
Россия после Петра Великого



Причины дворцовых переворотов
•  Эпохой дворцовых переворотов в истории России считают краткий (всего 37 лет) 
период, когда 5 раз при помощи оружия произошла смена правителей. 

•  Начало ей положила смерть Петра1, а завершилась эта эпоха воцарением в 1762г 
Екатерины 2

•   Главной причиной частоты и легкости переворотов было усиление роли гвардии в 
государственных делах.

•Существовавший тогда порядок наследования престола (до 1797г действовал указ Петра 
1, по которому монарх сам назначал наследника), привел к усилению дворцовых интриг и 
острой борьбе за власть.

•Каждая из сторон в этой борьбе была вынуждена обращаться за помощью к гвардейским 
полкам.

•Легкость переворотов объясняется тем, что они не ставили целью коренным образом 
изменить политику государства. Каждый, кто приходил к власти, неизменно 
способствовал укреплению позиций дворянства путем расширения его сословных 
привилегий и усиления власти над крепостным крестьянством.

•Недаром эпоху дворцовых переворотов в России называют временем оформления 
дворянской империи



Екатерина 1 (1725 – 1727гг)
• Петр 1 скоропостижно скончался 27 января 1725г, 

не оставив наследника
• В числе претендентов на престол были: внук Петра, 

сын казненного царевича Алексея Петр; жена Петра 
Екатерина. Существовали и другая династическая 
линия – потомки царя Ивана Алексеевича, сводного 
брата Петра 1 – Анна и Екатерина. 

• Вопрос о преемнике решало близкое окружение 
Петра – а он был разношерстным. Старая знать 
поддерживала Петра Алексеевича, «худородные» 
вельможи – жену Петра Екатерину

• В ночь на 28 января во время дебатов о 
престолонаследии под окнами дворца раздались 
крики гвардейцев Семеновского и Преображенского 
полков в честь императрицы Екатерины. Они были 
вызваны Меньшиковым и сыграли решающую роль в 
решении Сената.

• Фактическим государем при Екатерине 1 стал 
Меньшиков, открывший длинный список 
временщиков и фаворитов 18в.

• 9 февраля 1726г при императрице был образован 
Верховный Тайный Совет из 6 человек (Меньшиков, 
Толстой, Апраксин, Головкин, Остерман, Голицын)

• В мае 1727г Екатерина 1 умерла и борьба за власть 
разгорелась снова



Петр 2 (1727 – 1730)
• Меньшиков, стремившийся сосредоточить всю власть 

в своих руках, порвал связи с наиболее влиятельными 
петровскими вельможами, а Толстого сослал даже в 
Соловецкий монастырь.

• Ища компромисса с боярской группировкой, он 
согласился на кандидатуру Петра Алексеевича, и для 
упрочения своего положения обручил с ним свою дочь.

• Однако вскоре на смену Меньшикову пришли новые 
фавориты – князья Долгорукие. Они стали интриговать 
против Меньшикова и добились его опалы. Он был 
выслан сначала в свое имение, а потом в г Березов, где 
умер в 1729г. Его огромные имения со 100 тыс 
крепостных были конфискованы

• Состав Верховного Тайного совета изменился – в него 
вошли Долгорукие, которые навязали Петру 2 в 
невесты свою дочь и старались путем развлечений 
подчинить себе царя и вызвать враждебное отношение 
ко всем нововведениям Петра 1.

• Двор переехал в Москву. Туда же пытались перевести 
все правительственные учреждения, но не успели

• В январе 1730г в Москву съехалось множество дворян 
на коронацию и свадьбу Петра 2. Но в конце месяца он 
неожиданно заболел черной оспой и умер

• Новый выбор пал на дочь Ивана Алексеевича Анну – 
курляндскую герцогиню



Анна Иоановна (1730 – 1740)
• Анне Верховный Тайный Совет предъявил 

условия – «кондиции», существенно 
ограничивавшие ее власть. Они состояли из 8 
пунктов: 1) Управлять совместно с Советом  2)
Без его согласия не объявлять войну и не 
заключать мир 3) передать ему командование 
гвардией 4)не производить в чин выше 
полковника своей властью 5)не расходовать без 
его согласия гос. Средств 6)никого из дворян не 
лишать жизни без суда 7)без согласия Совета и 
суда не отнимать и не жаловать вотчины и 
деревни 8)не вступать в брак и не выбирать себе 
преемника без согласия Совета

• К этим политическим условиям было добавлено 
еще одно – не привозить в Россию своего 
фаворита Бирона.

