
ДВОРЦОВЫЕ 
ПЕРЕВОРОТЫ









Предпосылки
▣ Ослабление правящей династии в период 

петровских реформ:

▣ Создание Петром гвардии – элитных 
воинских полков 

•конфликт Петра и Алексея, гибель 
наследника;
•изменение системы престолонаследия;
•установление династических связей с 
германскими государствами, что увеличило 
число претендентов на престол;



Дворцовые перевороты

Причины: 

Основные
     черты:

-система наследования власти 
установленная Петром Великим
- отсутствие легальной 
оппозиции

-частая смена правителей
-участие в решении вопроса о 
власти узкой группы лиц
- -опора правителей в борьбе за 
власть на гвардию



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.



Задание на урок 
Заполнить таблицу «Эпоха дворцовых переворотов»

ПРАВИТЕЛЬ
(даты правления)

ОПОРА
ПРАВИТЕЛЯ

ВНЕШНЯЯ
ПОЛИТИКА

ВНУТРЕННЯЯ 
ПОЛИТИКА

СОВРЕМЕННИКИ

Гвардейские полки, 
Верховный тайный 
совет

Гвардейские полки, 
Верховный тайный 
совет

Гвардейские полки,  
немецкое дворянство,
новое русское 
дворянство

Немецкое дворянство

Гвардейские полки

Не имел опоры в 
обществе



Термины:
Бироновщина-
Верховный Тайный Совет –
Гвардия –
Дворцовые перевороты –
Кондиции -
Просвещение –
Регентство –
Секуляризация –
Фаворит –
Фаворитизм – явление придворной жизни эпохи абсолютизма, при котором лицо, 
пользующееся особой благосклонностью правителя, влиятельного лица, получает 
различные привилегии и, как правило, оказывает влияние на взгляды и поведение 
своего покровителя.
Сенат – государственный орган управления. В России был учрежден в 1711 году. Он стал 
высшей исполнительной и судебной инстанцией, обладавшей и значительными 
законодательными полномочиями. В дальнейшем, в ХVIII – первой половине ХIХ века, 
неоднократно реформировался, утрачивая свои законотворческие функции. По судебной 
реформе 1864 года стал высшей судебной инстанцией. Просуществовал до 1917 года.
Синод – собрание духовных лиц, управляющих делами церкви. В России был учрежден 
в 1721 г. по указу Петра I в ходе церковной реформы в качестве высшего органа по 
делам русской православной церкви вместо патриаршества. В ноябре 1917 года в 
стране вновь была восстановлена патриархия. Синод стал совещательным органом при 
Патриархе Русской Православной Церкви.



ЕкатеринаI  1725-1727
▣          Екатерина, вторая жена Петра 

Великого. При крещении в 
православную веру была наречена 
Екатериной Алексеевной. Для 
решения важных государственных 
дел был учрежден в 1726 г. 
Верховный тайный совет.       В 
годы правления  была открыта 
Академия наук, организована 
экспедиция В. Беринга, учрежден 
орден Святого Александра 
Невского.    В царствование 
Екатерины I Россия вела войну с 
турками в Дагестане и Грузии,  с  
Англией и Данией. 



Петр II 1727- 1730
Петр II, внук Петра I, вступил на 

престол по завещанию  Екатерины I 
в мае 1727г. В 12 лет. Меншиков   
обручил Петра со своей дочерью 
Марией. Самовластие и 
заносчивость временщика 
раздражали придворных и  
императора . Долгорукие убедили 
Петра арестовать Меншикова и 
сослать в Сибирь.    Для укрепления 
своей власти  Долгорукие  
организовали обручение Петра II с 
княжной Екатериной  Долгорукой.  
Петр II объявил себя противником 
преобразований Петра I . Вся 
полнота власти перешла к 
Верховному тайному совету. 



Петр II

Алексей Петрович и  София-Шарлотта Брауншвейг-Вольфенбюттельская



Двое детей царевича Алексея Петровича получили имена Наталия и Пётр. Это 
были имена самого Петра I и его любимой сестры, царевны Наталии 
Алексеевны. Мальчик оказался полным тёзкой своего деда, Петра I. Его 
крестили дед со своей сестрой Натальей. Так Пётр II стал полной 
антропонимической «копией» Петра I. Примечательно, что через 17 дней 
после его рождения у императора родился уже собственный сын, который 
также был назван Петром (хотя называть ребёнка именем живого предка по 
прямой линии было не принято). Таким образом император демонстрировал 
преемственность от Петра-отца к Петру-сыну, в обход тёзки-внука. Однако этот 
«конкурент» скончался в 1719 году.
После смерти царевича Алексея в 1718 году Пётр I обратил внимание на 
своего единственного внука. Он приказал прогнать нерадивых мамок, а 
Меншикову повелел подобрать ему учителей. Вскоре к великому князю были 
приставлены дьяк Семён Семёнович Маврин и карпатский русин из Венгрии 
Иван Алексеевич Зейкан (1670—1739). По прошествии некоторого времени 
Пётр I проверил знания внука и пришёл в ярость: тот не умел объясняться по-
русски, немного знал немецкий язык и латынь и гораздо лучше — татарские 
ругательства. Император лично поколотил палкой Маврина и Зейкана, но 
более достойных наставников Пётр Алексеевич так и не получил.



«Меншиков в Березове» В.И.Суриков



▣ Фаворит Петра II – Иван Долгорукий приобщил юного 
императора к несвойственным его возрасту развлечениям, 
что подорвало его организм. Долгорукие планировали 
породниться с Петром II и в жены прочили Екатерину 
Долгорукую.

▣ «Верховный тайный Совет»:
▣ 1. Долгорукие – 4 чел.
▣ 2. Голицыны – 2 чел.
▣ 3. А.И. Остерман
▣ 4. Г.И. Головкин
▣ Петр II объявил себя противником преобразований Петра I 

и ликвидировал созданные дедом учреждения. Вся 
полнота власти перешла к Верховному тайному совету.



