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⬥ Алексей узнал о том, что многие 
из окружения отца недовольны его 
крутым нравом и хотят перемен. Стал 
он прислушиваться и к своим 
наставникам, Никифору Вяземскому 
и Александру Кикину, которые считали 
царя противником всего русского. 



⬥          1715 год во многом стал переломным 
во взаимоотношениях августейших отца и сына. 

⬥         Петра родилось второе чадо «мужеска полу», 
которого можно было прочить в наследники престола. 

⬥        Алексей по-прежнему не выказывал способностей 
к управлению. И тогда осенью этого же года царь 
Петр написал довольно жесткое послание, в котором 
не «в устрастку» обещал оставить сына без 
наследства, если он не возьмется за ум

⬥ «…ибо за мое отечество и люди живота своего 
не жалел и не жалею, то како могу тебя непотребного 
пожалеть?». 



⬥      Царевич занял приличную денежную 
сумму и по совету Кикина последовал 
в Вену, решив просить защиты 
у императора Карла VI. Австрийцы 
Алексея приняли и даже на некоторое 
время спрятали, собираясь в будущем 
использовать в своих интересах. 



⬥ Летом 1718 года Петр собрал особый 
суд, состоявший из первых вельмож 
страны. И он вынес первенцу государя 
смертный приговор. Спустя пару дней 
Алексей Петрович скончался 
в застенках Петропавловской крепости, 
по официальной версии, «от удара». 





Период в истории России с 1725 по 1762 гг.

1725 1727 1730 1740 1741 1761 1762

?

1725 год – смерть 
Петра I

Екатерина I

Петр II

        Анна      

   Иоанновна

Иван VI

 Елизавета                     
Петровна

Петр III

1762 год – воцарение

Екатерины II





Стрелецкий бунт 1698 года — восстание четырёх 
московских — восстание четырёх московских стрелецких 
полков — восстание четырёх московских стрелецких 
полков общей численностью около 2,2 тыс. человек во 
время пребывания Петра I — восстание четырёх 
московских стрелецких полков общей численностью 
около 2,2 тыс. человек во время пребывания Петра I в 
Великом посольстве — восстание четырёх московских 
стрелецких полков общей численностью около 2,2 тыс. 
человек во время пребывания Петра I в Великом 
посольстве. В качестве причин бунта исследователи 
обычно выделяют тяготы военных походов, 
недостаточность жалования, оторванность от семей, 
назначение иностранных офицеров на высшие военные 
должности. Однако бунт, возможно, носил не только 
социально-экономический характер, но и политический: 
по многим свидетельствам и показаниям, полученным под 
пытками, стрельцы планировали возвести на престол 
царевну Софью — восстание четырёх московских 
стрелецких полков общей численностью около 2,2 тыс. 
человек во время пребывания Петра I в Великом 
посольстве. В качестве причин бунта исследователи 
обычно выделяют тяготы военных походов, 
недостаточность жалования, оторванность от семей, 
назначение иностранных офицеров на высшие военные 
должности. Однако бунт, возможно, носил не только 
социально-экономический характер, но и политический: 
по многим свидетельствам и показаниям, полученным под 
пытками, стрельцы планировали возвести на престол 
царевну Софью, бывшую регентшей — восстание четырёх 
московских стрелецких полков общей численностью 
около 2,2 тыс. человек во время пребывания Петра I в 
Великом посольстве. В качестве причин бунта 
исследователи обычно выделяют тяготы военных походов, 
недостаточность жалования, оторванность от семей, 
назначение иностранных офицеров на высшие военные 
должности. Однако бунт, возможно, носил не только 
социально-экономический характер, но и политический: 
по многим свидетельствам и показаниям, полученным под 
пытками, стрельцы планировали возвести на престол 
царевну Софью, бывшую регентшей при малолетних 
Петре и Иване[1]. 