• Анна Иоановна приняла все поставленные ей 
условия. 15 февраля 1730г она въехала в 
Москву, ей была принесена присяга. Однако 
многие дворяне были недовольны властью 
Совета. 25 февраля на большом приеме 
дворянства Анне дворяне предложили 
пересмотреть кондиции. Она порвала кондиции 
а через 3 дня заявила о своем самодержавном 
правлении



Бироновщина
• Новая императрица мало интересовалась гос. Делами. Фактически 

управление государством сосредоточилось в руках ее фаворита Бирона, сына 
придворного конюха графов курляндских, возведенного в ранг «светлейшего 
князя Курляндского». 

• На ключевые посты были поставлены немцы
- Миних, Остерман, братья Левенвольды

• Русские вельможи подверглись гонениям и казням
• Антинациональная политика этого времени получила название бироновщина
• Одним из ее проявлений стала невиданная роскошь придворной жизни, 

разгульные празднества, доносы, взяточничество. На содержание двора 
тратилась баснословная по тем временам сумма – 2млн. Руб золотом. В 
такую же сумму оценивались бриллианты жены Бирона

• Верхом цинизма стала свадьба шутов в специально выстроенном роскошном 
«Ледяном доме» в 1740г

• 17 октября 1740г Анна Иоановна скончалась.
• Перед смертью она назначила наследником престола двухмесячного сына 

своей племянница Анны Леопольдовны 



Дворцовые перевороты 1740-1741гг
• Вся верховная власть до совершеннолетия Ивана Антоновича 

передавалась, согласно завещанию, Бирону.
• Это оказалось последней каплей. Положение дел становилось 

нетерпимым не только для русских, но и для немцев.
• Вскоре против Бирона созрел заговор. Фельдмаршал Миних с караулом 

Преображенского полка низложил Бирона 9ноября 1740г и провозгласил 
императрицей Анну Леопольдовну, мать Ивана Антоновича

• Бирон был заключен в Петропавловскую крепость и приговорен к 
смертной казни, замененной ссылкой

• Но Миних недолго продержался у власти. Остерман интригами заставил 
его подать в отставку, а сам стал фактическим главой государства при 
Анне Леопольдовне. Это продолжалось до 25 ноября 1741г

• Осенью 1741г гвардейцы составили заговор в пользу дочери Петра 1 
Елизаветы Петровны, которая жила в удалении от двора под пристальным 
присмотром немцев

• В организации заговора принял активное участие французский посланник 
маркиз Шетарди. Шведы предлагали Елизавете военную помощь, но она 
отказалась, понимая, что за это придется отдать Прибалтику



Елизавета Петровна (1741 – 1761)
• В ночь на 25 ноября 1741г Елизавета прибыла в казармы 

Преображенского полка, где была встречена с ликованием и во 
главе них двинулась ко дворцу.

• Войдя во дворец во главе гвардейцев,она арестовала Анну 
Леопольдовну и ее сына и была провозглашена императрицей. 
Ребенок с родителями был отправлен в ссылку, а потом содержался 
в Шлиссельбургской крепости.

• Миних, Остерман и др. были сосланы в Сибирь. Гвардейцы были 
отблагодарены

• Став императрицей с помощью дворянской гвардии, Елизавета 
должна была удовлетворить все основные чаяния русского 
дворянства. При ней произошла полная смена лиц у трона. 
Иностранцы были разогнаны. Елизавету окружили: Петр, 
Александр и Иван Шуваловы, Воронцовы, Бестужев – Рюмин

• Елизавета устранила многие нововведения своих 
предшественников, возвратила полномочия Сенату.

