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1. Эпоха дворцовых переворотов
называют период с 1725 по 1762 

годы, когда на престоле Российской империи сменилось несколько 
правителей. Многие из них захватывали власть с помощью военной 
силы, то есть, в результате переворотов. Это период, наступивший после 
смерти Петра I и завершившийся с воцарением Екатерины II в 1762 году.

Основными причинами дворцовых переворотов были изменения, 
внесенные Петром I в порядок престолонаследия. В 1722 году указ о 
престолонаследии разрешил монарху самому выбирать себе преемника 
вне зависимости от степени родства. Однако воспользоваться правом Петр 
не успел, в январе 1725 года он скоропостижно скончался. 

В результате развернулась острая борьба за власть между различными 
группировками дворян, помощь которым оказывали гвардейские полки.

Вследствие этого на протяжении 37 лет престол занимали люди, во 
многом слабые и неспособные управлять страной.

Эпохой дворцовых переворотов 



Портрет Екатерины I. 
Худ. Ж.-М. Натье

Благодаря кому Екатерина I взошла на 
престол?

Императрицу, вторую супругу Петра I, 
поддержали А.Д. Меншиков и П.А. Толстой, а 
также гвардейские офицеры.

Какую роль в правление Екатерины I 
играл Верховный тайный совет?

Верховный тайный совет был создан в 
1726 г. Фактически именно «верхо́вники» – 
члены Верховного тайного совета – 
управляли государством. Большую часть 
времени императрица посвящала разного 
рода развлечениям; качества, необходимые 
правителю, у неё отсутствовали.

2. Екатерина I (1725-1727)



Пётр II

3. Пётр II (1727-1730)
Что общего в правлениях Екатерины I и Петра II?
Внук Петра I вступил на престол в возрасте 11-ти лет и 

не мог править самостоятельно. Пётр II не интересовался 
государственными делами, гораздо больше ему нравилась 
охота.

Какова роль А.Д. Меншикова в управлении страной 
при Екатерине I и Петре II?

Александр Данилович Меншиков был фактическим 
правителем государства. Он осуществлял опеку над 
молодым императором, планировал выдать за Петра II 
свою дочь и тем самым укрепить свои позиции. Однако 
князьям Долгоруковым удалось поссорить царя с опекуном 
и выбрать для царя новую невесту. Меншиков же был 
лишен имущества и сослан в Сибирь, в городок Березов.

План Долгоруковых не удался, так как 14-летний Пётр II 
в январе 1730 года заболел оспой и скончался.



4. Анна Иоанновна (1730-1740)
Почему «верховники» приняли решение 

пригласить на престол Анну Иоанновну?
Анна Иоанновна – это дочь Ивана V, сводного 

брата Петра I.
Пётр I выдал свою племянницу замуж за 

курляндского герцога. 
Анна Иоанновна скоро овдовела и реальной 

власти в Курляндии не имела. «Верховники» не 
сомневались, что «курляндская вдова» будет не 
амбициозна и сговорчива, они считали, что легко 
смогут подчинить Анну Иоанновну своему 
влиянию.

В Митаву, столицу герцогства, был отправлен 
посол с Кондициями – условиями избрания 
Анны Иоанновны на российский престол.



Анна Иоанновна

4. Анна Иоанновна (1730-1740)
Как должна была измениться форма правления 

в стране при условии выполнения Кондиций? 
Абсолютная монархия превратилась бы в 

ограниченную.

Удалось ли «верховникам» осуществить свой 
план? 

Анна Иоанновна подписала Кондиции. Однако 
стало ясно, что дворянство предпочитает власть 
абсолютного монарха, а не ограниченную в интересах 
лишь небольшой группки аристократов-
«верховников». 

Опираясь на поддержку дворянства, Анна 
Иоанновна обвинила «верховников» в обмане. Она 
надорвала Кондиции, Верховный тайный совет был 
упразднён.



4. Анна Иоанновна (1730-1740)
Почему правление Анны Иоанновны называют «бироновщиной»?
Эрнст Бирон, выходец из курляндской знати, был фаворитом Анны Иоанновны. 

Бирон играл большую роль при дворе, однако эта роль была негативной. 
«Бироновщина» стала ассоциироваться с политикой, игнорирующей национальные 
интересы. Характерные черты – разграбление богатств страны, репрессии против 
недовольных, шпионаж, доносы.

