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Россия в эпоху дворцовых 
переворотов



⚫Царствование императрицы 
Екатерины Первой

⚫Император Петр Второй: основные 
мероприятия

⚫Императрица Анна Иоанновна
⚫Императрица Елизавета Петровна 

Вопросы к семинарскому 
занятию



Портрет  императрицы



В Мариенбурге Шереметев захватил 400 жителей. 
Когда пастор Глюк в сопровождении своей челяди 
пришёл ходатайствовать о судьбе 
жителей, Шереметев приметил служанку Марту Крузе 
и силой взял её к себе в любовницы. Через короткое 
время примерно в августе 1703 года её хозяином стал 
князь Меншиков, друг и соратник Петра I. Шереметев 
отправил пастора Глюка и всех жителей крепости 
Мариенбург в Москву, Марту же оставил себе. 
Меншиков, забрав Марту у пожилого фельдмаршала 
несколько месяцев спустя, сильно рассорился с 
Шереметевым.

Пленница русской армии 



«Так обстояли дела, когда царь, проезжая на почтовых 
из Петербурга, который назывался тогда 
Ниеншанцем, или Нотебургом, в Ливонию, чтобы 
ехать дальше, остановился у своего фаворита 
Меншикова, где и заметил Екатерину в числе слуг, 
которые прислуживали за столом. Он спросил, откуда 
она и как тот её приобрел. И, поговорив тихо на ухо с 
этим фаворитом, который ответил ему лишь кивком 
головы, он долго смотрел на Екатерину и, 
поддразнивая её, сказал, что она умная, а закончил 
свою шутливую речь тем, что велел ей, когда она 
пойдет спать, отнести свечу в его комнату. Это был 
приказ, сказанный в шутливом тоне, но не терпящий 
никаких возражений. 

Первая встреча с императором



Меншиков принял это как должное, и красавица, 
преданная своему хозяину, провела ночь в комнате 
царя… На следующий день царь уезжал утром, 
чтобы продолжить свой путь. Он возвратил 
своему фавориту то, что тот ему одолжил. Об 
удовлетворении царя, которое он получил от 
своей ночной беседы с Екатериной, нельзя судить 
по той щедрости, которую он проявил. Она 
ограничилась лишь одним дукатом, что равно по 
стоимости половине одного луидора (10 франков), 
который он сунул по-военному ей в руку при 
расставании».

Продолжение описания …



Весной 1711 года Пётр, привязавшись к обаятельной и лёгкой 
нравом бывшей служанке, повелел считать Екатерину своей 
женой и взял её в несчастливый для русской 
армии Прутский поход. Датский посланник Юст Юль со 
слов царевен (племянниц Петра I) так записал эту историю:

«Вечером незадолго перед своим отъездом царь позвал их, 
сестру свою Наталью Алексеевну в один дом в 
Преображенскую слободу. Там он взял за руку и поставил 
перед ними свою любовницу Екатерину Алексеевну. На 
будущее, сказал царь, они должны считать её законною его 
женой и русскою царицей. Так как сейчас ввиду 
безотлагательной необходимости ехать в армию он 
обвенчаться с нею не может, то увозит её с собою, чтобы 
совершить это при случае в более свободное время». 

Участница Прутского похода



В Молдавии в июле 1711 года 190 тысяч турок и 
крымских татар прижали 38-тысячную русскую 
армию к реке, полностью окружив 
многочисленной конницей. Екатерина 
отправилась в дальний поход, будучи на 7-м месяце 
беременности. По широко известной легенде она 
сняла все свои украшения, чтобы отдать их на 
подкуп турецкому командующему. Пётр I смог 
заключить Прутский мир и, пожертвовав русскими 
завоеваниями на юге, вывести армию из 
окружения. 

Жертвует свои украшения



Осенью 1724 Пётр I заподозрил императрицу в 
супружеской неверности с её камергером Монсом, 
которого казнил по другому поводу. Он перестал с 
ней говорить, доступ к нему был ей запрещен. 
Только раз, по просьбе его дочери Елизаветы Пётр 
согласился отобедать с Екатериной, бывшей его 
неразлучной подругой в течение 20 лет. Только при 
смерти Пётр примирился с женой. В 
январе 1725 Екатерина проводила всё время у 
постели умирающего государя, он скончался на её 
руках.

Уличена в супружеской измене



⚫ Манифестом от 15 ноября 1723 года Пётр 
объявил о будущей коронации Екатерины в 
знак особых её заслуг.

⚫ 7 (18) мая 1724 Пётр короновал Екатерину 
императрицей в Успенском соборе. Это была 
вторая на Руси коронация женщины-супруги 
государя (после коронации Марины 
Мнишек Лжедмитрием I в 1605 г.).

Объявлена  императрицей



Еще один портрет



Граф Толстой, генерал-прокурор Ягужинский, канцлер 
граф Головкин и Меншиков во главе служивой знати не 
могли надеяться на сохранение полученной от Петра 
I власти при Петре Алексеевиче; с другой стороны, 
коронация императрицы могла быть истолкована как 
косвенное указание Петра на наследницу. Когда 
Екатерина увидела, что больше нет надежды на 
выздоровление мужа, то 
поручила Меншикову и Толстому действовать в пользу 
своих прав. Гвардия была предана до обожания 
умирающему императору; эту привязанность она 
переносила и на Екатерину.