• Она была умна, красива и сначала занималась гос. Делами. Из 
опасения стать жертвой дворцового переворота она спала днем, а 
ночью бодрствовала. Не имела детей, поэтому в 1742г назначила 
официальным наследником престола своего племянника, сына 
сестры Анны Петровны Петра. Но Петр воспитывался в 
Голштинии, обожал военщину, не любил Россию,был слабоумным 
и часто приводил Елизавету в отчаяние. Но заменить его было 
некем.

• В 1744г Елизавета выписала ему из Германии невесту –15-летнюю 
Софью-Августу –Фредерику, дочь мелкого принца Ангаль-
Цербского, генерала прусской службы.

• В 1745г она была обвенчана с будущим Петром 3, предварительно 
приняв православие и имя Екатерины



Петр 3 (1761-1762)
• 25 декабря 1761г Елизавета Петровна умерла.
• На престоле оказался Петр 3. Поклонник 

Прусского короля, он проводил время на 
вахтпарадах, попойках с офицерами играх в 
солдатики. Петр не понимал и пренебрегал 
православными обычаями.

• Он заключил не только мир, но и союз с Пруссией.
• Господствующему классу было ясно, что долго на 

троне он не продержится, поэтому вокруг него 
группировалось очень небольшое число 
карьеристов

• Петр3 не любил жену, оскорблял ее и намеревался 
постричь в монахини, чтобы жениться на одной из 
ее фрейлин. Екатерина платила ему презрением

• Поведение ее было прямо противоположно 
поведению ее мужа и ее любили настолько, 
насколько его ненавидели

• Екатерина была окружена гвардейскими 
офицерами, которые составили заговор. (братья 
Орловы – Григорий и Алексей)

• 27 июня 1762г был арестован один из 
заговорщиков Пассек. Боясь провала,гвардейцы 
выступили в ночь на 28 июня. Екатерина была 
провозглашена императрицей. Петр 3 отрекся от 
престола



Екатерина 2 (1762 – 1796)

• 6 июля Петр 3 был убит офицерами охраны.
• Первое время Екатерина чувствовала себя на 

престоле довольно непрочно.
• Некоторые дворяне даже сулили ей роль 

регентши до совершеннолетия ее сына Павла
• В 1764г она чуть не лишилась трона. Поручик 

Мирович сделал попытку освободить из 
Шлиссельбургской крепости Ивана 
Антоновича и провозгласить его 
императором, но охрана крепости заколола 
Ивана Антоновича. Мирович был казнен.

• После этого события Екатерина серьезно 
взялась за укрепление своей власти. Она 
окружила себя преданными людьми, проявив 
талант находить и выбирать себе 
сподвижников. (Панин, Потемкин, Безбородко 
и т.д.) 

• Екатерина 2 царствовала более 30 лет. Ее 
правление вошло в историю как золотой век 
дворянства

• После ее смерти на престол взошел ее сын 
Павел Петрович в возрасте 42 лет



Павел 1 (1796 – 1801)

• Павел1 родился в 1754г. Сын Екатерины 2 и Петра 3. 
Бездетная императрица Елизавета Петровна сразу же 
забрала его на воспитание. По некоторым данным , 
она собиралась объявить Павла наследником 
престола вместо отца – своего племянника Петра 
Федоровича, которого недолюбливала. Уже это, а 
также изоляция мальчика от родителей привели к 
прохладным отношениям между ними.

• Придя к власти в 1761г, Петр 3 даже собирался 
лишить сына престолонаследия. 

• После дворцового переворота, приведшего к 
свержению и смерти Петра 3, Екатерина довольно 
скоро удалила сына от двора и предоставила ему 
возможность жить собственным мини-двором в 
Гатчине.