В праздник Богоявления 6 (17) января 1730 года, несмотря 
на жесточайший мороз, Пётр II вместе с фельдмаршалом 
Минихом и Остерманом принимал парад, посвящённый 
водоосвящению на Москве-реке. Когда Пётр вернулся 
домой, у него начался жар, вызванный оспой. Тогда Иван 
Долгоруков, понуждаемый родственниками, подделал 
завещание императора[3][5][9] с целью возвести на престол 
свою сестру. Долгоруков умел копировать почерк Петра, 
чем развлекал того в детстве. Верховный тайный совет 
после смерти Петра не принял эту подделку. Наследник 
должен был быть из дома Романовых.
В первом часу ночи с 18 (29) на 19 (30) января 1730 года 
14-летний государь пришёл в себя и сказал: 
«Закладывайте лошадей. Я поеду к сестре Наталии» — 
позабыв, что она уже умерла. Через несколько минут он 
скончался, не оставив потомков или назначенного 
наследника. На нём дом Романовых пресёкся в мужском 
колене. 



Внутренняя политика

Вскоре после восшествия Петра II на престол Меншиков составил от его имени два 
манифеста, призванные настроить население в его пользу. Первым из этих указов 
крепостным прощались давние недоимки, а сосланным за неуплату налогов на каторгу была 
дарована свобода. Это начинание получило продолжение. При Петре в России началось 
смягчение уложения о наказаниях — процесс, который достигнет апогея при Елизавете. В 
частности, императорским указом было отныне запрещено «для устрашения» выставлять на 
обозрение расчленённые тела казнённых.

Был отменён и так называемый «поворотный налог» — подать с каждого прибывшего воза. 
Объяснением тому была «забота правительства об ограждении подданных от обид, чинимых 
сборщиками», однако же сумма, обычно получавшаяся таким образом за год, была в виде 
косвенного налога развёрстана по имперским кабакам.

Наряду с прощением старых недоимок, взыскать которые, по-видимому, всё равно было 
невозможно, правительство Меншикова предприняло усилия, ведущие к ужесточению 
контроля за налоговыми сборами. Так, после провалившейся попытки назначать для 
взимания податей земских комиссаров из местных жителей (в надежде, что им лучше будет 
известна ситуация на местах), решено было обязать местных воевод посылать нарочных 
непосредственно в местные вотчины, а недоимки требовать с помещиков, их приказчиков или 
управителей.

Введённая Петром I 37,5%-я протекционистская пошлина на отпускаемые за границу пеньку и 
пряжу была снижена до 5 %. Сибирский пушной торг и вовсе был оставлен без пошлинного 
обложения.



В московский период жизни Пётр II в основном развлекался, предоставив вести 
государственные дела князьям Долгоруковым. Сами Долгоруковы, и в особенности 
Иван Алексеевич, с негодованием отзывались о постоянных забавах императора, 
но, тем не менее, не мешали ему и не заставляли заниматься государственными 
делами. По словам историка Соловьёва, иностранные посланники так сообщали о 
состоянии дел в России: 

«Всё в России в страшном расстройстве, царь не занимается делами и не думает 
заниматься; денег никому не платят, и Бог знает, до чего дойдут финансы; каждый 
ворует, сколько может. Все члены Верховного совета нездоровы и не собираются; 
другие учреждения также остановили свои дела; жалоб бездна; каждый делает то, 
что ему придёт на ум.»

В 1728 году саксонский посланник Лефорт сравнивал Россию в годы правления 
Петра II с кораблем, который носится по воле ветров, а капитан и экипаж спят или 
пьянствуют:
   « Непостижимо, как такой обширный механизм может действовать без всякой 
помощи и усилий со стороны. Всякий стремится только свалить с себя тяжесть, 
никто не хочет принять на себя ни малейшей ответственности, все жмутся в 
сторонке… Огромная машина пущена наудачу; никто не думает о будущем; экипаж 
ждёт, кажется, первого урагана, чтобы поделить между собой добычу после 
кораблекрушения.»

    ( Лефорт, саксонский посланник в Российской империи)



Армия и флот находились в кризисе: Военная коллегия 
после ссылки Меншикова осталась без президента, а после 
переноса столицы в Москву — и без вице-президента, в 
армии не хватало амуниции, многие способные молодые 
офицеры были уволены. Пётр не интересовался армией, 
организация под Москвой военных манёвров весной 1729 
года не привлекла его внимания. Строительство кораблей 
было прекращено, хотели ограничиться выпуском одних 
галер, что практически привело к войне со Швецией. 
Перенос столицы в Москву также не способствовал 
развитию флота. Когда Остерман предупреждал Петра, что 
вследствие удаления столицы от моря флот может 
исчезнуть, Пётр отвечал: «Когда нужда потребует 
употребить корабли, то я пойду в море; но я не намерен 
гулять по нем, как дедушка»



Внешняя политика
1.Несмотря на короткое правление Петра, внешняя политика России в его время 
была достаточно активной. Остерман, заведовавший внешней политикой, 
всецело полагался на союз с Австрией. У императора эта политика не вызывала 
сомнений, ведь его дядей по матери был император Карл VI, а двоюродной 
сестрой — будущая императрица Мария-Терезия. Интересы России и Австрии 
совпадали по многим направлениям — в частности, в отношении 
противодействия Османской империи.
2.Отношения России с Польшей значительно ухудшились из-за того, что поляки 
считали Курляндию, в которой правила Анна Иоанновна, своей провинцией и 
открыто говорили, что её следует делить на воеводства. Морицу Саксонскому, 
внебрачному сыну польского короля Августа II, было отказано от браков с 
Елизаветой Петровной и Анной Иоанновной.
3. Отношения с империей Цин были затруднены из-за территориальных споров, в 
связи с которыми границы купцам были закрыты. Империя Цин хотела 
присоединить южную часть Сибири вплоть до Тобольска, где было много 
китайских жителей, а Россия противилась этому. 20 (31) августа 1727 года граф 
Рагузинский заключил договор, согласно которому границы оставались прежними 
и учреждалась торговля между державами в Кяхте.
4. Известие о воцарении Петра хорошо было принято в Дании, так как в Дании 
опасались восшествия на Российский престол дочери Петра I, Анны Петровны, 
которая была женой герцога Гольштинского, который в свою очередь 
претендовал на датскую провинцию Шлезвиг.