Мощная  поддержка  знати



На заседание Сената явились офицеры гвардии 
из Преображенского полка, вышибив дверь в комнату. 
Они откровенно заявили, что разобьют головы старым 
боярам, если те пойдут против их матери Екатерины. 
Вдруг раздался с площади барабанный бой: оказалось, 
что перед дворцом выстроены под ружьем оба 
гвардейских полка. Князь фельдмаршал Репнин, 
президент военной коллегии, сердито спросил: «Кто 
смел без моего ведома привести сюда полки? Разве я не 
фельдмаршал?». Бутурлин, командир Семеновского 
полка, отвечал Репнину, что полки призвал он по воле 
императрицы, которой все подданные обязаны 
повиноваться, «не исключая и тебя», добавил он 
внушительно.

Откровенный  шантаж



Благодаря поддержке гвардейских полков удалось 
убедить всех противников Екатерины отдать ей 
свой голос. Сенат «единодушно» возвел её на 
престол, назвав «всепресветлейшей, державнейшей 
великой государыней императрицей Екатериной 
Алексеевной, самодержицей всероссийской» и в 
оправдании объявив об истолкованной Сенатом 
воле покойного государя. Народ был очень удивлен 
восшествием в первый раз в российской истории 
на престол женщины, однако волнений не было.

Сенат возводит ее на престол



Фактическую власть в царствовании Екатерины 
сосредоточил князь и фельдмаршал Меншиков, а 
также Верховный Тайный Совет. Екатерина же 
была полностью удовлетворена ролью первой 
хозяйки Царского села, полагаясь в вопросах 
управления государством на своих советников. Её 
интересовали лишь дела флота — любовь Петра к 
морю коснулась и её.

Вельможи хотели управлять при женщине и теперь 
действительно добились своего.

Вельможи  добились  своего



По инициативе графа П. А. Толстого в феврале 1726 
года был создан новый орган государственной 
власти, Верховный Тайный Совет, где узкий круг 
главных сановников мог управлять Российской 
империей под формальным председательством 
полуграмотной императрицы. В Совет вошли 
генерал-фельдмаршал князь Меншиков, генерал-
адмирал граф Апраксин, канцлер граф Головкин, 
граф Толстой, князь Голицын, вице-канцлер 
барон Остерман. Из шести членов нового 
учреждения только князь Д. М. Голицын был 
выходец из родовитых вельмож.

Верховный Тайный совет



Деятельность екатерининского правительства 
ограничивалась в основном мелкими вопросами, в то 
время как процветали казнокрадство, произвол и 
злоупотребления. Ни о каких реформах и 
преобразованиях речи не было, внутри Совета шла 
борьба за власть.

Несмотря на это, простой народ любил императрицу за 
то, что она сострадала несчастным и охотно помогала 
им. В её передних постоянно толпились солдаты, 
матросы и ремесленники. Одни искали помощи, 
другие просили царицу быть у них кумой. Она никому 
не отказывала и обыкновенно дарила каждому своему 
крестнику несколько червонцев.

В основном мелкие вопросы



Ее портрет на рубле серебром



В годы правления Екатерины I 
была открыта Академия наук, 
организована экспедиция В. 
Беринга, учреждён орден 
Святого Александра 
Невского.

Важные начинания



Почтовая марка с орденом и 
Академией



Одним из великих начинаний царя Петра I стало научное 
изучение географии России и сопредельных 
территорий — в первую очередь, инструментальные 
съёмки и составление «генеральных карт».

Уже перед самой смертью Пётр направляет на Дальний 
Восток очередную экспедицию, возглавит которую 
Витус Беринг. По секретной инструкции российского 
императора, Берингу поручено построить два корабля, 
направиться вдоль побережья, попробовать отыскать 
перешеек или пролив между Азией и Северной 
Америкой, а затем спуститься вдоль 
североамериканского побережья на юг.

Экспедиция Беринга



Карта плаваний Беринга



Первая Камчатская экспедиция добиралась 
из Петербурга до Охотска два года, с января 1725 по 
январь 1727 года — через Сибирь, на лошадях, пешком, 
на речных судах. Перезимовав здесь, экспедиция 
переправила снаряжение на лодках и собачьих 
упряжках к устью реки Камчатка на восточном 
побережье полуострова, где к лету 1728 года было 
закончено строительство бота «Св. Гавриил». В июле-
августе 1728 года судно поднялось на север, а затем — на 
северо-восток вдоль материка. В ходе плавания были 
нанесены на карту Карагинский залив с 
островом, залив Креста, бухта 
Провидения, Анадырский залив и остров Святого 
Лаврентия.

Экспедиция едет через Сибирь



Памятная медаль в честь 
экспедиции



В 1729 году Беринг обогнул Камчатку с юга, 
выявив Камчатский залив и Авачинскую губу, и через 
Охотск и всю Россию вернулся назад в Петербург.

Таким образом, за два года экспедиция Беринга — первая 
в России морская научная экспедиция — произвела 
инструментальную съёмку западного побережья моря, 
которому впоследствии будет присвоено имя 
первооткрывателя, на протяжении более чем 3500 км. 
Беринг завершил открытие северо-восточного 
побережья Азии, а картой, составленной им совместно 
с подчинёнными, как отмечают специалисты, позднее 
пользовались все западноевропейские картографы при 
изображении северо-востока Азии.

Беринг обогнул Камчатку



Отважный мореплаватель



Вернувшись в Петербург в 1730 году из Первой 
Камчатской экспедиции, Витус Беринг представил 
докладные записки, в которых высказал уверенность в 
сравнительной близости Америки к Камчатке и в 
целесообразности завязывания торговли с жителями 
Америки. Дважды проехав через всю Сибирь, он был 
убеждён в том, что здесь можно добывать железную 
руду, соль и выращивать хлеб. Беринг выдвинул 
дальнейшие планы исследования северо-восточного 
побережья российской Азии, разведки морского пути к 
устью Амура и Японским островам — а также к 
американскому континенту.