 

Временщик - 

Фаворит - 

Регент - 

Гвардия -

принятое в отечественной историографии название периода 1725—62, когда в 
Российской империи смена власти происходила главным образом путём 
дворцовых переворотов, совершавшихся дворянскими группировками при 
содействии гвардейских полков. III. 
 

 Эпоха дворцовых переворотов -

                         (итал. guardia), отборная привилегированная часть войск, 
отличающаяся лучшим вооружением, обмундированием и обучением и 
выполняющая, кроме боевых задач, функции охраны монарха. Играла 
значительную роль в политической жизни и неоднократно совершала дворцовые 
перевороты. 

человек случайный, нечаянно достигший почестей и знатности; любимец, 
жалуемый (из словаря В.И.Даля). 
 

любимец высокопоставленного лица, получающий выгоды и преимущества от 
его покровительства. 
 

правитель который, правит страной, в виде опекуна, при малолетнем или 
недееспособном государе.
 

Словари: 
Брокгауза и Эфрона; 
В.И.Даля; Большой 
Энциклопедический 
Словарь



         
        
Инструментом борьбы за престол стали гвардейские полки; с окончанием 
Северной войны Преображенский и Семёновский полки постоянно 
находились в Петербурге или Москве, сопровождая императорский двор. 

    Политическое значение гвардии возросло уже во время 
болезни Петра I, когда в борьбе за власть столкнулись 
две группировки: новая петровская знать (Меншиков, 
Апраксин, Толстой и др.) и старая боярская аристократия 
(Голицыны, Долгорукие, Репнины и др.). Борьба 
развернулась вокруг вопроса о наследнике престола. 



⬥       Алекса́ндр Дани́лович Ме́ншиков 
( 1673,  — 17291729, Берёзов1729, Берёзов, Сибирская 
губерния1729, Берёзов, Сибирская губерния) — 
русский государственный и военный деятель, 
ближайший сподвижник и фаворит1729, Берёзов, 
Сибирская губерния) — русский государственный и 
военный деятель, ближайший сподвижник и фаворит 
Петра I1729, Берёзов, Сибирская губерния) — 
русский государственный и военный деятель, 
ближайший сподвижник и фаворит Петра I, 
генералиссимус1729, Берёзов, Сибирская 
губерния) — русский государственный и военный 
деятель, ближайший сподвижник и фаворит Петра I, 
генералиссимус, адмирал1729, Берёзов, Сибирская 
губерния) — русский государственный и военный 
деятель, ближайший сподвижник и фаворит Петра I, 
генералиссимус, адмирал, первый Санкт-
Петербургский генерал-губернатор1729, Берёзов, 
Сибирская губерния) — русский государственный и 
военный деятель, ближайший сподвижник и фаворит 
Петра I, генералиссимус, адмирал, первый Санкт-
Петербургский генерал-губернатор, президент 
Военной коллегии. 



⬥      Князь Васи́лий Васи́льевич Голи́цын (1643 (1643, Москва (1643, Москва — 
21 апреля (2 мая (1643, Москва — 21 апреля (2 мая) 1714 (1643, Москва — 21 
апреля (2 мая) 1714, Пинега (1643, Москва — 21 апреля (2 мая) 1714, Пинега, 
Двинской уезд (1643, Москва — 21 апреля (2 мая) 1714, Пинега, Двинской уезд, 
Архангелогородская губерния (1643, Москва — 21 апреля (2 мая) 1714, Пинега, 
Двинской уезд, Архангелогородская губерния) — русский боярин (1643, 
Москва — 21 апреля (2 мая) 1714, Пинега, Двинской уезд, Архангелогородская 
губерния) — русский боярин, дипломат, государственный деятель и фаворит 
царевны Софьи Алексеевны (1643, Москва — 21 апреля (2 мая) 1714, Пинега, 
Двинской уезд, Архангелогородская губерния) — русский боярин, дипломат, 
государственный деятель и фаворит царевны Софьи Алексеевны. Фактический 
глава русского (1643, Москва — 21 апреля (2 мая) 1714, Пинега, Двинской уезд, 
Архангелогородская губерния) — русский боярин, дипломат, государственный 
деятель и фаворит царевны Софьи Алексеевны. Фактический глава русского 
правительства во время регентства царевны Софьи Алексеевны (1682—1689) в 
звании воеводы и с титулом «Царственныя большия печати и государственных 
великих посольских дел сберегатель, ближний боярин и наместник 
новгородский». Видный реформатор, но неудачливый полководец, потерпевший 
серьёзные поражения в Крымских походах (1687 и 1689). Родоначальник старшей 
ветви рода Голицыных («Васильевичи»).





