
Дворцовые 
перевороты



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.



Период в истории России с 1725 по 1762 гг.
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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



1. Прерван естественный для России 
принцип престолонаследия по 
старшинству в царствующей фамилии.

2. Свержение верховной власти не 
выглядело теперь как покушение на 
святость.

3. Увеличение числа претендентов на 
трон, усиление борьбы 
соперничавших группировок за 
власть.

Спор в борьбе за власть в России 
разрешала гвардия – 
привилегированный воинский отряд, 
“верные слуги государя”, не 
связанные с административными 
учреждениями, происходившие из 
числа служилого дворянства и 
иностранцев, приближенных к трону.

Последствия 
указа 

1722 года:



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



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



Екатерина I
• Петр умер 28 января 1725 г., 

не оставив распоряжения о 
преемнике. 

• Император не оставил после 
себя сыновей. Дочери были 
рождены до оформления 
брака с Екатериной. 
Реальными претендентами 
на престол после смерти 
императора оказались его 
жена Екатерина и внук 
Пётp— сын казненною 
царевича Алексея. 

• Пока Сенат и высшие 
сановники обсуждали, кому 
передать трон, 
Преображенский и 
Семеновский полки открыто 
встали на сторону 
Екатерины I 



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.



Верховный тайный совет
• При императрице, в 1726 г. был создан Верховный 

тайный совет, в состав которого, помимо 
представителей новой знати во главе с 
Меншиковым, был включен также олицетворявший 
родовитую аристократию князь Д. М. Голицын.

• Верховный тайный совет стал высшим учреждением 
в государстве, ему были подчинены три первые 
коллегии (Военная, Адмиралтейская и Иностранных 
дел), а также Сенат. 

• Незадолго до смерти в 1727 г. 43-летняя Екатерина I 
подписала «тестамент» — завещание, определявшее 
последовательность наследования престола. 
Ближайшим наследником определялся сын царевича 
Алексея — Петр II, за ним должны были следовать 
дочери Петра: Анна и се наследники, Елизавета и ее 
наследники.



Освоение Дальнего Востока
20-40-е гг. XVIII в. – экспедиция В. Беринга на северо-
восточную оконечность Азии.

Витус 
Беринг



•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.

•Со смертью Петра II пресеклась 
мужская линия династии 
Романовых.

Петр II

1727-1730 гг. - 
правление Петра II



Пётр II 1727-1730 гг.
• После смерти Екатерины I в 

1727 г. императором 
согласно ее завещанию был 
провозглашен внук Петра I - 
Петр II, а к Верховному 
тайному совету перешли 
функции регента. 

• Меншиков планировал 
женить на Петре одну из 
своих дочерей, но против 
него поднялись старые 
московские роды

• Когда он тяжело заболел, 
хитрый и ловкий вельможа 
еще петровского времени А. 
И. Остерман — воспитатель 
Петра II — сделал все, чтобы 
устранить А. Д. Меншикова. 
В сентябре 1727 г. Меншиков 
был арестован, сослан в 
далекий Березов, где вскоре 
и умер. 



Верховный тайный совет
• Падение Меншикова изменило состав 

Верховного тайного совета, в котором из 
вельмож петровского времени остались лишь 
Остерман и Головкин. Большинство 
приобрели представители аристократических 
семей Голицыных и Долгоруких. 

• Представители Долгоруких, через сына 
влиятельного Алексея Долгорукова, имели 
огромное влияние на Петра. Под их влиянием 
12-летний Петр II вскоре объявил себя 
полноправным правителем; этим был 
положен конец регентству Верховного совета 



Конец царствования Петра II

• Долгорукие, подобно Меншикову, 
пытались закрепить свое влияние 
осуществлением нового проекта 
брачного союза. Они были близки к 
цели – на середину января 1730 г. была 
назначена свадьба Петра II и дочери 
Алексея Долгорукого, но император во 
время очередной охоты простудился и 
скоропостижно умер.



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.



