
Лекция 3. Дворцовые перевороты 
как феномен российской истории 

XVIII в.

1.  Итоги петровских преобразований. Абсолютизм.
2.  Дворцовые перевороты как способ разрешения 

противоречий внутри правящих кругов. 
Политические и социальные причины дворцовых 
переворотов.

3.  От Екатерины I – до Петра III : 
от «ливонской пленницы» до «случайного гостя 
русского престола». 1725-1762 гг.



Итоги реформ Петра I
� Задача реформ: «Общая польза», «государственный 

интерес»
� Цель реформ: Модернизация страны при сохранении 

крепостнических порядков
� Идея общественного устройства: Абсолютистское 

(регулярное, полицейское) государство
� Путь преобразований: радикальные реформы сверху
� Результат: Централизация, регламентация жизни 

общества. Дворянская империя. Отчуждение общества от 
власти.

   
«Под стук топора и гром орудий» Россия вошла в 

число мировых держав.



Абсолютизм
� — неограниченная монархия, форма 

правления, при которой верховная власть 
всецело принадлежит монарху. При 
абсолютизме государство достигает наивысшей 
степени централизации, создается 
разветвленный бюрократический аппарат 
управления, постоянная армия и полиция. 
Деятельность органов сословного 
представительства, как правило, 
прекращается. Расцвет абсолютизма в странах 
Западной Европы пришелся на XVII—XVIII вв. 
В России существовал в XVIII— начале XX вв. 



Механизм дворцовых переворотов
� Заговор в условиях политической 

нестабильности
� Во главе переворота оказывается та или 

иная группировка
� Участие гвардии в свержении монарха
� Легитимация власти



Социальные причины переворотов
� «Петровская эпоха уничтожила … понятие «вольный 

человек»».
� Ликвидировано традиционное противостояние боярской 

олигархии и дворянского служилого сословия.
� Дворянство стало единственным политически  активным 

сословием 
� Противоречия внутри дворянской корпорации
� Культурное отчуждение между политически активной 

европеизированной элитой и пассивными широкими 
слоями населения, оставшимися в рамках традиционного 
общества.  



Фаворитизм – 
феномен эпохи абсолютизма
Фаворитизм — социокультурное явление, существовавшее 

при королевских (императорских, царских) дворах и имевшее 
целью возвысить конкретное лицо (или группу лиц) в связи с 
личной приязнью монарха к фавориту. Для фаворитизма 
характерно делегирование некоторых (или даже большинства) 
полномочий монарха фавориту или его ставленникам. 
Фаворитизм получил наибольшее распространение при 
абсолютной монархии. 

Причина фаворитизма кроется в намерении монарха 
сосредоточить верховную власть в руках небольшой группы 
людей, часто не обладавших выдающимися качествами, 
однако, лично преданных. В XVII—XVIII веках фаворитизм стал 
вполне обыденным явлением в жизни общества. Во Франции 
существовало даже понятие «официальная фаворитка», 
которая от всех прочих отличалась тем, что имела практически 
неограниченное влияние на короля. 
       В России своего апогея фаворитизм достиг в правление 
императрицы Екатерины Великой.



Екатерина I (1725-1727)

До 1705 г. Марта Скавронская

А.Д. Меншиков 
и

«птенцы гнезда
Петрова»
+гвардия

Екатерина Алексеевна

Старая знать

Петр Алексеевич

1726 г. – Верховный тайный совет
(А.Д. Меншиков)

Продолжение
политического

курса Петра I, но ... 

1726 г. – союз с Австрией



Верховный тайный совет
� Создание Совета было обусловлено не только 

слабостью Екатерины как государственного 
деятеля, но и общей раскладкой политических 
сил, которая требовала организационной 
консолидации ее сторонников. Решения были 
коллегиальны, утверждались императрицей, и 
значит, ни один из членов Совета не нес всей 
тяжести личной ответственности. И это было 
удобно всем — и Меншикову, и его 
оппонентам, и Екатерине. 



ОРДЕН СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ



Петр II Алексеевич (1727-1730)
Проявлял тягу к старинным

русским обычаям 
(переезд двора в 1728 г. в Москву)

А.Д. Меншиков
1727 г.

Арест и ссылка
в Сибирь 
(Березов)

Долгоруковы
А.И. Остерман

Со смертью Петра II в январе 1730 г.
прервалась мужская линия

династии Романовых



Меншиков А.Д.(1673-1729)



Анна Иоанновна (1730-1740)
Верховный

тайный
совет

«Кондиции
»

Д
у
х
о
в
е
н
с
т
в
о
Д
в
о
р
я
н
е
Г
в
а
р
д
и
я

Кабинет министров (1731-1741 гг.)
(А.И. Остерман)

Расширение сословных привилегий дворянства (отмена указа о 
единонаследии, 

учреждение Шляхетского корпуса, ограничение дворянской службы 25 
годами)«Засилье» немцев ?? в системе государственной власти 

Борьба за «польское наследство» 1733-1735 гг. 

укреплений) по Белградскому миру (1739). Начало присоединения 
Казахстана

Победа в русско-турецкой войне 1735-1739 гг., возврат Азова (без



Иван VI Антонович и
Анна Леопольдовна (1740-1741)

Э.Бирон Б. Миних

А.И. Остерман

25 ноября 1741 г.
Иван VI, Анна Леопольдовна, Остерман, Миних были арестованы

Гвардия возвела на престол Елизавету Петровну



Елизавета Петровна (1741-1761)
Провозглашение возвращения

к традициям Петра I

Отмена
смертной

казни

Ликвидация
Кабинета

министров

Возрождение
роли Сената

1755 г. – Московский университет
1757 г. – Академия художеств

Фавориты:
Алексей и Кирилл

Разумовские
Иван Шувалов

Покровительство дворянству:
• передача полицейских функций помещику

• право ссылать крепостных в Сибирь
• Дворянский банк (1754)

•монопольное право на винокурение
•Монопольное право владения землей 

и крепостными





Внешняя политика в 1741-1762 гг.
1741-1743 гг. – русско-шведская война

Захват Финляндии (Ласси), разгром шведского флота
у острова Корпо (1743)

1743 г. – Абоский мир (часть Финляндии)

1756-1762 гг. – участие в Семилетней войне
(на стороне Австрии, Франции, Швеции 
против Пруссии, но не против Англии)

В 1761 г. Елизавета Петровна умерла.

Петр III подписал 

с Фридрихом II мир и

вернул ему все занятые 

русскими земли.



Петр III (1761-1762)
Манифест о 

вольности дворянства
Освобождение дворян

от обязательной службы

Ликвидация
Тайной канцелярии

Указ о свободе вероисповеданий,
прекращение преследования

раскольников

Попытка 
секуляризации

церковного 
имущества

Пронемецкая
внешняя
политика

Возвратил
из ссылки
опальных 
деятелей

Фридрих II о Петре III: 
он «позволил свергнуть себя с престола, 
как ребенок, которого отсылают спать» 



Основные итоги
� Значительное количество и сходный механизм 

проведения дворцовых переворотов в 1725-1762 гг. 
указывают на наличие ряда их общих причин, которые 
следует искать в реформаторской деятельности Петра I.

� Политическими предпосылками «эпохи дворцовых 
переворотов» были издание в 1722 г. «Устава о 
престолонаследии» и династический кризис, 
спровоцированный деятельностью Петра I.

� Социальной предпосылкой «эпохи дворцовых 
переворотов» было формирование консолидированного 
дворянского сословия, элитных столичных вооружённых 
сил (гвардии) и олигархических органов 
государственного управления. 
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