   При Екатерине I:
⬥ Создан Верховный Тайный Совет;
⬥  снаряжена экспедиция Беринга ;
⬥ открыта Академия Наук - 1724;
⬥ издано объяснение закона о наследствах;
⬥ Россия вступила в союз с Австрией

      1725 - 1727

    Петр     
Петр I

Екатерина I

  Анна Елизавета





⬥          6 августа 1726 года был заключен Венский 
трактат — союзный договор между Россией и 
Австрией, подписанный в Вене российским 
посланником Людовиком Ланчинским и 
принцем Евгением Савойским. По условиям 
Венского трактата Россия присоединялась к 
австро-испанскому договору 1725 года.



    По легенде, во время Прутского похода в 1711 Екатерина I ценным 
подарком склонила турецкого пашу к миру, спасая тем рус. армию и 
царя от пленения (Орден Святой Екатерины). 
     

После смерти Петра I Екатерина I при поддержке гвардии была 
возведена на престол А.Д. Меншиковым, который и стал 
фактическим правителем России. Екатерина I не занималась 
государственными делами, даже став императрицей,не пожелала 
учиться читать и писать. Во время ее царствования был создан 
Верховный тайный совет. Передала престол внуку Петра - Петру II. 





Орден Святой Екатерины 
учрежден Петром I в 1714 г. в 
благодарность  жене за ее 
благородный поступок во время 
неудачного Прутского похода 
1711 г. (в котором Екатерина 
сопровождала Петра) – русские 
оказались в окружении и попали 
в тяжелое положение. Екатерина 
посоветовала собрать деньги 
для подкупа турецкого 
командования и первой сняла с 
себя драгоценности, призвав 
офицерских жен поступить так 
же. Ценности позволили 
русским войскам с почетом 
покинуть позиции и вернуться 
домой.



Петр II
1727 – 1730

• Внук Петра I

• Сын царевича Алексея

• Отказался от всех начинаний 

  Петра I, в первую очередь, от 

  флота  

• Реальная власть находилась в руках Долгоруковых и 

  Голицыных (судьба Меншикова  - сослан)

• Переехал в Москву



Пётр II 
 Внук Петра I, сын царевича Алексея Петровича. 
Фактически не принимал участия в управлении 
государством; 
 
выработка правительственного курса осуществлялась 
Верховным тайным советом. Первоначально  
наибольшим влиянием при Петре II обладал А.
Д. Меншиков, 19 сентября 1727 г. император Петр II 
подписал указ о ссылке г. Берёзов Тобольской губернии, 
умрет 1729 г.  и лишении всех чинов Александра 
Даниловича Меншикова. затем князья А.Г. и И.
А. Долгорукие. 
 
В связи с коронационными торжествамиВ связи с 
коронационными торжествами в Москве генерал-
губернаторуВ связи с коронационными торжествами в 
Москве генерал-губернатору Ф.Ю. Ромодановскому 
повелевалось построить и украсить трое ворот по 
Тверской улицеВ связи с коронационными торжествами 
в Москве генерал-губернатору Ф.Ю. Ромодановскому 
повелевалось построить и украсить трое ворот по 
Тверской улице: в Земляном городеВ связи с 
коронационными торжествами в Москве генерал-
губернатору Ф.Ю. Ромодановскому повелевалось 
построить и украсить трое ворот по Тверской улице: в 
Земляном городе — за счёт казны, в Белом 
городеВ связи с коронационными торжествами в 
Москве генерал-губернатору Ф.Ю. Ромодановскому 
повелевалось построить и украсить трое ворот по 
Тверской улице: в Земляном городе — за счёт казны, в 
Белом городе — за счёт купечества, в Китай-городе — 
от Синода. 
 