5.Со Швецией отношения были поначалу весьма враждебные: 
к русскому посланнику относились холодно, в то время как 
турецкого осыпали милостями; Швеция вынуждала Россию 
начать войну, чтобы приписать ей начало враждебного 
движения и получить помощь от Франции и Англии. 
Продолжались споры о петровских завоеваниях: Швеция 
угрожала, что не будет признавать Петра II императором, если 
Россия не вернёт Швеции Выборг. Однако позже шведы, 
узнав, что армия и флот в России всё же в боеспособном 
состоянии, отказались от этих требований. Несмотря на это, 
отношения остались напряжёнными: в Швеции многие 
жалели, что Меншиков был сослан, и, кроме того, готовилось 
вторжение в Россию Швеции и Турции с поддержкой Англии и 
Франции. Однако вскоре отношения изменились, и главный 
противник России, граф Горн, стал клясться в преданности 
императору. В конце правления Петра сам король Швеции 
Фредерик I попытался вступить в союз с Россией.



Анна Иоанновна 
1730-1740

Четвёртая дочь царя Ивана V (брата и 
соправителя царя Петра I) и царицы 
Прасковьи Фёдоровны. В 1710 году была 
выдана замуж за герцога Курляндского 
Фридриха Вильгельма. Овдовевшая через 
2,5 месяца после свадьбы, Анна была 
отправлена Петром I в Курляндию. После 
смерти Петра II была приглашена в 1730 
году на российский престол Верховным 
тайным советом как монарх с 
полномочиями, ограниченными в пользу 
аристократов — «верховников», но при 
поддержке дворян восстановила 
абсолютизм, распустив Верховный 
тайный совет. Время её правления позднее 
получило название «бироновщина» по 
имени её фаворита Эрнста Бирона. 



Внутриполитическая программа царствования Анны Иоанновны
Внутриполитическая программа царствования новой императрицы была сформулирована в шести 
именных указах от 1 (12) июня 1730 года: «Об учреждении комиссии для рассмотрения состояния 
армии, артиллерии и фортификации и исправления оных»; «Об учреждении Комиссии для 
сочинения штата коллегиям и канцеляриям»; «О решении дел судьями по чистой совести, согласно 
с данною присягою, несмотря на лица сильных (О Правосудии)»; «О немедленном окончании 
начатого Уложения…»; «О разделении Сената на департаменты и назначении каждому особого 
рода дел»; «О подаче Ея Императорскому Величеству в каждую субботу двух рапортов».
Программа сводилась к пяти основным моментам:
1. Возможная реформа армии в связи с необходимостью сокращения расходов на неё с целью 
снижения налогов на крестьянство и решения военных проблем.
2. Пересмотр штатов государственных учреждений, направленный на рационализацию и 
упорядочение их работы с вероятной целью определения общей суммы расходов на них и 
возможного её сокращения.
3. Декларация необходимости справедливого и равного суда.
4. Продолжение работы над составлением нового Уложения.
5. Реформа Сената.
Сама программа прямо исходила из проблем, возникших в предыдущие царствования. Содержание 
вопросов, поднятых в программе, показывает, что на неё оказали влияние как нереализованные 
проекты Петра I, так и вопросы, которые были поставлены в царствование Екатерины I, но не были 
решены. Так, в манифесте Екатерины I от 9 (20) января 1727 года были поставлены вопросы 
бедственного положения крестьян, обремененных налогами, излишне сложном государственном 
аппарате, отсутствия правовой защиты крестьян. Манифест предполагал сокращение расходов на 
армию, перераспределение бюджетных статей, оздоровление бюджета за счёт развития 
производства и торговли, сокращение государственного аппарата и совершенствование 
законодательства.



Восстановление Правительствующего Сената

Манифестом 4 (15) марта 1730 года императрица Анна объявила о 
роспуске Верховного тайного совета и восстановлении власти 
Правительствующего Сената в составе 21 сенатора. Это было прямым 
отражением дворянских требований, изложенных во второй челобитной, 
поданной 25 февраля (7 марта) 1730 года. Правда, императрица не стала 
соблюдать второй пункт этой челобитной, просивший разрешить 
дворянству выборы сенаторов, губернаторов и президентов коллегий[71]. 
Сенат был восстановлен на основе петровских указов о должности 
Сената.
Почти все новые сенаторы активно участвовали в событиях, связанных с 
попыткой ограничения власти императрицы. В состав Сената вошли и 6 
представителей бывшего Верховного тайного совета. Персональный 
состав Сената говорит о том что Анна и её окружение стремились 
установить компромисс с прежней чиновной верхушкой, аристократией и 
противоборствующими партиями, образовавшимися на волне дворянского 
движения начала года.



По восшествии на престол и упразднении Верховного тайного совета императрица 
Анна Иоанновна первыми своими указами обратилась к проблеме восстановления 
флота. 21 июля (1 августа) 1730 года императрица издала именной указ «О 
содержании галерного и корабельного флотов по регламентам и уставам», в котором 
«наикрепчайше подтверждалось Адмиралтейств-коллегии, чтобы корабельный и 
галерный флот содержаны были по уставам, регламентам и указам, не ослабевая и не 
уповая на нынешнее благополучное мирное время».
В декабре 1731 года императрица распорядилась возобновить на Балтийском флоте 
регулярные учения с выходом в море, дабы «иметь сие и людям обучение и кораблям 
подлинной осмотр, ибо в гавани такелаж и прочее повреждение невозможно так 
осмотреть, как корабль в движении». В январе (феврале по н. с.) 1731 года на 
Адмиралтейских верфях был заложен новый 66-пушечный корабль «Слава России», 
ещё два корабля были заложены в феврале и марте 1732 года.
В 1732 году под председательством вице-канцлера графа Андрея Остермана для 
реформы флота была учреждена Воинская морская комиссия.
В августе 1732 года было принято решение, которое сыграло огромную роль в 
развитии флота и кораблестроения. Воинская морская комиссия представила 
императрице доношение о восстановлении закрытого в 1722 году Архангельского порта 
и военного кораблестроения на Соломбале. Соломбальская верфь стала второй 
основной строительной базой Балтийского флота и начала работу в 1734 году. 
Задуманная для строительства кораблей низших рангов — 54-пушечных кораблей, она 
уже в 1737 году начала строительство 66-пушечных кораблей, а с 1783 года в 
Архангельске начали строить и 74-пушечные суда. За период царствования Анны 
Иоанновны в Архангельске было построено 52,6 % всех кораблей Балтийского флота, 
при Елизавете Петровне — 64,1 %. За период 1731—1799 годов в Петербурге (с 
Кронштадтом) было построено 55 кораблей, а в Архангельске — 100.