Чем характеризовалась внутренняя 
политика Анны Иоанновны?

Вместо Верховного тайного совета в 
1731 г. учреждается Кабинет 
министров. Этот орган власти ведал 
всеми делами страны.

В 1731 г. был воссоздан орган 
политического сыска – Тайная 
канцелярия. Канцелярия осуществляла 
политическое следствие и суд, 
прибегала к репрессиям с целью 
запугать недовольных властью.

На заседании Кабинета министров. Худ. В. Якоби



4. Анна Иоанновна (1730-1740)
Какие шаги Анна Иоанновна сделала навстречу дворянству?
– был отменен Указ о единонаследии (помещик мог поделить свое имение между 

детьми, а значит, у них были средства помимо жалованья за службу); 
– в 1732 г. был открыт Шляхетский корпус (после обучения дворянин мог сразу 

получить офицерский чин, а не начинать службу солдатом);
– в 1736 г. пожизненная служба дворян была замена 25-летней.

Иван VI Антонович

5. Иван VI Антонович (1740-1741)
Кто стал правителем после смерти Анны Иоанновны?
Анна Иоанновна объявила наследником престола сына 

своей племянницы Анна Леопольдовны Ивана Антоновича. 
Анна Иоанновна умерла в октябре 1740 года. Регентом при 

императоре-младенце, которому было всего два месяца, был 
объявлен Бирон, который и держал в своих руках власть.

Однако представители высшей знати воспротивились этому. 
Уже через три недели Бирон был арестован и отправлен в 
ссылку. 



Елизавета Петровна

Как Елизавета Петровна пришла к власти?
После ареста Бирона регентом становится Анна 

Леопольдовна. К этому времени влияние 
иностранцев вызывало сильное недовольство у 
гвардейцев и части столичного дворянства.

В ноябре 1741 г. в результате заговора при 
поддержке гвардейцев Преображенского полка к 
власти пришла Елизавета Петровна. 

Анна Леопольдовна вместе с семьей 
отправилась в заточение, а Иван Антонович всю 
жизнь провел в тюремной камере в 
Шлиссельбургской крепости, где через 23 года был 
убит при попытке освобождения.

6. Елизавета Петровна (1741-1761)



Почему можно говорить, что при Елизавете Петровне возвращение к делам 
Петрам I было только внешним? (пункт 3 стр. 91-92)

Петровское время безвозвратно ушло в прошлое. Наступила иная эпоха, с иными 
задачами, иными людьми. При Елизавете Петровне возрождался не дух царствования 
Петра I – скорее, происходила реставрация декораций. Были восстановлены органы 
центральной власти, исчезнувшие в предыдущие царствования, Мануфактур- и Берг-
коллегии. Сенат вновь стал правительствующим, поскольку над ним не было ни 
Верховного тайного совета, ни упразднённого Елизаветой Кабинета министров.

В чём состояла суть таможенной реформы, каково её значение? (пункт 3 стр. 93)
В 1753 г. были отменены все внутренние таможенные пошлины, сковывавшие 

развитие национального рынка. Одновременно были повышены пошлины на 
иностранные товары, что способствовало росту конкурентоспособности отечественной 
продукции. Благоприятно отразился на экономическом развитии страны принятый в 
1757 г. новый протекционный Таможенный тариф.

6. Елизавета Петровна (1741-1761)



Каким образом в правление Елизаветы Петровны были расширены права 
дворян? (пункт 4 стр. 93-95)

Широкое распространение получила практика записи дворянских детей в армию при 
рождении. Пока ребёнок рос, его считали в «бессрочном отпуске» и постепенно 
продвигали по служебной лестнице.

В середине 1750-х годов был открыт Дворянский банк. Дворяне получили возможность 
брать под залог имений и под низкие проценты значительные суммы. Причём помещики 
не спешили использовать полученные средства для улучшения хозяйства или организации 
нового дела: деньги в основном проедались и проматывались.

В 1754 г. дворянству была предоставлена монополию на винокурение, т.е. отдана в 
монопольную собственность (исключительное право) такая прибыльная отрасль, как 
производство водки. Теперь помещики могли из своего зерна, на своих винокуренных 
заводах производить «хлебное вино» и без особых хлопот продавать его в казну.

6. Елизавета Петровна (1741-1761)



Почему можно говорить об усилении крепостнического гнёта? (пункт 4 стр. 94)
В правление Елизаветы Петровны права помещика были расширены: он мог по своему 

усмотрению, без суда сослать крестьянина в Сибирь. 