«Затейка» верховников
• Верховники на тайных 

заседаниях обсуждали 
возможных кандидатов на 
престол. Выбор пал на Анну 
Иоанновну, дочь брата 
Петра I - Ивана 
Алексеевича. 

• В глазах верховников 
герцогиня была наиболее 
подходящей кандидатурой, 
которой можно 
предложить корону с 
ограниченной властью. 

• Анна Иоанновна, по мнению 
верховников, давно покинув 
Россию, не имела здесь 
сторонников, на которых 
могла бы опереться. 



Кондиции
• В глубокой тайне Д. М. Голицын с В. Л. Долгоруким 

составили кондиции, т. е. условия вступления 
Анны Иоанновны на престол.

• Анна Иоанновна должна была управлять 
государством не в качестве самодержавной 
императрицы, а совместно с Верховным тайным 
советом, без ведома которого ей запрещалось 
объявлять войну и заключать мир, вводить новые 
налоги, награждать чином выше полковника, 
жаловать или отнимать вотчины без суда. 

• Таким образом, кондиции ограничивали 
самодержавие, но не в интересах всего дворянства, 
а в пользу его аристократической верхушки, 
заседавшей в Верховном тайном совете.



В Москве
• Слух о "затейке" ограничить "самодержавство" 

проник в дворянскую и гвардейскую среду и 
вызвал там явно враждебную реакцию. 

• Анна Иоанновна, безропотно подписавшая кондиции 
в Митаве, после прибытия в Москву быстро 
обнаружила, что "затейка" верховников не 
пользуется поддержкой ни у массы дворян, ни у 
гвардейцев. 

• В их присутствии и при их поддержке она надорвала 
лист бумаги с подписанными ею кондициями. 
Этим самым она провозгласила себя 
самодержавной императрицей. 

• Верховный тайный совет был упразднен, а членов 
его (Голицыных и Долгоруких) под разными 
предлогами выслали из столицы, чтобы несколько 
лет спустя подвергнуть казням.



Анна Иоановна 1731-1741 гг.
• Не отличалась ни красотой, 

ни ярким умом, ни 
образованностью. Она мало 
интересовалась делами 
государства, передав 
управление своему 
фавориту, Эрнсту Иоганну 
Бирону, герцогу 
Курляндскому (с 1737 г.) 

• Время правления Анны 
Иоанновны получило 
название «бироновщина», 
ставшее олицетворением 
засилья иноземцев в 
управлении страной.



«Бироновщина»

• Все ключевые позиции в стране оказались в 
руках немцев. Иностранные дела вел А. И. 
Остерман, армией командовал Б.-К. Миних, 
гвардией — Ф.-К. Левенвольде. Академию 
наук возглавлял И. Д. Шумахер. 

• В экономику России проникли авантюристы, 
безнаказанно обворовывавшие страну, такие, 
как, например, Шемберг, грабивший заводы 
Урала. 



• Символом 
правления Анны 
стала Тайная 
канцелярия во 
главе с А. И. 
Ушаковым, 
следившая за 
выступлениями 
против императрицы 
и 
«государственными 
преступлениями» 



Внутренняя политика Анны 
Иоановны

• При Анне Иоанновне возобновилась раздача 
земель дворянам. 

• В 1731 г. было отменено единонаследие, 
введенное петровским указом 1714 г., имения 
признавались полной собственностью 
дворянства. 

• Крестьяне все прочнее прикреплялись к личности 
владельца. С 1731 г. помещики или их приказчики 
стали приносить присягу на верность 
императору за крестьян. В том же году в руки 
дворян был передан сбор подушных денег с 
подвластных крестьян в связи с их 
задолженностью государству. 

• В 30—40-е годы XVIII в. принудительный труд стал 
господствовать практически во всех отраслях 
промышленности. В 1736 г. заводские работники 
навечно были прикреплены к заводам и не могли 
быть проданы отдельно от мануфактуры.



Наследники
• Незадолго перед смертью 

императрица назначила 
себе преемника - сына 
дочери своей племянницы 
Анны Леопольдовны 
(герцогини Брауншвейгской) 

• Регентом грудного 
ребенка была определена 
не мать, а Бирон. 