 



25 февраля 1728 Пётр II был коронован в Успенском соборе 
был коронован в Успенском соборе Кремля был коронован в 
Успенском соборе Кремля. Коронационные торжества 
продолжались до 28 февраля и происходили в Грановитой 
палате и Кремлёвском дворце. С весны 1728 резиденцией 
Петра II стал Лефортовский дворец; в Москву переехали двор, 
важнейшие государственные учреждения. Пётр II часто 
оставлял город, уезжая на охоту в подмосковные вотчины. 
30 ноября 1729 в Лефортовском дворце состоялось 
обручение Петра II с княжной Е.А. Долгорукой. Во время 
болезни Петра 18 января 1730 в Головинском дворце, где 
жил А.Г. Долгорукий с дочерью, обсуждался вопрос о 
возможности (в случае смерти Петра II) возведения на 
престол Е.А. Долгорукой. Пётр II похоронен в Архангельском 
соборе Кремля. С его смертью пресеклась мужская линия 
династии Романовых.





        1730 - 1740

• племянница Петра I (дочь            
Ивана V)

• герцогиня Курляндская

• вступила на престол, подписав  
условия (кондиции);

• период ее правления                           
получил название    
бироновщины



 
 
       Анна Иоанновна (1693—1740) — российская 
императрица (1730—1740), дочь царя Ивана V Алексеевича и 
П. Ф. Салтыковой. В 1710—1711 гг. была замужем за 
герцогом Курляндским, после его смерти жила в основном в 
Митаве. 
 
         После смерти Петра II члены Верховного тайного 
совета приняли решение пригласить Анну на российский 
престол при условии ограничения ее власти Верховным 
тайным советом. Согласившись на эти условия, Анна 
вскоре “по просьбе” гвардейцев-дворян порвала кондиции, 
разогнала, а позже и упразднила Верховный тайный совет. 
 
Была коронована в Москве в апреле 1730 г. Восстановила 
Сенат. Правила страной при помощи и поддержке ряда 
иностранцев (Э. И. Бирон, Р. и К. Левенвольде, Б. К. Миних, 
Г. Бирон, К. Менгден, П. Ласи и др.). В 1731 г. учредила 
Кабинет министров, возобновила ряд приказов. 



 
 
С 1731 г. начала действовать Тайная розыскных дел канцелярия, применявшая 
жестокие пытки. Анна Иоанновна расширила привилегии дворянства, которому 
была обязана самодержавной властью:
- отменила закон о единонаследии; 

-учредила Шляхетский кадетский корпус; 
-- разрешила управление имениями одному из сыновей владельцев; 
-- ограничила бессрочную государственную службу дворян 25 годами. 
-- Жестоко подавляла любую попытку оппозиции (заключила и казнила многих 
представителей рода Долгоруковых, Голицыных, А. П. Волынского и др.). 
 

-Приказала составить опись казенных заповедных лесов с целью их охраны и сбережения.
Приказала Синоду блюсти чистоту православной веры и усилить борьбу с ересями. Для 
этого, в частности, по ее приказу были открыты духовные семинарии в 16 городах России. В 
1738 г. установила смертную казнь за богохульство.

-Провела инициированную Минихом военную реформу. Способствовала избранию Бирона 
герцогом Курляндским и Семигальским (1737). Не будучи в состоянии отстоять 
присоединенные при Петре I прикаспийские территории, вернула их персидскому Надир-
шаху. Удачная для России война с Турцией 1735—1739 гг. из-за пассивности российской 
дипломатии не привела к закреплению успеха в мирном договоре, заключенном в Белграде 
на невыгодных для России условиях.