• Отчужденный от матери-императрицы, Павел все ее 
начинания воспринимал враждебно, ожидая лишь 
случая, чтобы все отменить

• Екатерина, зная это, в конце жизни составила 
завещание, согласно которому престол после ее 
смерти должен был перейти не к сыну, а ее старшему 
внуку – Александру Павловичу. Однако, когда в 
1796г царица внезапно умерла, ничего не знавший 
двор присягнул императору Павлу. Тайное завещание 
императрицы было уничтожено.



Последний дворцовый переворот 11 марта 1801г
• Правление Павла 1 вызвало резкое недовольство самых разных 

кругов дворянства, и он был убит .

• Это был последний дворцовый переворот, завершивший собой целую 
историческую эпоху, когда власть с легкостью переходила из рук 
одной группировки дворянского сословия к другой.

• Каждый, кто оказывался на российском престоле в это время, с той 
или иной степенью интенсивности проводили продворянскую 
политику. В результате возникла дворянская империя



Внутренняя политика 
государства во второй трети 

18в



Система центрального и местного управления
• При преемниках Петра Сенат потерял свой титул «правительствующего» и 

был подчинен Верховному Тайному Совету (1726 – 1730гг), Кабинету трех 
министров (1731 – 1741гг) и Конференции при Высочайшем дворе (1757 – 
1761гг)

• Эти высшие государственные органы состояли из лиц, пользовавшихся 
особым доверием государей, и обладали максимальной полнотой власти, 
правом надзора за коллегиями, полномочиями по решению 
внешнеполитических проблем

• Верховники упразднили должность генерал-прокурора, отдельные 
коллегии и Городовой магистрат. Лишь при Елизавете Петровне Сенат был 
восстановлен в своем прежнем значении наряду с коллегиями и 
городовыми магистратами.

• Местное управление было упрощено и удешевлено. Вся расправа и суд 
возлагались исключительно на губернаторов и воевод



Рост привилегий дворянства
• В эпоху дворцовых переворотов основное требование дворян касалось 

облегчения тяжести военной службы и сокращения ее сроков
• В 1730г был отменен петровский указ о единонаследии, ограничивавший 

право дворян распоряжаться имением при передаче его по наследству
• В 1731г был учрежден Кадетский корпус для обучения дворянских детей 

до 18 лет. Окончившие его поступали в армию офицерами, минуя все 
тяготы солдатской службы

• В 1736г для дворян была отменена бессрочная служба. Согласно закону, 
один из дворянских сыновей освобождался от военной службы для 
управления имением, а остальные до 20 лет учились, а потом служили 25 
лет в армии. По истечении этого срока они могли выйти в отставку с 
повышением в чине. При этом вышедшие в отставку и оставшиеся дома 
должны были выставлять за себя рекрута

• В интересах дворян при Елизавете был изменен порядок набора рекрутов 
– только с пятой части территории империи

• Дворяне практически перестали служить солдатами в армии. При 
рождении они записывались в полк, в 10-12 лет получали чин сержанта, в 
13-14 –поручика, в 16-17 – являлись в полк, совсем не зная военного дела. 
Фактически срок службы составлял 10-12 лет.



• При Елизавете дворяне получили монопольное право на владение землей и 
крепостными.

• В 1761г начали составлять «Родословную книгу о дворянах»
• Окончательное превращение дворянства из служилого в привилегированное 

сословие закрепил Манифест вольности дворянской 1762г, изданный Петром 3 
и отменивший обязательную военную службу для дворян. Находившиеся на 
военной или гражданской службе дворяне могли продолжить ее или выйти в 
отставку. Но манифест при этом призывал дворян не покидать службу в 
интересах отечества.

• Неслужилый дворянин получил  впервые право свободного выезда за границу.
• Владельческие же права над крепостным населением не только не 

упразднялись, но, наоборот, усиливались
• Этими решениями было завершено формирование дворянства как особого, 

самого привилегированного  сословия
• Наличие у него лишь прав и привилегий при почти полном отсутствии 

обязанностей по отношению к государству не могло не сказаться отрицательно 
на положении дел в стране.