Вторая экспедиция



Реконструкция по черепу



В 1733 году Берингу было поручено возглавить 
Вторую Камчатскую экспедицию. Витус Беринг и 
Алексей Чириков должны были пересечь Сибирь и 
от Камчатки направиться к Северной Америке для 
исследования её побережья. Мартыну Шпанбергу 
поручалось завершить картографирование 
Курильских островов и найти морской путь к 
Японии. Одновременно несколько отрядов 
должны были нанести на карты северное и северо-
восточное побережье России от Печоры до 
Чукотки.

Вновь далекая дорога



Лишь осенью 1740 года два пакетбота, «Святой Пётр» 
и «Святой Павел», вышли из Охотска к восточному 
побережью Камчатки. Здесь в районе Авачинской 
губы экспедиция перезимовала в бухте, названной 
Петропавловской в честь судов экспедиции. Здесь 
было заложено поселение, с которого начала свою 
историю столица Камчатки — город 
Петропавловск-Камчатский.

Святой Петр и Святой Павел в море



Мы все знаем, где находится Берингов 
пролив



4 июня 1741 — в год, когда Витусу Берингу исполнялось 
уже 60 лет — «Св. Пётр» под командованием В.Беринга 
и «Св. Павел» (А.Чириков) вышли к северо-западным 
берегам Америки. 20 июня в условиях шторма и густого 
тумана суда потеряли друг друга. После нескольких 
дней бесплодных попыток соединиться 
мореплавателям пришлось продолжать путь уже 
поодиночке. «Святой Петр» под командованием В. 
Беринга пошел на восток и 16 июля 1741 года (на один 
день позже «Святого Павла» и третьим из русских 
кораблей) на широте 58°14' достиг берега Северной 
Америки в районе горы Св. Ильи.

Достигли Северной Америки



Российские корабли у берегов 
Аляски



Еще одна картина на ту же тему



5 ноября пакетбот зашел для пополнения запасов 
воды на остров, впоследствии названный островом 
Беринга, где 28 ноября сильным ветром был 
выброшен на берег. В тяжелых условиях 
вынужденной зимовки от цинги умерли 19 человек, 
а 8 декабря скончался и Витус Беринг. 
Командование принял штурман поручик Свен 
Ваксель. Весной 1742 года 46 оставшихся (из 75) 
членов экипажа сумели построить из обломков 
пакетбота гукор (также названный «Св. Петром») и 
в августе 1742 года, преодолев 250 км, 
достигли Авачинской губы.

Скончался на острове Беринга



Медаль в честь Беринга



Екатерина I правила недолго. Балы, празднества, 
застолья и кутежи, следовавшие непрерывной 
чередой, подорвали её здоровье, и с 10 апреля 1727 
года императрица слегла. Кашель, прежде слабый, 
стал усиливаться, обнаружилась лихорадка, 
больная стала ослабевать день ото дня, явились 
признаки повреждения лёгкого. Царица 
скончалась от осложнений абсцесса лёгкого. По 
другой маловероятной версии, смерть наступила 
от жесточайшего приступа ревматизма.
Правительству пришлось срочно решать вопрос о 
престолонаследии.

Ее смерть оказалась внезапной



Прощаемся с Екатериной 
Первой



Когда императрица опасно занемогла, для решения 
вопроса о преемнике во дворце собрались члены 
высших правительственных учреждений: Верховного 
Тайного Совета, Сената и Синода. Приглашены были и 
гвардейские офицеры. Верховное совещание 
решительно настояло на назначении наследником 
малолетнего внука Петра  — Петра Алексеевича. Перед 
самой смертью спешно было 
составлено Бассевичем завещание, 
подписанное Елизаветой вместо немощной матери-
императрицы. Согласно завещанию престол 
наследовал внук Петра I, Петр Алексеевич.

Наследником объявлен внук Петра



Петр Второй, внук Петра 
Первого



Внук Петра I, сын царевича Алексея Петровича и 
немецкой принцессы Софии-Шарлотты Брауншвейг-
Вольфенбюттельской, последний представитель 
рода Романовых по прямой мужской линии.

Вступил на престол 6 (17) мая 1727 года, когда ему было 
всего одиннадцать лет, и умер в 14 лет от оспы. Пётр не 
успел проявить интереса к государственным делам и 
самостоятельно фактически не правил. Реальная власть 
в государстве находилась в руках Верховного тайного 
совета и в особенности фаворитов юного императора, 
сначала А. Д. Меншикова, после его 
свержения — Долгоруковых.

На  престоле  с  одиннадцати  
лет



Камзол Петра Второго



Время регентства Меншикова мало чем отличалось 
от царствования Екатерины I, так как фактический 
правитель страны остался тот же, только набрав 
бо́льшую силу. После его падения к власти пришли 
Долгоруковы, и ситуация изменилась коренным 
образом. Последние годы правления Петра II 
некоторые историки склонны считать «боярским 
царством»: многое из того, что появилось при 
Петре I, пришло в упадок, старые порядки стали 
восстанавливаться. 

Восстановление  старины



Юный царевич 



Укреплялась боярская аристократия, а «птенцы 
гнезда Петрова» отошли на второй план. Со 
стороны духовенства были попытки 
восстановления патриаршества. Пришли в упадок 
армия и в особенности флот, процветали 
коррупция и казнокрадство. Столица была 
перенесена из Санкт-Петербурга в Москву. Итогом 
царствования Петра II стало усиление влияния 
Верховного тайного совета, в который входили в 
основном старые бояре (из восьми мест в совете 
пять принадлежало Долгоруковым и Голицыным).