Внутренняя политика
В 1730 году учреждена Канцелярия тайных розыскных дел, сменившая 
уничтоженный при Петре II Преображенский приказ. В короткий срок она 
набрала чрезвычайную силу и вскоре сделалась своеобразным 
символом эпохи. Анна постоянно боялась заговоров, угрожавших её 
правлению, поэтому злоупотребления этого ведомства были огромны. 
Двусмысленного слова или превратно понятого жеста часто было 
достаточно для того, чтобы угодить в застенок, а то и вовсе бесследно 
исчезнуть, возродился с «допетровских времён» призыв «Слово и 
дело». Всех сосланных при Анне в Сибирь считалось свыше 20 тысяч 
человек, впервые Камчатка стала местом ссылок; из них более 5 тысяч 
было таких, о которых нельзя было сыскать никакого следа, так как 
зачастую ссылали без всякой записи в надлежащем месте и с 
переменой имён ссыльных, зачастую сами ссыльные не могли ничего 
сказать о своём прошлом, так как продолжительное время, под пытками 
им внушали чужие имена, например: «Я Иван родства не помню», не 
сообщая о том даже Тайной канцелярии. Казнённых считали до 1000 
человек, не включая сюда умерших при следствии и казнённых тайно, 
которых было немало.



Особенный резонанс в обществе произвели расправы с вельможами: 
князьями Долгорукими и кабинет-министром Волынским. Бывшего 
фаворита Петра II, князя Ивана Долгорукого, колесовали в ноябре 1739; 
двум другим Долгоруким отрубили головы. Глава рода, князь Алексей 
Григорьевич Долгорукий, ещё ранее умер в ссылке в 1734. Волынского за 
дурные отзывы об императрице приговорили летом 1740 к посажению на 
кол, но потом вырезали язык и просто отрубили голову.
Все злоупотребления власти при Анне Иоанновне патриотические 
представители российского общества XIX века стали связывать с так 
называемым засильем немцев при русском дворе, назвав бироновщиной. 
Архивные материалы и исследования историков не подтверждают той 
роли Бирона в расхищении казны, казнях и репрессиях, какую ему 
приписали позднее литераторы в XIX веке. Вероятной причиной столь 
одиозного представления о правлении Анны Иоанновны как сумрачной 
эпохе засилья немцев в среде дворянских интеллигентских кругов 
помимо деятельности Тайной канцелярии сыграло и то, что в 1730—1740 
гг. правительство централизованно и очень жестко следило за 
налоговыми поступлениями, применяя военно-полицейские меры вплоть 
до ареста помещиков, у которых имелись недоимки или же 
обнаруживалось расхищение собранных денег.



1.Учредила Кабинет министров.
2.Ликвидировала Мануфактур-Коллегию.
3.Ликвидировала Берг-Коллегию.
4.Ликвидировала Главный Магистрат.
5.Отменила «Указ о единонаследии».
6.В 1731 г. Учредила Сухопутный Шляхетский Корпус.
7.Морская Академия преобразована в Морской Шляхетский Кадетский 
Корпус.
8.Продолжилась секуляризация церковных земель.  



Внешняя политика
В правление императрицы Анны были сформированы новые гвардейские полки — Лейб-
гвардии Измайловский (инфантерия) и Лейб-гвардии Конный (кавалерия).
Внешняя политика в общем продолжала традиции Петра I.
В 1730-х годах началась война за польское наследство. В 1733 году умер король Август II и 
в стране началось бескоролевье. Франции удалось поставить своего ставленника — 
Станислава Лещинского. Для России это могло стать серьёзной проблемой, так как 
Франция создала бы блок государств вдоль границ России в составе Речи Посполитой, 
Швеции и Османской империи. Поэтому, когда сын Августа II Август III обратился к России, 
Австрии и Пруссии с «Декларацией благожелательных», в которой просил защитить 
польскую «форму правления» от вмешательства Франции, это дало повод для войны 
(1733—1735). Французский флот был разбит в Гданьске (Данциг). Лещинский бежал на 
французском корабле. Август III стал королём Польши. 
Французская дипломатия ещё во время войны, с целью ослабления усилий России на 
Западе, пыталась разжечь русско-турецкий конфликт. Но переговоры с турками не дали 
желаемых результатов, так как Порта вела войну с Ираном. Однако в 1735 году война с 
Турцией все же началась из-за следовавших на Кавказ и нарушивших границы 20-тыс. 
войск татар. Российская дипломатия, зная об агрессивных намерениях Порты, попыталась 
заручиться дружеской поддержкой Ирана. С этой целью Ирану были переданы в 1735 году 
бывшие иранские владения вдоль западного и южного берегов Каспийского моря 
(Ганджинский трактат). Когда в Стамбуле стало известно о трактате, в Закавказье были 
направлены крымские татары с целью завоевать переданные Ирану земли. 



Осенью 1735 года 40-тыс. корпус генерала Леонтьева, не достигнув 
Перекопа, повернул обратно. В 1736 году войска под командованием 
Миниха взяли штурмом Перекоп и заняли столицу ханства Бахчисарай, 
но потеряв почти половину армии в результате болезней, Миних 
поспешно покинул Крым. Летом 1736 года крепость Азов успешно взята 
русскими. В 1737 году удалось взять крепость Очаков. В 1736—1738 
годах было разгромлено Крымское ханство.
По инициативе султанского двора в 1737 году в Немирове состоялся 
конгресс о мировом урегулировании конфликта с участием русских, 
австрийцев и османов. Переговоры не привели к миру и военные 
действия возобновились.
В 1739 году русские войска разбили осман под Ставучанами и овладели 
крепостью Хотин. Но в том же году австрийцы терпят одно поражение за 
другим и идут на заключение сепаратного мира с Портой. В сентябре 
1739 года подписан мирный договор между Россией и Портой. По 
Белградскому договору Россия получила Азов без права держать флот, 
к России отошла небольшая территория на Правобережной Украине; 
Большая и Малая Кабарда на Сев. Кавказе и значительная территория к 
югу от Азова были признаны «барьером между двумя империями».
В 1731—1732 годах объявлен протекторат над казахским Младшим 
жузом. 