Экономическая политика
• Носила протекционистский характер, была направлена на укрепление 

экономического могущества дворянства и купечества
• Были созданы Государственные Дворянский и Купеческий заемные банки, конторы, 

дававшие ссуды под векселя.
• Важнейшим мероприятием для развития внутренней торговли стала отмена 

внутренних таможен. В 1753 – 1754гг все внутренние таможни и сборы были 
заменены единой таможенной пошлиной, взимавшейся на границе государства в 
сумме 13 коп. вместо 5коп ранее. Росла внешняя и внутренняя торговля

• Указом 1736г наемные пришлые работники и их семьи были навечно прикреплены к 
мануфактурам

• Темпы роста мануфактур снизились. При Петре – 205 мануфактур построено, во 
второй четверти 18в – 62 мануфактуры. В основном это были суконные, полотняные, 
шелковые (Иваново, Москва, Урал)

• Временщики (особенно Бирон, Анна Иоановна) сильно вредили развитию 
отечественной промышленности и торговли, давали преимущества иностранцам

• Елизавета Петровна поощряла развитие промышленности и торговли. В середине  18 
в были дворянские, купеческие, посессионные и крестьянские мануфактуры.

• В основном в мануфактурах применялся крепостной труд (1760г – 38 тыс рабочих. 
Из них 11,5  - крепостных, 12,5 – наемных, 14 – приписных)

• Положение рабочих было очень тяжелым



Купечество
• В годы царствования Елизаветы Петровны усилилось значение 

купечества
• Развивалась откупная система. Купец Шемякин получил на откуп 

таможни и обязался вносить ежегодно сумму сборов, равную средней за 
предшествующие годы

• Во 2/4 18в в России были приняты документы о развитии коммерческого 
кредита – вексельный устав 1729г, банкротский устав 1740г. Эти меры 
содействовали развитию торговли

• Однако крепостническая система тормозила развитие кредитных 
отношений, т.к. вексель разрешалось брать только купцам и в 
ограниченных случаях – разночинцам

• Ряд указов запрещал производить операции с векселями дворянам и 
крестьянам



Крестьянство
• Феодальная эксплуатация усиливалась, власть помещиков становилась 

все более неограниченной
• Отлучиться из вотчины крестьянин мог, только имея на руках особый вид 

на жительство
• Крестьян продавали в рекруты, ссылали на поселения за «предерзостные 

поступки», подвергали пыткам, ссылали в Сибирь, отправляли на каторгу 
• Помещикам был поручен сбор подушной подати с крестьян. Это 

означало, что теперь владелец мог применить к крестьянину любую 
карательную меру

• Даже присягу новому монарху за своих крепостных должен был давать их 
барин

• Подобная политика вела к разорению крестьян
• Крестьяне все менее справлялись со своими налоговыми обязанностями, 

бежали на окраины, в Заволжье, на Дон



Колониальная политика
• Украина и Белоруссия – Посте смерти Петра 1 в Малороссии было 

восстановлено гетманство, гетман подчинялся командующему русской армией 
на Украине

• Все население Левобережной Украины делилось на войсковое, несшее 
военную службу, и сельское – посполитное, выполнявшее налоговые 
обязанности. Среди войсковых выделялись бунчуковые товарищи – 
командный состав, которые имели земельную собственность.. Рядовые казаки 
и посполитные крестьяне все больше превращались в крепостных.

• Была восстановлена Запорожская Сечь. Сюда стягивались вооруженные 
отряды из Правобережной Украины, принадлежавшей Польше. Их называли 
«гайдамаки». Гайдамаки поднимали восстания(1734 и 1750гг), но царское 
правительство всегда помогало польским панам уничтожать отряды 
гайдамаков.