-Стремилась закрепить власть за потомками Ивана V. Для этого перед смертью назначила 
преемником внучатого племянника Ивана Антоновича, а регентом при нем до 
совершеннолетия — Э. И. Бирона.



Бирон Эрнст Иоганн (1690—1772)—правитель-регент при малолетнем 
Иване VI Антоновиче (17 октября — 9 ноября 1740). Герцог Курляндский и 
Семигальский (с 1737). Фаворит императрицы Анны Иоанновны. В 
последний период ее царствования предпринял обновление гвардии за 
счет выходцев из податных сословий.
 В период регентства снизил подушную подать, амнистировал осужденных 
по ряду дел. 
Запретил ношение придворных платьев из дорогих тканей. 
Усилил полицейский контроль в Петербурге. В ходе переворота, 
осуществленного Минихом в пользу Анны Леопольдовны 9 ноября 1740 г., 
был арестован и обвинен в отсутствии религиозности, насильственном 
захвате регентских полномочий, намерении удалить из страны 
императорскую фамилию с целью узурпации власти в России за своим 
родом. Комиссия приговорила Бирона к четвертованию, замененному 
Анной Леопольдовной ссылкой в Пелым и конфискацией всего 
имущества. 
В 1742г. возвращен из Пелыма Елизаветой Петровной и сослан в 
Ярославль. После воцарения Петра III возвращен из ссылки и 
восстановлен в чинах (1762). В августе того же года Екатерина II 
возвратила Бирону Курляндское герцогство, куда он и выехал. Умер в 
Митаве в конце 1772 г.

                                              



Христофо́р Анто́нович Ми́них; 9; 9 — 
российский генерал-фельдмаршал; 9 — 
российский генерал-фельдмаршал немецкого 
происхождения (1732), наиболее активный 
период деятельности которого пришёлся на 
правление Анны Иоанновны; 9 — российский 
генерал-фельдмаршал немецкого 
происхождения (1732), наиболее активный 
период деятельности которого пришёлся на 
правление Анны Иоанновны, подполковник 
Преображенского лейб-гвардии полка; 9 — 
российский генерал-фельдмаршал немецкого 
происхождения (1732), наиболее активный 
период деятельности которого пришёлся на 
правление Анны Иоанновны, подполковник 
Преображенского лейб-гвардии полка (с 1739 
за победу над Турцией). 



… Наикрепчайше обещаем… по принятии короны российской в во всю 
супружество мою жизнь не вступать и наследника… никого не 
определять. Еще обещаемся, что… мы ныне учрежденный Верховный 
тайный совет в восьми персонах всегда содержать и без оного … совета 
согласия:

1) Ни с кем войны не всчинять.
2) Миру не заключать.
3) Верных наших подданных никакими новыми податями не отягощать.
4) В знатные чины… выше полковничьего ранга не жаловать, и гвардии, и 

прочим полкам быть под ведением Верховного тайного совета.
5) У шляхетства живота и имения и чести без суда не отымать.
6) Вотчины и деревни и деревни не жаловать.
7) В придворные чины… не производить
8) Государственные доходы в расход не употреблять – и всех верных 

подданных в… милости содержать.
      А буде чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду 

короны российской.

Из словаря В.И.Даля:
кондиции – уговор, условия, сделка.

Вопросы: 
•Кто подписал документ и был ли он исполнен?
•Кто обладал реальной властью по этому 
документу?

•Как можно назвать систему правления, которая 
установилась бы в России, если бы проект был бы 
осуществлен?



1740 - 1741

• судьба его самого и его семьи 
была очень трагичной

• Регентшей при Иване VI после 
ареста Э.Бирона стала  племянница 
Анны Иоанновны – Анна 
Леопольдовна

Дело Мировича

    Иван V  Алексеевич

Екатерина
Анна 

Анна Леопольдовна

Иван VI Антонович



Иван VI Антонович (1740—1764)—император всероссийский 
(1740—1741). 
 