Судя по сохранившейся переписке, Анна Иоанновна представляла 
собой классический тип барыни-помещицы. Она любила быть в курсе 
всех сплетен, личной жизни подданных, собирала вокруг себя много 
шутов и болтушек, которые потешали её. В письме к одной особе она 
пишет: «Ты знаешь наш нрав, что мы таких жалуем, которые были бы 
лет по сороку и так же говорливы, как та Новокщенова»[91]. 
Императрица была суеверна, забавлялась стрельбой по птицам 
(причём судя по отзывам современников и иностранных дипломатов — 
стреляла очень метко, что для русской женщины того времени 
необычно), любила яркие наряды. Государственная политика 
определялась узкой группой доверенных лиц, среди которых шла 
ожесточённая борьба за милость государыни.
Правление Анны Иоанновны ознаменовалось огромными расходами на 
увеселительные мероприятия, проведение балов и содержание двора, 
при ней впервые появляется ледовый городок со слонами у входа, из 
хоботов которых фонтаном струится горящая нефть, позже при 
проведении шутовской свадьбы её придворного шута князя М. А. 
Голицына с А. И. Бужениновой, молодожёны брачную ночь провели в 
ледяном доме. 

Внешность и характер



Шуты в спальне Анны Иоанновны 
(Якоби В. И., 1872 год)



Леди Джейн Рондо (Jane Rondeau), супруга английского 
посланника при российском дворе, так описала Анну Иоанновну в 
1733 году:

    «Она почти моего росту, но несколько толще, со стройным 
станом, смуглым, весёлым и приятным лицом, черными волосами 
и голубыми глазами. В телодвижениях показывает какую-то 
торжественность, которая вас поразит при первом взгляде, но 
когда она говорит, на устах играет улыбка, которая чрезвычайно 
приятна. Она говорит много со всеми и с такою ласковостью, что 
кажется, будто вы говорите с кем-то равным. Впрочем, она ни на 
одну минуту не теряет достоинства монархини; кажется, что она 
очень милостива и думаю, что её бы назвали приятною и тонкою 
женщиною, если б она была частным лицом. Сестра 
императрицы, герцогиня Мекленбургская, имеет нежное 
выражение лица, хорошее телосложение, волосы и глаза черные, 
но мала ростом, толста и не может назваться красавицею; нрава 
весёлого, и одарена сатирическим взглядом. Обе сестры говорят 
только по-русски и могут понимать по-немецки.»



Весьма деликатен в своем описании императрицы испанский 
дипломат герцог де Лириа:

   « Императрица Анна толста, смугловата, и лицо у неё 
более мужское, нежели женское. В обхождении она приятна, 
ласкова и чрезвычайно внимательна. Щедра до 
расточительности, любит пышность чрезмерно, отчего её 
двор великолепием превосходит все прочие европейские. 
Она строго требует повиновения себе и желает знать всё, что 
делается в её государстве, не забывает услуг, ей оказанных, 
но вместе с тем хорошо помнит и нанесенные ей 
оскорбления. Говорят, что у неё нежное сердце, и я этому 
верю, хотя она и скрывает тщательно свои поступки. Вообще 
могу сказать, что она совершенная государыня…»



Иоанн Антонович 
1740-1741

Иоанн Антонович, сын принцессы Анны 
Леопольдовны Мекленбургской и принца 
Антона-Ульриха Брауншвейг-
Люнебургского, был  двоюродный внук 
императрицы Анны и правнук Ивана V. 
Регентом  назначен  герцог Бирон. 9 ноября 
1740 года в результате дворцового переворота 
Бирон был арестован и отправлен в ссылку, а 
правительницей государства  провозгласили 
мать императора Анну. В 1741 г., дочь Петра I 
Елизавета Петровна арестовала 
правительницу и ее семью, в том числе 
годовалого императора Иоанна VI



Сначала Елизавета намеревалась выдворить «Брауншвейгскую семью» из 
России (так было официально указано в манифесте, обосновывающем её 
права на престол), но передумала, испугавшись, что за границей она будет 
опасна, и приказала посадить в тюрьму бывшую регентшу и её мужа.
В 1742 году втайне от всех семья была переведена в предместье Риги — 
Дюнамюнде. После раскрытия так называемого "заговора Лопухиной" в 
1744 году, все семейство было перевезено в Ораниенбург, а после — 
подальше от границы, на север страны,  в Холмогоры, где маленький Иван 
был полностью изолирован от родителей. Он находился в том же 
архиерейском доме, что и родители, за глухой стеной, о чем никто из них 
не догадывался. Комната-камера экс-императора, которого теперь по 
указанию Елизаветы Петровны стали называть Григорием, была устроена 
так, что никто, кроме Миллера и его слуги, пройти к нему не мог. 
Содержали Ивана в тюрьме строго. Долгие северные мытарства сильно 
отразились на здоровье Анны Леопольдовны: в 1746 году она умерла. 



Запрет на имя
Личность бывшего государя и его краткое царствование вскоре подверглись закону 
об осуждении имени: 31 декабря 1741 года был объявлен указ императрицы о 
сдаче населением всех монет с именем Иоанна Антоновича для последующей 
переплавки. Через некоторое время монеты перестали принимать по номиналу, а с 
1745 года хранение монет стало противозаконным. Лица, у которых обнаруживали 
монеты Иоанна Антоновича или которые пытались ими расплатиться, 
подвергались пытке и ссылке как государственные преступники. В настоящее 
время монеты этого царствования чрезвычайно редки.

Было отдано распоряжение об уничтожении портретов с изображением Иоанна 
Антоновича, а также о замене деловых бумаг, паспортов, церковных книг и прочих 
документов с именем императора («дел с известным титулом») на новые. Часть 
этих документов сжигалась, а часть хранилась в опечатанном виде в архивах. 
Изъятию подвергались и пропагандистские материалы, например, опубликованные 
проповеди с упоминанием имени Иоанна, оды Ломоносова в его честь и проч. Этот 
процесс продолжался всё царствование Елизаветы Петровны и был прекращен 
только после вступления на престол Екатерины II. Даже полтора с лишним века 
спустя, во время юбилейных мероприятий 1913—1914 годов, младенец-император 
был пропущен на Романовском обелиске в Александровском саду и на яйце 
Фаберже «Трёхсотлетие дома Романовых»