• Самостоятельность Украины была значительно урезана. В казачьи части стали 
назначать русских офицеров

• В Белоруссии, которая не пережила такой борьбы, как Украина в 17в, 
феодальный и национальный гнет был сильнее, польско-литовские феодалы 
чувствовали себя вольготнее, местная белорусская шляхта притеснялась ими. 
Поэтому часто вспыхивали восстания (1740-1743 и 1750 – 1760гг)



• Поволжье и Приуралье – татары, мордва, чуваши, марийцы, 
удмурты испытывали сильный экономический нажим как со 
стороны царского правительства, так и со стороны русских 
помещиков, который активно колонизовали этот регион

• Сверх подушной подати они были обложены сбором хлеба, 
обязанностями по рубке и сплаве корабельного леса, их 
подвергали принудительной приписке к уральским заводам и 
насильственной христианизации.

• Самой распространенной формой сопротивления стало их бегство 
в Заволжье и Закамье. В Башкирии часто вспыхивали восстания. 
Была построена оренбургская черта и создано оренбургское 
казачество.для борьбы с восставшими и охраны границы

• Продолжавшиеся притеснения калмыков заставили их откочевать 
в пределы Китая в 1771г



Внешняя политика России в 
середине 18в



Основные направления
• 18в стал временем крупных успехов во внешнеполитической 

деятельности. Россия постепенно завоевывала международный авторитет 
и вошла в группу лидеров европейской политики. 

• Главное направление – южное. Цель – завоевать выход к южным морям, 
борьба с Турцией

• Важным было европейское направление –Англия стремилась изолировать 
свою главную соперницу Францию в колониальном и континентальном 
противоборстве.

• Россия придерживалась тактики лавирования между Англией и Францией 
– европейских лидеров, чтобы не пойти на обострение ни с одной из 
взаимно враждующих сторон. Недолгим  исключением из правил было 
участие России в военной европейской компании против революционной 
Франции (Переход Суворова через Альпы)

• Давние противники России – Швеция и Польша были истощены в ходе 
Северной войны. Россия участвовала в борьбе за польское наследство  и 
отстояла завоевания Петра на Балтике

• Продолжалось продвижение России на восток



Участие России в войне за польское наследство
• Речь Посполитая все больше слабела. Фактически страной управляли 

крупные магнаты с помощью подкупа продажной шляхты.
• У России были свои интересы в Польше – украинские и белорусские 

земли, герцогство курляндское с незамерзающими портам.
• Смерть польского короля Августа 2, союзника Петра 1 в Северной войне, 

заставила российское правительство включиться в борьбу за польское 
наследство и выдвинуть выгодную для себя кандидатуру Августа 3., 
наследника умершего короля.

• Это вызвало противодействие Франции и Швеции, желавших видеть на 
польском престоле Станислава Лещинского.

• Выборы в 1733г Лещинского королем стали поводом к войне.
• Россия в течение 2-х лет совместно с Австрией и Саксонией участвовала в 

войне с Польшей. Ей противостоял блок держав – Франция, Испания, 
Сардиния, Бавария.

• Удачная осада Гданьска русскими войсками привела к бегству Лещинского 
во Францию. Это определило исход войны, которая закончилась 
воцарением российской кандидатуры.

• Международные позиции России значительно укрепились



Русско-турецкая война 1735 – 1739гг
• В 30-е гг 18в состоялась первая проба сил России в противоборстве с 

Турцией. Россия еще не была вполне готова к широкомасштабной войне с 
Портой. Ее спровоцировали интриги Франции. Франция имела в 
Восточном Средиземноморье около 600 торговых домов и желала 
ослабления Османской империи.

• В ходе войны Россия пыталась заручиться поддержкой Персии, которой 
вернула территории Дагестана, Азербайджана, Мазандаран и Гилян, 
завоеванные Петром

• Как только закончилась польская война, Россия двинула свои войска на 
Крым. После первых неудач русская армия под командованием Миниха 
захватила ханскую столицу Бахчисарай и другие города, взяли крепость 
Очаков, захватили столицу Молдавии Яссы

• Внезапно союзник России Австрия заключила сепаратный мир с Турцией. 
России пришлось к нему присоединиться.