Укрепление боярской аристократии



Меншиков повёл борьбу против всех тех, кого 
посчитал опасным в смысле престолонаследия. 
Дочь Петра I Анна Петровна была вынуждена с 
мужем покинуть Россию. Анне Иоановне, дочери 
царя Иоанна (старшего брата Петра I и 
соправителя до 1696 года), запретили приехать 
из Митавы, чтобы поздравить племянника с 
восхождением на престол. Барон Шафиров, 
президент Коммерц-коллегии, давний враг 
Меншикова, был удалён в Архангельск, якобы «для 
устройства китоловной компании».

Меншиков против всех 



Стараясь упрочить влияние на императора, 
Меншиков перевёз его 17 мая в свой дом на 
Васильевский остров. 25 мая произошло обручение 
11-летнего Петра II с 16-летней княжною Марией, 
дочерью Меншикова. Она получила титул «Её 
императорское высочество» и годовое содержание 
в 34 тыс. рублей. Хотя Пётр был любезен по 
отношению к ней и её отцу, в своих письмах того 
времени называл её «фарфоровой куклой».

Обручение с Марией



Развлечения в стиле Ивана 
Грозного



Вдобавок к этому летом 1727 года Меншиков заболел. Через 
пять-шесть недель организм справился с болезнью, но за то 
время, что он отсутствовал при дворе, противники 
Меншикова извлекли протоколы допросов царевича 
Алексея, отца императора, в которых участвовал Меншиков, 
и ознакомили с ними государя. 6 сентября по приказанию 
Верховного Тайного Совета все вещи императора были 
перенесены из меншиковского дома в Летний дворец. 7 
сентября Пётр по своём прибытии с охоты 
в Петербург послал объявить гвардии, чтобы она слушалась 
только его приказаний. 8 сентября Меншиков был обвинён в 
государственной измене, хищении казны и вместе со всей 
семьёй (включая Марию) сослан в 
город Берёзов Тобольского края. Мало кто огорчился по 
этому поводу.

Падение Меншикова 



Меншиков в ссылке



После падения Меншикова Евдокия Лопухина стала 
называть себя царицей. Бабушка императора призывала 
его приехать в Москву, однако знать боялась, что если 
Пётр приедет в Москву, то Лопухина будет освобождена 
и станет правительницей. Несмотря на это, в конце 1727 
года начались приготовления к переезду двора в 
Москву для предстоящей коронации по образцу 
русских царей.

В начале января император со своим двором выехал из 
Петербурга, но по пути Пётр заболел и был вынужден 
провести две недели в Твери. На некоторое время Пётр 
остановился под Москвой для подготовки к 
торжественному въезду. Он состоялся 4 февраля 1728 
года.

Двор переезжает в Москву



Пребывание Петра II в Москве началось с коронации 
в Успенском соборе Московского 
Кремля (25 февраля (8 марта) 1728). Это была 
первая коронация императора в России, во многом 
задавшая образец для дальнейших. Как и все 
последующие императоры, Пётр II (по специально 
составленной в Верховном тайном совете справке) 
при коронации причащался в алтаре, не доходя до 
престола, по чину священнослужителей (из чаши); 
чашу со Святыми дарами ему подал архиепископ 
Новгородский Феофан Прокопович.

Коронация Петра Второго



Еще один портрет Петра II



В московский период жизни Пётр II в основном 
развлекался, предоставив вести государственные дела 
князьям Долгоруким. 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. 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.

Возвышение Долгоруких



Екатерина Долгорукая, вторая 
невеста



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. 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».

Армия и флот разрушаются 



Андрея Остермана прошу 
запомнить



В то время очень часто совершались разбойные 
нападения. Так, например, в Алаторском уезде 
разбойники сожгли село князя Куракина и убили 
приказчика, сожжено было две церкви и больше 
200 дворов. Писали, что пострадало не одно это 
село и разбойники стоят близ Алатыря в большом 
количестве с оружием и пушками и хвалятся, что 
возьмут и разорят город, где гарнизона нет, и для 
поимки воров послать некого. Подобное 
происходило также в районе Пензы и Нижнем 
Поволжье.

Разбой процветает



В праздник Богоявления 6 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. Опасаясь 
смерти покровителя, Иван Долгоруков задумал спасти 
положение своих родственников и возвести на престол свою 
сестру. Он пошёл на крайнюю меру, подделав завещание 
императора.  Долгоруков умел копировать почерк Петра, чем 
развлекал того в детстве. После смерти Петра Иван 
Долгоруков выскочил на улицу, выхватил шпагу и 
прокричал: «Да здравствует императрица Екатерина 
Вторая Алексеевна!». Он тут же был арестован и вместе с 
семьёй и княжной Екатериной отправлен в пожизненную 
ссылку в Сибирь.

Император  опасно  болен



В первом часу ночи с 18 на 19 (30) января 1730 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.

Последним из российских правителей Пётр II был 
похоронен в Архангельском соборе Московского 
Кремля.

Смерть  царя



Здесь похоронен Петр Второй



«Благочестивейший и самодержавнейший государь 
Пётр Вторый император Всероссийский. Рождён в 
лето 1715 октября 12, прародительское владение 
приемши 1727 году 7 маия венчанный и помазанный 
1728 году февраля 25 дня. Великих благ чаянием 
подданных своих вкратце обнадежив, изволением 
Божиим к вечному царствию преселися в лето 1730 
иануария 18. Разсыпася радость сердец наших, 
обратися в плач лик наш, спаде венец с главы 
нашея, горе нам, яко согрешихом»

Эпитафия на могиле Петра Второго



Императрица  Анна Иоанновна



⚫ Члены Совета толковали о следующих кандидатах: 
царевне Елизавете (дочери Петра I), царице-
бабке Лопухиной (1-й жене Петра I), герцоге голштинском 
(был женат на дочери Петра I Анне), 
княжне Долгорукой (была обручена с Петром II). Екатерина 
I в своём завещании назвала Елизавету наследницей трона в 
случае смерти Петра II бездетным, однако об этом не 
вспоминали. Елизавета отпугивала старых вельмож своей 
молодостью и непредсказуемостью, также родовитая знать 
вообще недолюбливала детей Петра I от бывшей служанки и 
иностранки Екатерины Алексеевны.