После того, как Елизавете представили показания 
пойманного заговорщика И. В. Зубарева, страх 
императрицы перед возможным новым переворотом 
привёл к новому путешествию Ивана[3]. В 1756 году 
его перевезли из Холмогор в одиночную камеру в 
Шлиссельбургской крепости. В крепости Иван 
(официально именовавшийся «известный арестант») 
находился в полной изоляции, ему не разрешалось 
никого видеть, даже крепостных служителей. 
Существует исторический миф, что изоляция Ивана 
была до того плотной, что он так и не увидел ни 
одного человеческого лица за всё время заключения, 
однако современные историки утверждают, что 
документами это не подтверждается[4]. Напротив, 
документы свидетельствуют, что узник знал о своём 
царском происхождении, был обучен грамоте и 
мечтал о жизни в монастыре.
С 1759 года у Ивана стали наблюдать признаки 
неадекватного поведения. Об этом с полной 
уверенностью утверждала и видевшая Ивана VI в 
1762 году императрица Екатерина II; но тюремщики 
полагали, что это лишь жалкая симуляция



Убийство

Пока Иван был в заточении, предпринималось много попыток освободить 
свергнутого императора и вновь возвести на престол. Последняя попытка 
обернулась для молодого заключённого гибелью. В 1764 году, когда уже 
царствовала Екатерина II, подпоручик В. Я. Мирович, нёсший караульную 
службу в Шлиссельбургской крепости, склонил на свою сторону часть 
гарнизона, чтобы освободить Ивана.
Однако стражникам Ивана, капитану Власьеву и поручику Чекину, была 
выдана секретная инструкция умертвить арестанта, если его будут 
пытаться освободить (даже предъявив указ императрицы об этом), 
поэтому в ответ на требование Мировича о капитуляции они закололи 
Ивана и только потом сдались.
Мирович был арестован и обезглавлен в Петербурге как государственный 
преступник. Существует неподтверждённая версия, согласно которой его 
спровоцировала Екатерина, чтобы избавиться от бывшего императора. 



Мирович перед телом Ивана VI. Картина 
Ивана Творожникова (1884)



Место захоронения Ивана VI точно не известно. Как принято считать, 
«известный арестант» был похоронен в Шлиссельбургской крепости.
В сентябре 2010 года ряд археологов заявили об идентификации 
найденных в церкви Успения Богородицы (Холмогоры) останков как 
императорских. Однако Институт археологии РАН выразил сомнение в 
подлинности останков Иоанна VI. Более того, отмечалось, что поисковые 
мероприятия под руководством бизнесмена Анатолия Каранина, который 
не является археологом, велись неофициально, без научной методики и 
разрешения на археологические раскопки («Открытого листа»). Однако 
инициированный в результате раскопок петербургским депутатом и 
археологом Алексеем Ковалёвым запрос в прокуратуру остался 
безрезультатным, так как уголовных деяний прокуратура в данном случае 
не нашла. «Архангельской епархией Русской православной церкви 
приняты меры по предотвращению уничтожения ранее неизвестного 
захоронения в связи с предстоящим сносом водонапорной башни», — 
говорится в ответе прокуратуры на запрос.



Заинтересованность сместить 
немцев проявили Франция и 
Швеция. Швеция даже решила 
объявить войну России, чтобы 
удалить немцев из России.
Гвардейцы взяли Зимний дворец, 
взяли под стражу Анну 
Леопольдовну и её мужа. 
Арестовали Миниха и Остермана и 
отправили в ссылку.



Елизавета Петровна 1741-1761

В ночь на 25 ноября 1741 года при 
поддержке гвардейских офицеров 
дочь Петра I Елизавета Петровна 
совершила дворцовый переворот.    
Елизавета Петровна была "умной и 
доброй, но беспорядочной и 
своенравной русской барыней", 
соединявшей "новые европейские 
веяния" с "благочестивой 
отечественной стариной". (В.О.
Ключевский) Императрица 
стремилась вернуться к порядкам 
времен Петра I . 



Императрица Елизавета Петровна не раз провозглашала, что продолжает политику Петра 
Великого. В основном это было так. Была восстановлена роль Сената, Берг- и Мануфактур-
коллегии, Главный магистрат. Кабинет министров упразднён. Сенат получил право 
законодательной инициативы. Во время Семилетней войны возникло постоянно 
действовавшее совещание, стоящее над Сенатом — Конференция при высочайшем дворе. 
В работе конференции участвовали руководители военного и дипломатического ведомств, а 
также лица, специально приглашённые императрицей. Незаметной стала деятельность 
Тайной канцелярии.
В 1744 году вышел указ, запрещающий быстро ездить по городу, а с тех, кто бранился 
прилюдно, стали брать штрафы.
В 1744—1747 годах проведена 2-я перепись податного населения. В конце 1740-х — первой 
половине 1750-х годов по инициативе Петра Шувалова был осуществлён ряд серьёзных 
преобразований. Указ об отмене внутренних таможенных сборов был подписан Елизаветой 
Петровной 31 декабря 1753 года. В 1754 году Сенат принял разработанное Шуваловым 
постановление об уничтожении внутренних таможенных пошлин и мелочных сборов. Это 
привело к значительному оживлению торговых связей между регионами. Были основаны 
первые русские банки — Дворянский (Заёмный), Купеческий и Медный (Государственный).
Осуществлена реформа налогообложения, позволившая улучшить финансовое положение 
страны: повышены сборы при заключении внешнеторговых сделок до 13 копеек с 1 рубля 
(вместо ранее взимаемых 5 копеек). Был повышен налог на соль и вино.
В 1754 году была создана новая комиссия для составления уложения, которая закончила 
свою работу к концу царствования Елизаветы, но процесс преобразований был прерван 
Семилетней войной (1756—1763). 



В социальной политике продолжалась линия расширения прав дворянства. В 
1746 году за дворянами было закреплено право владеть землёй и крестьянами. В 
1760 году помещики получили право ссылать крестьян в Сибирь на поселение с 
зачётом их вместо рекрутов. Несмотря на откровенное усиление 
административной власти помещиков, этот указ поспособствовал росту числа 
переселенцев и созданию новых поселений, в основном, в притрактовой полосе 
Западной Сибири. Крестьянам было запрещено вести денежные операции без 
разрешения помещика. В 1755 году заводские крестьяне были закреплены в 
качестве постоянных (посессионных) работников на уральских заводах.
Впервые за сотни лет смертная казнь при Елизавете в России не применялась. 
Когда в 1743 году суд постановил колесовать Наталью Лопухину (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»).
Тем не менее, при Елизавете распространяется практика жестоких телесных 
наказаний как в армии, так и крепостных крестьян. Формально не имея права 
казнить своих крестьян, помещики нередко запарывали их до смерти. 
Правительство крайне неохотно вмешивалось в жизнь крепостной усадьбы и 
закрывало глаза на вопиющие преступления дворян, также и потому что 
помещики были по существу единственными доступными правительству сколько 
бы ни эффективными управленцами на местах, одновременно следящими за 
порядком, набором рекрутов и сбором налогов. 