Сын племянницы российской императрицы Анны Иоанновны 
— мекленбургской принцессы Анны Леопольдовны и герцога 
Антона Ульриха Брауншвейгского. Правнук Ивана V. 17 
октября 1740 г. провозглашен императором всероссийским, а 
регентом при нем — герцог Э. И. Бирон.
 
 После переворота Миниха 9 ноября того же года регентство 
перешло в руки матери и25 ноября 1741 г. Иван Антонович 
был свергнут с престола Елизаветой Петровной. мператора 
Анны Леопольдовны. А в результате переворота 
Первоначально ею был подписан указ о высылке Ивана 
Антоновича и его семьи за границу, к родственникам. 



Ива́н VI (Иоа́нн Анто́нович
Формально царствовал первый год своей жизни при 
регентстве сперва БиронаФормально царствовал 
первый год своей жизни при регентстве сперва 
Бирона, а затем собственной матери Анны 
ЛеопольдовныФормально царствовал первый год 
своей жизни при регентстве сперва Бирона, а затем 
собственной матери Анны Леопольдовны. 
Император-младенец был свергнут Елизаветой 
ПетровнойФормально 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 одиночном 
заключении и уже в царствование Екатерины II был 
убит охраной в 23-летнем возрасте при попытке его 
освободить. 



      1741 - 1761

•23 марта 1743 г. подписала указ об отмене 
смертной казни и пыток детей, а в 1757 г. было 
запрещено клеймение женщин

•Под непосредственным надзором Елизаветы 
Петровны основывались инвалидные дома и 
богадельни

•Основаны два заемных банка (для дворянства и 
купечества)

•Уничтожены внутренние таможни и 
увеличены пошлины на ввозимые товары

• Восстановлена роль Сената



Елизавета Петровна

Елизавета Петровна при поддержке гвардии осуществила 
государственный переворот 25 ноября 1741 г., в ходе которого 
свергла Ивана VI и правительницу-регентшу Анну Леопольдовну. 
 
Основными принципами внутренней и внешней политики 
провозгласила возвращение к петровским преобразованиям. 
- Упразднила возникшие после смерти отца государственные 
институты (Кабинет министров и др.), восстановила роль Сената, 
коллегий, Главного магистрата. 

-Отменила смертную казнь (1756). Ликвидировала 
внутригосударственные таможни. 

-- В 1754г. создала Уложенную комиссию для выработки нового свода 
законов. Комиссия разработала проекты реформ, направленных на 
секуляризацию церковных земель, законодательное оформление 
дворянских привилегий и т. п. 



По целому ряду признаков можно сказать, что курс Елизаветы Петровны был 
первым шагом к политике просвещенного абсолютизма, осуществлявшейся затем 
при Екатерине II. Активной была и внешняя политика Елизаветы. В ходе русско-
шведской войны 1741—1743 гг. Россия получила значительную часть Финляндии. 
Пытаясь противостоять возросшей мощи Пруссии, Елизавета отказалась от 
традиционных отношений с Францией и заключила антипрусский союз с Австрией. 
Россия при Елизавете успешно участвовала в Семилетней войне. После взятия 
Кенигсберга Елизавета издала указ о присоединении Восточной Пруссии к России на 
правах ее провинции. Кульминацией военной славы России при Елизавете стало 
взятие Берлина (1760). Императрица придавала большое значение развитию русской 
культуры, образования, науки. В 1755 г. по ее повелению был открыт первый в 
стране Московский университет. Была основана Академия художеств, созданы 
выдающиеся памятники культуры (царскосельский Екатерининский дворец и др.). 
Оказывала поддержку М. В. Ломоносову и другим представителям русской науки и 
культуры. В последний период царствования меньше занималась вопросами 
государственного управления, передоверив его П. И. и И. И. Шуваловым, М. И. и Р. И. 
Воронцовым и др. В 1744 г. заключила тайный морганатический брак с А. Г. 
Разумовским, от которого, по свидетельствам современников, родила нескольких 
детей (после смерти Елизаветы Петровны^по-явилось немало самозванцев, 
именовавших себя ее детьми от этого брака. В их числе наиболее известной фигурой 
стала так называемая княжна Тараканова). Официальным наследником престола 
Елизавета назначила своего племянника (сына сестры Анны) — Петра Федоровича. 
Умерла Елизавета Петровна 25 декабря 1761 г.