Помещикам была дана «полная власть без изъятия», за исключением «отнятия живота» 
(т. е. лишения жизни), а также расследования государственных и тягчайших уголовных 
преступлений. 

В эпоху дворцовых переворотов сбор подушной подати был возложен на хозяина 
имения. Размеры подушной подати не менялись до конца столетия. Это, в свою очередь, 
давало помещику новые возможности для усиления эксплуатации крестьян. Денежный 
оброк, который платили крепостные, возрос с 40 копеек в середине 1720-х годов до 2 
рублей к середине века. К концу столетия оброк достигал 4-5 рублей.

6. Елизавета Петровна (1741-1761)



Прочитайте пункт 5 стр. 95-98 и дайте краткую 
характеристику деятельности М.В. Ломоносова.

В 1755 г. граф И. И. Шувалов, фаворит императрицы, 
основал Московский университет с юридическим, 
медицинским и философским факультетами. Автором 
идеи создания университета был Ломоносов.

6. Елизавета Петровна (1741-1761)

Михаил Васильевич Ломоносов
(1711-1765) Московский университет в XVIII в. Худ. М.Ф. Казаков



Елизаве́тинское баро́кко – архитектура русского барокко эпохи Елизаветы Петровны 
(1741-1761). Крупнейшим представителем этого направления был Бартоломео 
Франческо  Растрелли. 

Елизаветинское барокко тяготело к созданию героизированных образов с целью 
прославления могущества Российской империи. Растрелли спроектировал величественные 
дворцовые комплексы в Петербурге и его окрестностях – Зимний дворец, Екатерининский 
дворец, Большой Петергофский дворец.

Культура России при Елизавете Петровне

Нынешнее здание Зимнего дворца было 
построено в 1754-1762 годах русским 
архитектором итальянского 
происхождения Б. Ф. Растрелли в стиле 
пышного елизаветинского барокко с 
элементами французского рококо в 
интерьерах. Начиная с советского времени 
в стенах дворца размещена основная 
экспозиция Государственного 
Эрмитажа. Зимний дворец. Архитектор Б. Ф. Растрелли



Внешняя политика России при Елизавете Петровне
В чём состояли главные причины войны со Швецией? Чем закончилась русско-

шведская война 1741-1743 гг.? (пункт 1 стр. 102-103)
Начало правления императрицы совпало с обострением русско-шведских отношений. 

Правящие круги Швеции периодически возвращались к идее ревизии (пересмотра) 
Ништадтского мира. 

В июле 1741 г. Швеция объявила войну России. С самого начала военные действия на 
суше складывались для шведов крайне неудачно. После ряда поражений шведская 
армия в 1742 г. сдалась под Гельсингфорсом, и в 1743 г. в г. Або (совр. Турку) был 
заключён мир. Россия сохранила всё завоёванное в ходе Северной войны, а также 
приобрела ряд крепостей в Финляндии.

См. карту на следующем слайде.



Покажите на карте 
территории, которые были 
присоединены к России по 

Абоскому мирному договору



Расскажите о ходе Семилетней войны (пункт 2 стр. 103-105)
В 1757 г. русские войска под командованием фельдмаршала С. Ф. Апра́ксина 

двинулись в Восточную Пруссию. Противнику было нанесено сокрушительное 
поражение у деревни Гросс- Éгерсдорф. 

Апраксин, опасавшийся развивать военные действия, зная о болезни императрицы, 
был заменен генерал-аншефом В. В. Фермо́ром. 

В 1758 г. русские войска  взяли Кёнигсберг. 
В том же году произошло главное сражение с основными силами короля Фридриха II 

под Цо́рндорфом. Сражение не принесло видимого успеха ни одной из сторон.
В 1759 г. русскую армию возглавил генерал П. С. Салтыко́в. При поддержке 

союзных австрийских войск в результате кровопролитного сражения у Ку́нерсдорфа в 
1759 г. армия пруссаков была практически уничтожена. 

Взятие Берлина в 1760 г. поставило Пруссию на грань катастрофы, от которой ее 
спасла смерть императрицы Елизаветы Петровны, наступившая 25 декабря 1761 г. 

См. карту на следующем слайде.