Для правления абсолютных монархов XVIII века, включая 
преемников Петра Первого, характерен фаворитизм. Лица, 
пользовавшиеся расположением или личной привязанностью 
императрицы, как, например, братья Шуваловы, Воронцов и 
др. часто тратили средства государственного бюджета на 
собственные интересы и нужды. Лейб-медик Лесток, 
сохранявший влияние в первые годы царствования 
Елизаветы, только за одну процедуру кровопускания 
императрице получал от 500 до 2000 рублей. В последний 
период царствования Елизавета меньше занималась 
вопросами государственного управления, передоверив его 
Шуваловым и Воронцовым.
В целом, внутренняя политика Елизаветы Петровны 
отличалась стабильностью и нацеленностью на рост 
авторитета и мощи государственной власти. По целому ряду 
признаков можно сказать, что курс Елизаветы Петровны был 
первым шагом к политике просвещённого абсолютизма, 
осуществлявшейся затем при Екатерине II. 



С правлением Елизаветы Петровны связан приход в Россию эпохи Просвещения и 
реорганизация военно-учебных заведений. В 1744 году вышел указ о расширении сети 
начальных школ. Открыты первые гимназии: в Москве (1755) и Казани (1758). В 1755 году по 
инициативе фаворита И. И. Шувалова основан Московский университет, а в 1757 году — 
Академия художеств. Оказывалась поддержка М. В. Ломоносову и другим представителям 
русской науки и культуры. Изыскания Д. И. Виноградова сделали возможным открытие в 
1744 году Порцелиновой мануфактуры под Петербургом.
Огромные средства выделялись из казны на обустройство царских резиденций. Придворным 
архитектором Растрелли были выстроены Зимний дворец, служивший с тех пор главной 
резиденцией российских монархов, и Екатерининский в Царском Селе. Основательно 
перестроены петровские резиденции на берегу Финского залива — Стрельна и Петергоф. 
Строительство такого размаха не только привлекало в Россию мастеров из-за рубежа, но и 
способствовало развитию местных художественных кадров. Пышный, мажорный стиль 
полихромных построек Растрелли получил в истории архитектуры наименование 
елизаветинского барокко.
Императрица велела перевести из Ярославля в столицу труппу Фёдора Волкова и 30 августа 
(10 сентября) 1756 года подписала указ о создании императорского театра. Она вообще 
любила наряжать других.
 «В пьесах, разыгрываемых при дворе воспитанниками кадетских корпусов, женские роли 
раздавались молодым людям, и Елизавета придумывала для них костюмы. Так, в 1750 году 
она собственными руками одела кадета Свистунова, игравшего роль Оснельды в трагедии 
Сумарокова, а немного позднее появление Бекетова в роли фаворита объяснялось 
подобного же рода знакомством», — пишет Казимир Валишевский.





Причины войны:
Франция стремится к реваншу после проигрыша в войне за польское наследство 1733 – 1735 
гг. и направляет все дипломатические усилия на то, чтобы нейтрализовать Россию в войне за 
австрийское наследство (1741 – 1748 гг.). Русско-шведская война 1741 – 1743 гг. развивается в 
контексте общеевропейской войны за австрийское наследство (1741 – 1748 гг.). Швеция 
пытается вернуть территории, потерянные в период Северной войны 1700 – 1721 гг.

Повод к войне
Франция и Швеция надеются на династический переворот в России, который предполагает 
возможную смену внешнеполитического курса. В нарушение договора 1735 г. Россия 
прекращает поставки хлеба в Швецию, что приводит к голоду. Швеция формально обвиняет 
Россию во вмешательстве в ее внутренние дела, в притеснениях шведов в русских судах и в 
убийстве дипломатического курьера графа Малькольма Синклера. 28 июля 1741 г. Швеция 
объявляет войну России.

Цели России
Россия стремится сохранить завоевания Северной войны, передать шведский престол 
выгодной России персоне, продолжить активную европейскую политику в условиях войны за 
австрийское наследство.

Командование русской армией
Генерал-фельдмаршал граф Петр Петрович Ласси; генерал-аншеф Василий Яковлевич 
Левашов; генерал Яков Кейт.
Командование шведской армией
Генерал-аншеф Карл Эмиль Левенгаупт (Charles Emil Lewenhaupt); генерал-лейтенант Генрик 
Магнус фон Будденброк (Henrik Magnus von Buddenbrock); генерал-майор Карл Генрик 
Врангель (Carl Henrik Wrangel).



Территория военных действий
Южная Финляндия, Карелия, Балтийское море.
Периодизация русско-шведской войны 1741 – 1743 гг.

Кампания 1741 г.
В августе вторгшиеся на территорию шведской Финляндии русские войска нанесли 
поражение шведским войскам под Вильманстрандом. Спустя два месяца, в ноябре, шведская 
армия начала наступление в русской Карелии и остановилась под Выборгом. Известия о 
дворцовом перевороте в Санкт-Петербурге в пользу Елизаветы Петровны и отстранение от 
власти партии Брауншвейг-Люнсбургских 25 ноября привели к заключению перемирия.

Кампания 1742 г.
В марте военные действия возобновились. Императрица Елизавета I Петровна в своем 
манифесте предложила жителям княжества Финляндского независимость. К августу русские 
войска заняли всю Финляндию до Або. Русский флот блокировал финское побережье. 24 
августа шведская армия по условиям почетной капитуляции ушла в Швецию.

Кампания 1743 г.
Русский и шведский флот в течение весны и июня вели взаимное наблюдение, не вступая в 
бой. 17 июня было заключено перемирие.

Окончание русско-шведской войны 1741 – 1743 г.
7 августа 1743 г. в Або был подписан мирный договор, по которому подтверждался 
Ништадтский мирный договор 1721 г. К России отходил от Швеции Кюменигордский лен 
(губерния) с крепостью Нейшлот и городами Вильманстранд и Фредриксгамн, на шведский 
престол вступал, угодный в то время России принц Адольф-Фредрик (Adolf Fredrik). После 
заключения мира в Швецию по договоренности в октябре 1743 г. был направлен русский 
отряд (11 000 человек) во главе с генералом Яковом Кейтом для защиты ее границ от 
вторжения Дании и поддержания внутреннего порядка. В августе 1744 г. русские войска 
покинули Швецию.