⚫ Затем по предложению князя Голицына решили обратиться 
к старшей линии царя Иоанна Алексеевича, бывшего до 1696 
года номинальным соправителем Петра I.

Решение вопроса о правителе



Отвергнув замужнюю старшую дочь царя Иоанна 
Алексеевича, Екатерину, 7 членов Совета выбрали на 
царство к 8 часам утра его младшую дочь Анну 
Иоанновну, которая уже 19 лет жила в Курляндии и не 
имела в России фаворитов и партий, а значит, устроила 
всех. Анна казалась вельможам послушной и 
управляемой, не склонной к деспотизму. Пользуясь 
ситуацией, верховники решили ограничить 
самодержавную власть в свою пользу, потребовав от 
Анны подписания определённых условий, так 
называемых «Кондиций». Согласно «Кондициям» 
реальная власть в России переходила к Верховному 
тайному совету, а роль монарха сводилась к 
представительским функциям.

Анна казалась послушной и управляемой



⚫ 28 января (8 февраля) Анна подписала «Кондиции», 
согласно которым без Верховного тайного совета она не 
могла объявлять войну или заключать мир, вводить новые 
подати и налоги, расходовать казну по своему усмотрению, 
производить в чины выше полковника, жаловать вотчины, 
без суда лишать дворянина жизни и имущества, вступать в 
брак, назначать наследника престола.

⚫ 15 (26) февраля Анна Иоанновна торжественно въехала в 
Москву, где войска и высшие чины государства в Успенском 
соборе присягнули государыне. В новой по форме присяге 
некоторые прежние выражения, означавшие самодержавие, 
были исключены, однако не было и выражений, которые бы 
означали новую форму правления, и, главное, не было 
упомянуто о правах Верховного тайного совета и о 
подтвержденных императрицей условиях. Перемена 
состояла в том, что присягали государыне и отечеству.

Подписала кондиции



Корона   Анны  Иоанновны



⚫ Борьба двух партий по отношению к новому 
государственному устройству продолжилась. 
Верховники стремились убедить Анну подтвердить 
их новые полномочия. Сторонники самодержавия 
(Остерман, Феофан 
Прокопович, П. И. Ягужинский, А. Д. Кантемир) и 
широкие круги дворянства желали пересмотра 
подписанных в Митаве «Кондиций». Брожение 
происходило прежде всего от недовольства 
усилением узкой группы членов Верховного 
тайного совета.

Борьба вокруг кондиций 
продолжалась



Монета  с  изображением  Анны 
Иоанновны



25 февраля (7 марта) большая группа дворянства (по 
разным сведениям от 150 до 800 человек), в числе 
которых было много гвардейских офицеров, явилась во 
дворец и подала челобитную Анне Иоанновне. В 
челобитной выражалась просьба императрице 
совместно с дворянством заново рассмотреть форму 
правления, которая была бы угодна всему народу. Анна 
колебалась, но её сестра Екатерина решительно 
заставила императрицу подписать челобитную. 
Представители дворянства недолго совещались и в 4 
часа дня подали новую челобитную, в которой просили 
императрицу принять полное самодержавие, а пункты 
«Кондиций» уничтожить.

Просьба пересмотреть форму 
правления



Разорванные кондиции



Что значит порвать кондиции? 



Придя к власти, Анна распустила Верховный тайный 
совет, заменив его в следующем году Кабинетом 
Министров, в состав которого 
вошли А. И. Остерман, Г. И. Головкин, А.М. 
Черкасский. Первый год своего правления Анна 
старалась аккуратно присутствовать на заседаниях 
Кабинета, но потом совершенно охладела к делам и 
уже в 1732 году бывала здесь лишь дважды. 
Постепенно Кабинет приобрёл новые функции, в 
том числе право издавать законы и указы, что 
делало его очень похожим на Верховный тайный 
совет.

Создание Кабинета Министров



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»

Флот приводится в боевую 
готовность



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. 

Архангельску – особое значение



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.

Постепенно его значение растет



В 1730 году учреждена была 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.

Создание 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 
года; двум другим Долгоруким отрубили голову. Глава 
рода, князь Алексей Григорьевич Долгорукий, ещё 
ранее умер в ссылке в 1734. Волынского за дурные 
отзывы об императрице приговорили летом 1740 года к 
посажению на кол, но потом вырезали язык и просто 
отрубили голову.

Число казненных – свыше 1000



Приговорённому к колесованию железным ломом 
или колесом ломали все крупные кости тела, затем 
его привязывали к большому колесу, и 
устанавливали колесо на шест. Приговорённый 
оказывался лицом вверх, смотря на небо, и умирал 
так от шока и обезвоживания, часто довольно 
долго. Страдания умирающего усугубляли 
клевавшие его птицы. Иногда вместо колеса 
использовали просто деревянную раму или крест 
из брёвен.

В чем суть колесования?