                                                                                               

1755 г. – открытие первого российского 
университета

Университет начал издание первой московской газеты 
– «Московские ведомости»

1756 г. – Ф.Г.Волков основал в Петербурге первый 
общедоступный профессиональный театр

1757 г. – учреждение Академии художеств



Европейская война 1756-1763 гг.

Россия

Австрия

Франция

Пруссия

Россия вступила в войну в 1754 г. и 
нанесла Пруссии несколько 
поражений:

1757 г. – при Грос-Егерсдорфе
1758 г. – при Цорндорфе
1759 г. – при Пальциге
1760 г. – при Кунерсдорфе – 
взятие Берлина
1761 г. – при Кольберге
Результаты войны



Петр III     1761 - 1762

ПЕТР III Федорович (1728-62), российский 
император (с 1761), немецкий принц Карл Петр 
Ульрих, сын герцога Голштейн-Готторпского 
Карла Фридриха и Анны Петровны, внук Петра I. 
С 1742 в России. В 1761 заключил мир с Пруссией, 
что свело на нет результаты побед русских войск в 
Семилетней войне. Ввел в армии немецкие 
порядки. Свергнут в результате переворота, 
организованного его женой Екатериной, убит.

    Петр     
Петр I

Екатерина I

  Анна ЕлизаветаКарл Голштинский

Петр III



                                                                                                       

Оценки короткого правления Петра III 
крайне противоречивы

•Манифест о вольности дворянства,
Освобождавший дворян от 
обязательной службы

•Ликвидация Тайной канцелярии
•Прекращение преследования 
раскольников

•Секуляризация (передача в 
государственную собственность) 
церковно-монастырских земель

•Указ об уравнении всех религий

•Презрение ко всему русскому
•Расчет перевести население России 
в лютеранство

•Унизительное для русского народа 
прекращение победоносной 
Семилетней войны в угоду 
прусскому императору Фридриху II

•Готовность вступить в войну с 
Данией за чуждые России 
голштинские интересы

•План вывести гвардейские части из 
столицы

186 дней



1762 - 1796

                                                                                                                                                  

Переворот 28 июня 1762 г., совершенный Екатериной II 
при поддержке гвардии и активном участии Григория и 
Алексея Орловых, в результате которого был свергнут 
Петр III, был последним в череде дворцовых 
переворотов ХVIII в. После нее императорская власть в 
России передавалась 
строго по принципу 
старшинства,
по мужской линии.



                                                                                                                                            

Кто скрывается под именем 
Екатерины II?

Ее настоящее имя – Софья Августа 
Фредерика Анхальт-Цербстская 

Кто она? Принцесса небольшого 
немецкого княжества, дочь принца, 
служившего в армии прусского 
короля

В 1744 г. стала 
супругой  
цесаревича Петра 
Федоровича



Кто возведен на 
престол?

Период 
правления Опора власти

Екатерина I                           Гвардейские полки, 
Верховный Тайный Совет, 
А.Д.Меншиков

  1727 - 1730

Анна Иоанновна   1730 - Э.Бирон (бироновщина) 

           - 1741 Немецкое дворянство

Елизавета 
Петровна

            - 1762

1725 - 1727

Петр II Голицыны, Долгоруковы

Иван VI

1741 - 1761
Гвардия. Фавориты – 
Разумовский, Шуваловы

Петр III                   ---

1740

1740

1761

     Правители эпохи 
дворцовых переворотов



В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 
высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже 
приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической 
науке:
 
«Ближайшие преемники Петра I на престоле (Екатерина I, Петр II, Анна 
Иоанновна) предали его политический курс и не отличались бережным отношением 
к его наследию».
 