Внешняя политика России при Елизавете Петровне



Покажите на карте места 
основных сражений 
Семилетней войны



Елизавета Петровна была последней 
представительницей династии Романовых по 
прямой женской линии; мужская линия 
пресеклась со смертью Петра II в 1730 году.

Официальным наследником престола в 
ноябре 1742 года Елизавета назначила своего 
племянника (сына старшей сестры Анны 
Петровны) – герцога Карла-Петера Ульриха 
Голштинского.  

Карл Петер Ульрих был окрещен в православие, 
стал именоваться Петром Федоровичем.
Наследник разочаровал Елизавету: открыто 
презирал Россию, православие, зато боготворил 
Пруссию и ее короля Фридриха II.

7. Пётр III

Портрет Петра III. Худ. Ф.С. Рокотов



Елизавета подобрала племяннику 
невесту – анхальт-цербстскую 

принцессу Софью-Августу-
Фредерику.

В 1745 г. 14-летняя девочка приехала 
в Россию и осталась здесь навсегда, 

приняв новое имя – 
Екатерина Алексеевна.

Молодые супруги оказались глубоко 
чуждыми друг другу людьми: 

Петр все еще играл в солдатики, 
а Екатерина в 15 лет читала серьезные 
философские и политические книги.

Портрет великого князя Петра Федоровича и великой 
княгини Екатерины Алексеевны. Худ. Г.К. Гроот

7. Пётр III



Коронационный портрет императора 
Петра III Фёдоровича. Худ. Л. К. Пфанцельт

25 декабря 1761 года в возрасте 52-х 
лет императрица Елизавета 

Петровна скончалась.

Пётр III стал императором России.

1761-1762 годы правления 
императора 

Петра III Федоровича
(правил 186 дней)

7. Пётр III



Внешняя политика Петра III
В начале 1762 г. Россия вышла из 

Семилетней войны.

Каким образом была прекращена 
война против Пруссии?

Россия вернула Фридриху II 
Восточную Пруссию, отказалась от 

контрибуции 
и возмещения затрат. 

Русская армия начала подготовку к 
войне против Дании 

за интересы Голштинии.

? Как повлияло такое окончание войны 
на отношение к Петру III в России?

Мир с Фридрихом II армия 
и дворянство восприняли как измену, 

отношение к царю, 
 без того неприязненное, 

резко ухудшилось.

Подготовка совершенно ненужной России  
войны с Данией и намерение удалить 
гвардию из Петербурга окончательно 

настроили офицерство против императора.

?



Внутренняя политика Петра III
Важнейшим документом царствования Петра 

III стал изданный 18 февраля 1762 г. 
Манифест «о даровании вольности 

российскому дворянству».
По данному законодательному акту впервые 
в истории России дворяне освобождались 
от обязательной гражданской и военной 

службы, могли по своему желанию 
выходить в отставку и беспрепятственно 

выезжать за границу. Правда, во время войны 
правительство имело право потребовать от 
дворян вернуться на службу в вооружённых 

силах.

В чем состоит значение Манифеста? ?Портрет Петра III. 
Худ. А.П. Антропов



Внутренняя политика 
Петра III

Указом 21 февраля 1762 г. Петр III 
упразднил Тайную канцелярию.

Но, несмотря на столь важные 
решения во внутренней политике, 

авторитет императора был невысок. 
Его пристрастие ко всему немецкому – 
как в армии, так и в светской жизни – 
вызывало раздражение у подданных. 

Это настраивало против императора и 
гвардию, и дворянство, и народ. 

Против Петра III зрел заговор, во 
главе которого встала его супруга 

Екатерина.



Вспомним
При каком монархе был принят 

Манифест о вольности дворянства? Как 
изменилось положение дворян после издания 
Манифеста? 

Манифест о вольности дворянства был издан 
Петром III в 1762 г. Дворяне были освобождены 
от обязательной службы государству. Теперь 
они могли уходить в отставку по своему 
усмотрению или вообще не служить. 

Почему Петра III называют спасителем 
прусского короля Фридриха II?

В начале 1762 г. Россия вышла из 
Семилетней войны. Россия вернула Фридриху 
II Восточную Пруссию, отказалась от 
контрибуции и возмещения затрат. 

Пётр III

Король Пруссии 
Фридрих II



Соотнесите имена 
монархов эпохи 

дворцовых 
переворотов с их 

портретами.
Екатерина I

Пётр II
Анна Иоанновна

Иван VI Антонович

Елизавета Петровна

Пётр III

Вспомним