Простое изображение



С вступлением на престол Анны Иоанновны, 
наградившей Остермана графским достоинством 
(1730), для него открывается обширнейшее поприще 
деятельности. Будучи главным и единственным 
вершителем дел внешних, он являлся для Бирона и 
лучшим советником во всех серьёзных делах по 
внутреннему управлению. По мысли Остермана был 
учреждён кабинет министров, в котором вся 
инициатива принадлежала ему и его мнения почти 
всегда одерживали верх. 

Андрей Остерман – забытый 
деятель



Портрет Остермана



Остерману всецело следует приписать тогдашние 
действия кабинета: сокращение дворянской 
службы, уменьшение податей, меры к развитию 
торговли, промышленности и грамотности, 
улучшение судебной и финансовой частей и 
многое другое. Им же были улажены вопросы 
голштинский и персидский и заключены 
торговые договоры с Англией и Голландией. Он 
был против разорительной войны с турками, 
закончившейся заключённым им Белградским 
миром.

Мероприятия Остермана



Медаль в память о заслугах 
Остермана



Эрнст Иога́нн Биро́н (нем. Ernst Johann 
von Biron; 23 ноября 1690 — 28 декабря 
1772 года) — фаворит русской 
императрицы Анны 
Иоанновны, регент Российской 
империи в октябре-ноябре 1740 года, 
граф Священной Римской империи (с 
1730), герцог Курляндии и Семигалии с 
1737. В 1740-61 гг. в ссылке.

Краткая биография Бирона



Эрнст Бирон



Рассказы о страшном корыстолюбии Бирона 
основаны главным образом на голословном 
уверении историка Болтина, что Бирон забрал себе 
недоимки на многие миллионы рублей, а 
государство вконец разорил. Точно так же не 
доказано и выставленное Татищевым обвинение, 
что Бирон при помощи своего клиента Шемберга 
эксплуатировал в свою пользу лучшие русские 
горные заводы и другие промыслы. Но имеются 
несомненные доказательства того, что он 
неоднократно отклонял от себя крупные денежные 
подарки, очень обычные для того времени. 

Злой гений России?



Еще один портрет Бирона



У него было две страсти: одна, весьма благородная, — к 
лошадям и верховой езде… Герцог убедил ея величество 
сделать большие издержки на устройство конских 
заводов в России, где был недостаток в лошадях. 
Племенные жеребцы для заводов доставлялись из 
Испании, Англии, Неаполя, Германии, Персии, Турции 
и Аравии. Было бы желательно, чтобы эти 
великолепные заводы поддерживались и после него. 
Вторая страсть его была — игра. Он не мог провести ни 
одного дня без карт и играл вообще в большую игру, 
находя в этом свои выгоды, что ставило часто в весьма 
затруднительное положение тех, кого он выбирал 
своими партнёрами. Он был довольно красивой 
наружности, вкрадчив и очень предан императрице, 
которую никогда не покидал

Главные увлечения Бирона



Замечательный такой жеребчик



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.

Императрица развлекалась как 
могла



Придворные развлечения



⚫ 5 (16) октября 1740 года Анна Иоанновна села обедать с Бироном. 
Вдруг ей стало дурно, она упала без чувств. Болезнь признали 
опасной. Среди высших сановников начались совещания. Вопрос о 
престолонаследии был давно решён, своим преемником 
императрица назвала двухмесячного ребёнка, Иоанна 
Антоновича. Оставалось решить, кто будет регентом до его 
совершеннолетия, и Бирон смог собрать голоса в свою пользу.

⚫ 16 (27) октября с больной императрицей сделался припадок, 
предвещавший скорую кончину. Анна Иоанновна приказала 
позвать Остермана и Бирона. В их присутствии она подписала обе 
бумаги — о наследстве после неё Иоанна Антоновича и о 
регентстве Бирона.

⚫ В 9 часов вечера 17 (28) октября 1740 года Анна Иоанновна 
скончалась на 48-м году жизни. Врачи причиной смерти 
объявили подагру в соединении с мочекаменной болезнью. 
Похоронили её в Петропавловском соборе в Петербурге.

Развлечения закончились плохо



Сделавшись регентом после смерти императрицы Анны в 
силу её завещания (в октябре 1740), Бирон искал 
популярности среди русского общества и стал 
добросовестно заниматься делами. Не любивший 
его французский посланник Шетарди пишет: «Он 
непрерывно занят тем, что может его сделать угодным 
народу; последний много терпел от затруднений и 
медлительности, которыми отличалось ведение 
здешних дел; для того чтобы сократить срок 
делопроизводства, Бирон отправился третьего дня в 
сенат, оставался там по крайней мере четыре часа и 
будет туда являться отныне каждый четверг». И 
действительно, первые меры регента отличались, как 
отмечает и С. М. Соловьёв, гуманностью.

Бирон становится регентом



Дворец Бирона



Однако с самого начала его правления между ним и 
родителями императора Иоанна Антоновича начались 
недоразумения. Был открыт заговор, имевший целью 
устранить регента и поставить на его место принца 
Брауншвейгского или его супругу. Не подлежало 
сомнению, что принц имел связи с заговорщиками. 
Бирон апеллировал к собранию кабинета, сената и 
генералитета, которое единогласно стало на его 
сторону. Отцу императора пришлось публично 
выслушать крайне резкое замечание от начальника 
Тайной канцелярии А. И. Ушакова. Между тем матери 
императора, Анне Леопольдовне, предложил свои 
услуги старый фельдмаршал граф Христофор Миних, 
который арестовал в ночь на 9 ноября 1740 года герцога 
Курляндского вместе с его женой.