• Однако, после смерти Анны 
Иоановны, президент 
Военной коллегии - Миних 
совершил очередной 
дворцовый переворот. Он 
лишил Бирона прав 
регента, провозгласил 
регентом Анну 
Леопольдовну - даму 
недалекую 



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: 



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.



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.



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. 



Повседневная жизнь 
императрицы

• Современники отмечали необычайную 
красоту Елизаветы Петровны. Более всего ее 
интересовали заботы о своей внешности, 
маскарадах, балах и фейерверках. Двор 
утопал в роскоши, расходы на его 
содержание были столь велики, что 
императрица порой не знала, как 
расплатиться по мелким счетам.

• Роскошную жизнь подчёркивал и гардероб 
императрицы, насчитывавший 15 тыс. 
платьев



Внутренняя политика
• Социальная политика оставалась прежней: расширение прав и 

привилегий дворянства, что достигалось за счет 
ограничения прав и регламентации жизни крестьян. 

• В 1746 г. только за дворянами было закреплено право 
владеть землей и крестьянами. 

• В 1760 г. помещики получили право ссылать крестьян, 
выступавших против них, в Сибирь, с зачетом их вместо 
рекрутов. Крестьянам было запрещено вести денежные 
операции без разрешения помещика. Помещик выполнял по 
отношению к крестьянам полицейские функции. 

• Для поддержки дворянства был учрежден Дворянский 
земельный банк. 

• В интересах как дворянства, так и купечества в 1754 г. 
отменили внутренние таможенные пошлины, что 
открывало широкие возможности для торговли 
сельскохозяйственными и промышленными товарами.

• В 1755 г. заводские крестьяне были закреплены в 
качестве постоянных работников на уральских заводах. 



- 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 



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.



Пётр III
• Безалаберная жизнь рано 

свела ее в могилу - она 
умерла в конце 1761 г. в 
возрасте 52 лет. Ее сменил 
Петр III - внук Петра 
Великого, сын его дочери 
Анны Петровны и герцога 
Голштинского и внучатый 
племянник Карла XII.

•  Волею случая он стал 
наследником трех корон: 
герцога Голштинского, 
Швеции и Российской 
империи. 
Предусмотрительно его 
нарекли Петром 
Фридрихом: Петром, на тот 
случай если он займет трон в 
России, и Фридрихом - если 
в Швеции. 



Личность
• Устойчивыми у вздорного императора были 

три качества: неприязненное отношение к 
народу, которым он должен был управлять, 
пренебрежение к православию, третирование 
духовенства и подобострастное отношение к 
Фридриху II, которого он боготворил и 
которому пытался безуспешно подражать. 

• Большую часть времени он проводил в 
попойках, в игре в карты и вахтпарадах. 
Поклонник прусской муштры, Петр III говорил, 
что предпочитает быть полковником прусской 
армии, нежели в России императором. 



Внутренняя политика
• Шестимесячное царствование Петра III поражает 

обилием принятых государственных актов. За это 
время было издано 192 указа. 

• Наиболее важным из них был Манифест о даровании 
свободы и вольности российскому дворянству от 18 
февраля 1762 г. 

• Манифест освобождал дворян от обязательной 
государственной и военной службы. Дворянин мог 
оставить службу в любое время, кроме войны. 
Разрешалось выезжать за границу и даже поступать 
на иноземную службу % давать детям домашнее 
обучение. Дворянство все больше превращалось из 
служилого в привилегированное сословие.



Свержение Императора

• В итоге Петр III своими непредсказуемыми 
поступками вызывал у придворных и вельмож 
неуверенность в будущем. Это облегчало его 
жене Екатерине (София Фредерика 
Августа Ангалтцербская) путь к трону. 
Возглавляемые ею гвардейцы-
заговорщики 28 июня 1762 г. низложили 
Петра III. Началось 34-летнее 
царствование Екатерины Великой.



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.


