметом споров в обществе

■ С 1769г. - издание Екатериной II журнала "Всякая всячина" 
(пороки и недостатки в жизни общества и страны связаны с человеческими 
слабостями, а не с самодержавием и крепостным правом) 

■ Полемика Екатерины II и Н.И. Новикова 
o Критика положения крестьян, алчности помещиков, аморальности 

крепостного права,
o наличие пороков в стране связано не только с человеческими слабостями, но 

и с крепостническим строем 

        поражение Екатерины II  в полемике и прекращение издания   
«Всякой всячины»



Народные движения

■ 60-70-е гг. – волна антифеодальных выступлений крестьян, казаков, 
работных людей
o выступления крестьян в Тверском, Клинском, Московском уездах (подавлены 

воинскими командами с артиллерией)
o восстания в 1750 — 1760-х гг. приписных крестьян и работных людей на 

заводах Урала и Карелии (подавлены воинской силой)
o 1768 г. восстание украинских крестьян — Колиивщина (жестоко подавлено)
o 1771 г. в условиях страшной эпидемии чумы – восстание в Москве (Чумной 

бунт)

o 1771 г. – волнения в землях яицких казаков (подавлены)

o Преддверие самой мощной в России крестьянской войны под 
предводительством Е.И. Пугачева



Крестьянская война под 
предводительством Пугачева 
(1773—1775) – I 
■ Участвовали крепостные крестьяне, казаки, приписные крестьяне, 

работные люди, башкиры, калмыки, народы Поволжья 

■ 31 июля 1774 г. – объявление Пугачевым манифеста в интересах крестьян 
и других участников движения (развитие крестьянского хозяйства как 
основной ячейки с/х производства)

■ 1 этап: сентябрь 1773 г. – апрель 1774г. 
o Осаждение Оренбурга (октябрь 1773г.)
o Создание Военной коллегии (высший орган власти, суда и руководства на 

территории, захваченной повстанцами) 
o Март 1774г. – поражения армии Пугачева от войск Правительства 



Крестьянская война под 
предводительством Пугачева 
(1773—1775) – II 
■ 2 этап: апрель – июнь 1774 г.  

o восставшие двинулись на Казань

■ 3 этап: начало июля 1774г. – январь 1775г.
o взятие Пугачёвым Казани и последующее поражение, 
o отступление армии Пугачёва на юг и приобретение войной 

антикрепостнического характера,
o отход армии на юг и полное поражение от правительственных войск,
o 10 января 1775г. – казнь Пугачёва на Болотной площади в Москве 

Причины поражения: царистский характер, стихийность, локальность, 
неорганизованность, плохое вооружение, разобщенность движения



Укрепление сословного строя – I 

■ 7 ноября 1775 г. – издано "Учреждение для управления губернией". 
o Страна делилась на 50 губерний, в каждой по 300-400 тыс. душ мужского пола 

податного населения. 
o Провинции упразднялись, и губернии делились на 10-12 уездов, в каждом по 

20-30 тыс. душ мужского пола. 
o Во главе губернии стоял губернатор, назначаемый императором и ему только 

подчинявшийся. 
o Губернатору принадлежала вся полнота власти, он контролировал 

деятельность всех учреждений и должностных лиц, осуществление указов 
правительства.

o Губернатору были подчинены все воинские части и команды. 



Укрепление сословного строя – II

■ В уездах управление было отдано дворянам, которые на 3 года избирали 
капитана-исправника (главу уезда) и заседателей нижнего земского суда, 
функции которых соответствовали функциям губернатора и губернского 
правления. 

■ Город представлял административную единицу. 

■ Управлял городом городничий, назначавшийся правительством, как 
правило, из отставных офицеров-дворян. 

■ Город делился на части в 200-700 домов во главе с частным приставом и 
на кварталы по 50-100 домов во главе с квартальным надзирателем.



Укрепление сословного строя – III

■ Середина 80-х гг. – окончательное формирование сословного строя

■ 1785г. – издана "Жалованная грамота дворянству»
o закрепила все сословные права и привилегии дворянства, полученные 

ими к этому времени, 
o распространила создание дворянских собраний во главе с предводителем 

дворянства и на уезды и на губернии, 
o включила в российское дворянство прибалтийских баронов, польскую 

шляхту, казацкую старшину украинских и белорусских помещиков.

■ "Жалованная грамота городам»
o закрепила 6 основных категорий населения города,
o создавались органы городского самоуправления: общая городская дума и 

шестигласная дума (орган исполнительной власти), но реальная власть 
оставалась в руках городничего, управы благочиния и полицмейстера.



4. ЦАРСТВОВАНИЕ ПАВЛА I 
(1796-1801)



Внутренняя политика

■ Продворянская и прокрепостническая внутренняя политика

■ Насаждение прусских порядков в армии

■ Раздача государственных крестьян помещикам (600 тыс. душ)

■ Распространение крепостного права на южные районы России 

■ 1797 г. – указ о трехдневной барщине и отмена петровского указа о 
престолонаследии 

■ Запрет дворянских собраний в губерниях, отмена права дворян избирать 
должностных лиц уездных учреждений 

■ Разрыв отношений с Англией – удар по доходам дворян 

              заговор и дворцовый переворот 11 марта 1801г. (Александр I) 