Сложности во 
взаимоотношениях



Главные обвинения против Бирона были 
выставлены следующие: «захват» регентства, 
«небрежение» о здоровье покойной государыни, 
желание удалить царскую фамилию из России с 
целью завладеть престолом и притеснения 
русских. 18 апреля 1741 года был обнародован 
манифест «о винах бывшего герцога 
Курляндского». Он был приговорён к смертной 
казни четвертованием, но манифестом был 
помилован, и казнь была заменена ему вечной 
ссылкой в Пелым, за три тысячи верст от 
Петербурга. Он впал в мрачное настроение духа и 
стал готовиться к смерти.

Ссылка в Пелым



В 1740 году родила сына Ивана, наследника 
престола. В том же году по 
низложении регента Бирона объявила 
себя правительницей при младенце-
императоре Иоанне VI. При ней 
государственными делами 
заведовал Миних, потом Остерман 
и Головкин.

Приход к власти Анны 
Леопольдовны



Формально царствовал первый год своей жизни при 
регентстве сперва Бирона, а затем собственной 
матери Анны Леопольдовны. Император-младенец 
был свергнут Елизаветой Петровной, провёл почти 
всю жизнь в заключении в тюрьмах, в одиночных 
камерах и уже в царствование Екатерины II был 
убит охраной в 23-летнем возрасте при попытке его 
освободить.

Император-младенец царствовал недолго



Его трогательный портрет



Родился он в самом конце царствования Анны 
Иоанновны, поэтому вопрос о том, кого 
назначить регентом, долго мучил и находившуюся 
при смерти императрицу. Анна Иоанновна хотела 
оставить трон за потомками своего отца Ивана V и 
очень беспокоилась, как бы он не перешёл в 
будущем к потомкам Петра I. Поэтому в завещании 
она оговорила, что наследником является Иоанн 
Антонович, а в случае его смерти — другие дети 
Анны Леопольдовны в порядке старшинства, если 
они родятся.

Раздумья Анны Иоанновны



Через две недели после воцарения младенца в стране 
произошёл переворот 25 ноября, в результате 
которого гвардейцы, возглавляемые 
фельдмаршалом Минихом, арестовали Бирона и 
отстранили его от власти. Новым регентом была 
объявлена Анна Леопольдовна, мать императора. 
Неспособная управлять страной и живущая в 
иллюзиях Анна постепенно передала всю свою 
власть Миниху, а после ею завладел Остерман, 
отправивший фельдмаршала в отставку. 

Новый регент Анна 
Леопольдовна



Анна Леопольдовна



В конце 1741 года Анна была свергнута в 
результате военного переворота, приведшего на 
престол Елизавету Петровну. О планах 
заговорщиков правительницу не раз 
информировали, однако она не придавала этим 
сообщениям значения, всецело полагаясь на 
дружеское расположение «сестрицы» Елизаветы и 
занимаясь подготовкой к свадьбе Линара со своей 
подругой Юлией Менгден.

Военный переворот



Последние пять лет своей жизни бывшая 
правительница содержалась под стражей 
в Дюнамюнде и Раненбурге, а потом в Холмогорах, 
где родила ещё двух сыновей и дочь. Умерла в 
заточении 8 (19) марта 1746 года, по официальной 
версии от «огневицы», после пятых родов. Её тело 
было перевезено в столицу и торжественно 
погребено в Благовещенской церкви Александро-
Невской лавры

Умерла в Холмогорах



Простое надгробие



⚫ 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 
XII. Император 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.

Рождение Елизаветы



Юная Елизавета в образе Флоры



Воспитание цесаревны не могло быть особенно удачным, 
тем более что мать её была совершенно безграмотна. 
Но у Елизаветы были большие способности. Под 
руководством учёного еврея Веселовского она 
основательно изучила французский язык и выработала 
красивый почерк. Именно с Елизаветы принято 
начинать отсчёт русской галломании. Причина того, 
что обучение велось по-французски, заключалась в 
желании родителей выдать Елизавету за её 
ровесника Людовика XV либо за юного герцога 
Орлеанского. К 16-ти годам Елизавета Петровна 
говорила на французском как на своём родном. Однако 
на предложения Петра породниться с 
французскими Бурбонами те отвечали вежливым, но 
решительным отказом.

Воспитание цесаревны



Во всём остальном обучение Елизаветы 
было малообременительным, 
приличного систематического 
образования она так никогда и не 
получила. Сама цесаревна, впрочем, и не 
думала восполнять пробелы своего 
воспитания. Она никогда не читала, 
проводя время на охоте, верховой и 
лодочной езде, в заботах о своей красоте. 

Систематического образования не 
получила



Елизавета Петровна



Пользуясь падением авторитета и влияния 
власти в период регентства Анны 
Леопольдовны, в ночь 
на 25 ноября (6 декабря) 1741 года 32-
летняя Елизавета в сопровождении 
инициатора заговора Лестока и своего 
учителя музыки Шварца подняла за 
собой гренадерскую 
роту Преображенского полка.

Инициаторы переворота



Гвардия присягает императрице



Из казарм все двинулись к Зимнему дворцу. Не встретив 
сопротивления, с помощью 308 верных гвардейцев она 
провозгласила себя новой императрицей, 
распорядившись заточить в крепость 
малолетнего Ивана VI и арестовать 
всю Брауншвейгскую фамилию (родственников Анны 
Иоанновны, в том числе регентшу Ивана VI — Анну 
Леопольдовну) и её приверженцев. Фавориты прежней 
императрицы Миних, Левенвольде и Остерман были 
приговорены к смертной казни, заменённой ссылкой в 
Сибирь — дабы показать Европе терпимость новой 
самодержицы.

Арест Ивана Шестого



В 1742 году, в тайне от всех, вся семья была переведена в 
предместье Риги — Дюнамюнде, затем, в 1744 году, 
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.