Семилетняя война



В 1756—1763 годах шла англо-французская война за колонии. В войне участвовали две 
коалиции: Пруссия, Англия и Португалия против Франции, Испании, Австрии, Швеции и 
Саксонии с участием России.
В 1756 году Фридрих II без объявления войны напал на Саксонию. Летом того же года 
вынудил её капитулировать. 1 (12) сентября 1756 года Россия объявила войну Пруссии. В 
1757 году Фридрих разбил австрийские и французские войска и направил основные силы 
против России. Летом 1757 года русская армия под командованием Апраксина вступила в 
Восточную Пруссию. 19 августа русская армия была окружена у дер. Гросс-Егерсдорф и 
только при поддержке резервной бригады П. А. Румянцева вырвалась из окружения. 
Противник потерял 8 тыс. чел. и отступил. Апраксин не организовал преследования, и сам 
отступил в Курляндию. Елизавета, находившаяся в то время при смерти, после 
выздоровления его отстранила и отдала под следствие. Вместе с ним опале подвергся и 
закалённый во внешнеполитических интригах канцлер Бестужев.
Новым командующим был назначен В. В. Фермор. В начале 1758 года русские войска 
овладели Кёнигсбергом, затем — всей Восточной Пруссией, население которой даже 
присягнуло императрице. В августе 1758 года при деревне Цорндорф произошло кровавое 
сражение, не принёсшее победу ни одной из сторон. Фермор после этого вынужден был 
сдать командование.
Армию возглавил П. С. Салтыков. 1 (12) августа 1759 года 60-тысячная русская армия у 
деревни Кунерсдорф против 48 тысяч прусской армии дала генеральное сражение. Армия 
Фридриха II была уничтожена: осталось только 3 тысячи солдат. Салтыкова, который после 
Кунерсдорфского сражения получил звание фельдмаршала, впоследствии за медленное 
продвижение войск к Берлину отстраняют и назначают А. Б. Бутурлина.
28 сентября (9 октября) 1760 года произошло взятие Берлина; им ненадолго овладел корпус 
генерала Тотлебена, который захватил военные склады. Однако при приближении 
Фридриха корпус отступил. 



Петр III
      1761-1762

  Был внуком Петра I и  сестры 
Карла XII. До приезда в Россию 
Карл-Петр-Ульрих Голштейн-
Готторпский готовился занять 
шведский престол.   В 1762 г. Петр 
III выпустил Манифест о 
пожаловании "всему российскому 
благородному дворянству 
вольности и свободы", 
упразднявший обязательную 
службу дворян. За время  
правления издал  указы: об 
упразднении Тайной канцелярии, 
ввел в русской армии прусские 
порядки,  отказался от  участия  в 
Семилетней войне и всех  
завоеваний.



Стоит отметить, что образование будущего правителя 
огромной державы оставляло желать лучшего. Петр немного 
знал французский, основы латинской грамматики и 
лютеранский катехизис. Елизавета заставила наследника 
престола выучить русский язык и основы православной веры. 
Но, Петру не суждено было стать популярным и любимым в 
народе правителем. Открытые симпатии к врагу во время 
Семилетней войны не приветствовались. Даже когда их 
высказывал молодой правитель.
Вполне закономерно, что правление Петра 3 продлилось 
совсем не долго. Всего 7 месяцев. Но за это время император 
успел упразднить Тайную канцелярию, отменить 
обязательную воинскую повинность для дворян и разрешил 
раскольникам вернуться на родные земли. Но, даже эти меры 
не сделали его сколько-нибудь популярным. Молодой царь 
попытался переделать не только русскую армию на прусский 
манер, но и велел православным священникам одеваться на 
манер лютеран. Однако не это стало причиной единодушной 
нелюбви к Петру 3 в русском обществе, хоть и усугубило ее.



-18 февраля 1762 г.
«Манифест о вольности дворянской»;
-Увеличение оброка в 10 раз;
-Указ 1762 г о запрете покупки крестьян 
заводами;
-16 февраля 1762 г. Указ о 
секуляризации;
_В 1762 г. Основаны Артиллерийский и 
Инженерный шляхетский корпус.
«Спаситель Фридриха II Прусского»
Угроза «бироновщины « привела к 
перевороту.



После значительных военных успехов в сражениях Семилетней войны Петр 3 
вернул Фридриху 2 все завоеванные территории. Совсем не удивительно, что в 
заговоре против такого правителя принимали участие многие вельможи из 
близкого его окружения. Возглавила же заговор Екатерина Алексеевна, жена Петра 
3. Так же, в нем участвовали Орловы, Екатерина Дашкова, Разумовские и многие 
другие известные личности той эпохи. Полки, сыгравшие заметную роль в истории 
Российского государства, Измайловский и Семеновский, присягнули на верность 
Екатерине в 1762 г., после чего она в Казанском соборе была провозглашена 
самодержавной императрицей. Сенат и Синод принесли присягу сразу после этого.

Так бесславно окончилось правление Петра. Отрекшись, он был сослан и вскоре 
убит при молчаливом согласии жены. Это произошло 6 (17) июля 1762 г. Убийство 
Петра 3 повлекло за собой появление целой череды самозванцев. Самый 
известный самозванец объявивший себя Петром 3 – это, конечно, Емельян 
Пугачев. Но, историкам известно еще около 40 подобных случаев.



Выводы:
Петр I умышленно не дописал 

завещания. Кого он мог сделать своим 
приемником? Он не видел ни одной 

личности способной продолжить его 
политику. Поэтому, даже если бы он и 

назначил приемника, то в России 
прогрессивного развития не произошло 
бы.  Да и сами дворцовые перевороты 

1725-1762гг. – естественный ход  
развития России.



Домашнее задание:

Сравните положение социальных 
групп в период царствования Петра 
Великого и в период Дворцовых 
переворотов. Укажите, что было общим 
(не менее трех общих характеристик), а 
что различным (не менее двух 
различий). 

Заполните таблицу, запишите и 
выучите  новые понятия.

 


