
Эпоха дворцовых 
переворотов

1725-1762 гг.



■ По образному выражению В. О. Ключевского, этот период 
нашей истории получил название «эпохи дворцовых 
переворотов». За 37 лет от смерти Петра I до воцарения 
Екатерины II трон занимали шесть монархов, получивших 
престол в результате сложных дворцовых интриг или 
переворотов. 

■ Ряд историков определяет вторую четверть — середину 
XVIII в. как «эпоху временщиков», «период политической 
нестабильности». Они подчеркивают, что престол в эту 
эпоху занимали в основном женщины и дети, при которых 
огромную роль играли фавориты, временщики или, как их 
называли тогда, «припадочные люди».



Екатерина I
■ Петр умер 28 января 1725 г., не 

оставив распоряжения о 
преемнике. 

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



Верховный тайный совет
■ Падение Меншикова изменило состав Верховного 

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

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



Конец царствования Петра II

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



«Затейка» верховников
■ Верховники на тайных 

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

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

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



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

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

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

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



В Москве
■ Слух о "затейке" ограничить "самодержавство" проник в 

дворянскую и гвардейскую среду и вызвал там явно 
враждебную реакцию. 

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

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

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



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

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

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



«Бироновщина»

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

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



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



Внутренняя политика Анны 
Иоановны

■ При Анне Иоанновне возобновилась раздача земель 
дворянам. 

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

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

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



Наследники
■ Незадолго перед смертью 

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

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

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



«Новая надежда»
■ Свои надежды русское дворянство связывало с дочерью 

Петра I — Елизаветой 
■ 25 ноября 1741 г. при содействии французских и 

шведских дипломатов, заинтересованных в 
переориентации русской внешней политики, произошел 
очередной дворцовый переворот. 

■ С помощью гренадерской роты Преображенского полка 
на престол взошла Елизавета Петровна.

■ Были арестованы воцарившиеся на престоле 
представители Брауншвейгской семьи: маленький 
император Иван Антонович, его мать и отец. 



Елизавета Петровна 1741-1762 гг.
■ Новая императрица 

принялась восстанавливать 
те государственные органы, 
которые были введены 
Петром I и устранены её 
предшественниками 
(Главный магистрат, 
Мануфактур- и Берг-
коллегии, прежнюю 
полнота власти, как 
совещательного органа при 
императоре, было 
возвращено и Сенату). 



Неудачи её правления
■ К неудачным начинаниям в пользу дворянства следует 

отнести предпринятое по совету П. И. Шувалова 
генеральное межевание земель. 

■ Его цель состояла в документальном оформлении прав 
дворянина на землю, а также в установлении границ между 
владениями. 

■ Причина неудачи елизаветинского межевания была 
заложена в инструкции: она преследовала интересы казны в 
ущерб интересам помещиков, что вызывало их 
повсеместный протест - посыпались жалобы на произвол 
межевщиков, на утрату документов вековой давности и 
т. д. 



Повседневная жизнь 
императрицы

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

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



Внутренняя политика
■ Социальная политика оставалась прежней: расширение прав и 

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

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

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

■ Для поддержки дворянства был учрежден Дворянский земельный банк. 
■ В интересах как дворянства, так и купечества в 1754 г. отменили 

внутренние таможенные пошлины, что открывало широкие 
возможности для торговли сельскохозяйственными и 
промышленными товарами.

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



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

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



Личность
■ Устойчивыми у вздорного императора были три 

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

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



Внутренняя политика
■ Шестимесячное царствование Петра III поражает обилием 

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

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

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



Свержение Императора

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