Сослан в Холмогоры



Шапка гренадера лейб-
компании



Внешняя политика Елизаветы



В 1740 г. 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.

Новое противостояние со Швецией



Русские войска под командованием 
генерала Ласси разгромили шведов в Финляндии и 
заняли её территорию. Абоский мирный 
трактат (Абоский мир) 1743 г. завершил войну. Трактат 
был подписан 7 августа 1743 г. в городе Або 
(ныне Турку, Финляндия) со стороны России А. 
И. Румянцевым и И. Люберасом, со стороны Швеции Г. 
Цедеркрейсом и Э. М. Нолькеном. В ходе переговоров 
Россия соглашалась ограничить свои территориальные 
притязания при условии избрания наследником 
шведского престола голштейнского принца Адольфа 
Фредрика, двоюродного дяди русского наследника 
Петра III Федоровича. 23 июня 1743 г. Адольф был 
избран наследником шведского престола, что 
открывало путь к окончательному соглашению.

Русско-шведская война 1741-43 гг.



В 1744—1747 годах проведена 2-ая перепись податного 
населения. В конце 1740-х — первой половине 1750-х 
годов по инициативе Петра Шувалова был осуществлён 
ряд серьёзных преобразований. 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).

Экономические мероприятия



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. 

Смертная казнь отменена? 



По сообщениям иностранцев, Елизавета ещё в юности 
отличалась свободой нравов в личной жизни. Среди 
современников было распространено мнение, что она 
состояла в тайном церковном браке с Алексеем 
Разумовским. Никаких документов на этот счёт не 
сохранилось. В 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.

Личная жизнь Елизаветы



Михаил Васильевич Ломоносов



Михаил Ломоносов родился в Куростровской 
волости Двинского уезда Архангелогородской губернии в 
зажиточной семье помора Василия Дорофеевича (1681—1741) 
и дочери просвирницы погоста Николаевских Матигор, 
Елены Ивановны (урождённой Сивковой) Ломоносовых. 
Отец, по отзыву сына, был по натуре человек добрый, но «в 
крайнем невежестве воспитанный». Мать М. В. Ломоносова 
умерла очень рано, когда ему было девять лет. В 1721 
году отец женился на Феодоре Михайловне Усковой, дочери 
крестьянина соседней Ухтостровской волости. Летом 1724 
года и она умерла. Через несколько месяцев, возвратившись 
с промыслов, отец женился в третий раз — на вдове Ирине 
Семёновне (в девичестве Корельской). Для 
тринадцатилетнего Ломоносова третья жена отца оказалась 
«злой и завистливой мачехой»

Детство  гения оказалось  
суровым



Конный портрет императрицы



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

Религиозность Елизаветы



Елизавета на мозаике 
Ломоносова



Елизавета была последней представительницей 
династии Романовых по прямой женской линии; мужская 
линия пресеклась со смертью Петра II в 1730 году. 
Официальным наследником престола 7 (18) ноября 1742 г. 
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». Столь же серьезное внимание было обращено на 
продолжение династии, на выбор жены Петра 
Фёдоровича (будущая Екатерина II) и на их сына (будущий 
император Павел Петрович), начальным воспитанием 
которого заведовала сама бабка.

Ее смерть имела особое 
значение



Ставшая в 1741 году императрицей, Елизавета 
Петровна хотела закрепить трон по линии своего 
отца и, будучи бездетной, в 1742 году во время 
торжеств по случаю коронации объявила 
наследником российского престола своего 
племянника (сына старшей сестры). Карл Петер 
Ульрих был привезён в Россию; он перешёл в 
православие под именем Петра Фёдоровича, а 
в 1745 году его женили на принцессе Екатерине 
Алексеевне (урождённой Софии Фредерике 
Августе) Ангальт-Цербстской, будущей 
императрице Екатерине II.

Привезли в Россию 



Великий князь Петр Федорович



Коронационный портрет Петра 
III



Внук Петра I, сын цесаревны Анны Петровны и герцога 
Гольштейн-Готторпского Карла Фридриха. По линии 
отца был внучатым племянником шведского 
короля Карла XII и сначала воспитывался как 
наследник шведского престола.

Мать мальчика, названного при рождении Карл Петер 
Ульрих, умерла вскоре после его появления на свет, 
простудившись во время фейерверка в честь рождения 
сына. В 11 лет он потерял и отца. После его смерти 
воспитывался в доме своего двоюродного дяди по 
отцовской линии, епископа Адольфа Эйтинского 
(впоследствии — короля Швеции Адольфа Фредрика). 

Несколько слов о его детстве



Пётр рос боязливым, нервным, впечатлительным, 
любил музыку и живопись и одновременно обожал 
всё военное (однако, боялся пушечной пальбы; эта 
боязнь сохранилась у него на всю жизнь). Именно с 
воинскими утехами были связаны все его 
честолюбивые мечты. Крепким здоровьем не 
отличался, скорее наоборот: был болезненным и 
хилым. По характеру Пётр не был злым;[L 3] часто 
вёл себя простодушно.[L 4] Отмечается также 
склонность Петра ко лжи и нелепым фантазиям.[L 

1] По некоторым сведениям, уже в детстве он 
пристрастился к вину.

Его характер явно испорчен



Отношения Петра с женой не сложились с 
самого начала: она была интеллектуально 
более развита, а он, наоборот, инфантилен. 
Екатерина в своих мемуарах отмечала, что муж 
«накупил себе немецких книг, но каких книг? 
часть их состояла из лютеранских 
молитвенников, а другая — из историй и 
процессов каких-то разбойников с большой 
дороги, которых вешали и колесовали»

Отношения с женой не 
сложились



Дворец Петра III в  
Ораниенбауме