• Заключенный Остерманом мир с Турцией не соответствовал успехам 
России, которая потеряла убитыми 100 тыс. чел, основательно подорвала 
финансовую систему. Она получила Запоржье – полосу степей от устьев 
Дона до Южного Буга и Азов. Однако, доступ к Черному морю ей был 
закрыт. Она не имела права укреплять Азов и держать флот на Азовском 
море



Русско – шведская война 1741 – 1743гг
• Елизавета Петровна сумела дать отпор французской и шведской 

дипломатии, стремившихся добиться ослабления России и уничтожения ее 
растущего авторитета в европейских делах

• Швеция мечтала вернуть Прибалтику.
• Война началась на территории Финляндии еще до вступления Елизаветы на 

престол и была неудачной для шведов.
• В 1743г в городе Або был заключен «Вечный мир», согласно которому 

Россия получила юго-восточный угол Финляндии. 
• С 1744 по 1756г дипломатические связи с Францией были разорваны, что 

автоматически сблизило Россию с Англией.
• Творцом внешней политики России стал канцлер А.П. Бестужев, 

ориентировавшийся на Англию



Продвижение на восток
• Вторая четверть 18в стала временем присоединения к России казахских 

земель
• В междоусобной борьбе различные казахские вельможи часто 

обращались за помощью к губернаторам и центральным властям России, 
которые были заинтересованы в спокойствии своих восточных рубежей.

• В 1731г Малый жуз казахов добровольно попросился в состав России, т.
к. не мог противостоять Джунгарскому ханству

• В 1740 – 1743гг  в состав России добровольно вошел Средний жуз
• Для обеспечения безопасности от набегов был построен Оренбург и 

оренбургская черта.



Семилетняя война 1756 – 1763гг
• В 1750-хгг обстановка в Европе осложнилась. Россию, Австрию и др. беспокоило 

усиление Пруссии и захватнические планы ее короля Фридриха 2
• В 1756 – 1757гг сложилось две враждебные коалиции – Пруссия и Англия против 

Франции, Австрии, России и Саксонии (В 1757г К ним присоединилась Швеция)
• Войну начал Фридрих 2. Его тактика – быстро перебрасывая свою сильную армию с 

одного фронта на другой, стремительными ударами хотел расправиться с 
противниками поодиночке.

• Россия вступила в войну в июле 1757г В ряде сражений русские войска под 
командованием фельдмаршала С.Ф. Апраксина разбила прусские войска. Однако, 
императрица Елизавета была сильно больна. Ожидая ее смерти и зная, что 
наследник престола Петр3 обожает Фридриха, Апраксин не стал преследовать 
разбитого противника.  В результате пруссакам удалось собрать остатки войска и 
двинуть их против русских войск. Однако Елизавета выздоровела и Апраксин был 
отдан под суд.

• Русские войска заняли Кенигсберг и всю Восточную Пруссию, перешла в 
наступление под Цорндорфом, одержали в 1759г блестящую победк под 
Кунерсдорфом и в сентябре 1760г вошли в Берлин. Пруссия оказалась на грани 
поражения. Фридрих2 пытался отравиться. Но тут умирает Елизавета Петровна. 
Петр 3 прекратил войну и заключил союз с Фридрихом. Только переворот 1762г 
позволил России избежать новой войны

• Екатерина 2 расторгла союз с Пруссией, но продолжать с ней войну не стала.
• Семилетняя война позволила сохранить равновесие в Европе



Итоги
• Внутренняя политика российских правителей в 1725 – 1762гг 

была порой непоследовательной и потому малорезультативной.
• Последовательность сохранялась лишь в главном – в утверждении 

все новых привилегий дворянства
• Главным итогом внешней политики России в этот период можно 

считать то, что она прочно утвердилась на Балтике и в ходе 
многочисленных войн вновь показала себя одной из сильнейших в 
военном отношении держав Европы.

• Ей удалось также расширить свою территорию за счет казахских 
земель.

• В то же время проблема выхода России к южным морям 
оставалась нерешенной