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 
подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть 
её . При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты.
Ответ запишите в следующем виде.
Аргументы в подтверждение:
1) …
2) …
Аргументы в опровержение:
1) …
2) …



Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:

- наступившая после смерти Петра эпоха дворцовых переворотов характеризовалась слабым 
проявлением внимания к делам государственного управления со стороны монархов - Екатерина 
I, Пётр II, Анна Иоанновна передали государственное управление в руки фаворитов, предпочтя 

разорительные развлечения, что негативно сказалось на интересах государства;
- произошёл отказ от ряда петровских преобразований (закрывались коллегии, было умалено 

значение Сената, сгнил флот, при Петре II произошёл фактический перенос столицы в Москву);
- преемники Петра не смогли продолжить его курс на расширение и внешнее укрепление 

империи (провал попытки завоевания выхода к Чёрному морю при Анне Иоанновне).
2) в опровержение, например:

- курс на европеизацию России после смерти Петра был продолжен (укреплялись европейские 
обычаи при дворе, расширялось дворянское образование в европейском духе и т. д.);

- сохранялись основы созданной Петром I системы государственного управления 
(коллегиальная система, сохранялись Святейший Синод и Сенат, пусть и с урезанными 

правами);
- была продолжена политика Петра по укреплению сословного начала (расширение дворянских 

привилегий, усиление крепостного права, прикрепление к мануфактурам работников);
- преемники Петра, пусть и не всегда удачно, но стремились реализовать намеченные им задачи 
во внешней политике (сохранение завоеваний в Северной войне, попытка завоевания выхода в 

Чёрное море при Анне Иоанновне).
Могут быть приведены другие аргументы.



В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются 
различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, 

существующих в исторической науке.
 

«Реформы Петра I привели к созданию условий для развития в России высокопроизводительной 
крупной промышленности».

 
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её.
 

Аргументы в подтверждение:
1)...
2)...

 
Аргументы в опровержение:

1)...
2)...



Правильный ответ должен содержать аргументы: 
1) в подтверждение, например: 
-создание собственной промышленности было продиктовано военными нуждамиПетр был вынужден строить 
мануфактуры, призванные обеспечить резко возросшие потребности армии и флота.
 
- привлечение на службу иностранцев и посылка на учебу заграницу дворян;
 
-открытие первого в России сереброплавильного завода;
-геологоразведка полезных ископаемых;
- Промышленное освоение Урала;
- Появляются оружейные заводы(пушечные дворы, арсеналы) в Олонецком крае, Сестрорецке и Туле, пороховые 
заводы — в Петербурге и под Москвой, развивается кожевенная и текстильная промышленность — в Москве, 
Ярославле, Казани и на Левобережной Украине, что обуславливалось необходимостью производства экипировки 
и обмундирования для русских войск, появляется шелкопрядение, производство бумаги, цемента, сахарный 
завод и шпалерная фабрика.
 
2) в опровержение, например: 
-Основной проблемой на русских мануфактурах того времени была нехватка рабочей силы. Проблема решалась 
насильственными мерами: к мануфактурам приписывали целые деревни и сёла, крестьяне которых 
отрабатывали свои подати государству на мануфактурах (такие крестьяне получат название приписных), на 
фабрики посылали преступников и нищих. В 1721 году последовал указ, в котором разрешалось «купецким 
людям» покупать деревни, крестьян которых можно было переселять на мануфактуры (такие крестьяне получат 
название посессионных).
Могут быть приведены другие аргументы.
−В России сохранялось крепостное право, которое тормозило развитие свободных рыночных отношений и не 
способствовало развитию высокопроизводительной В исторической науке существуют дискуссионные 
проблемы, по которым высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из 
спорных точек зрения, существующих в исторической науке,
на период дворцовых переворотов в России в XVIII в. 



Ряд историков (В. О. Ключевский, С. М. Соловьёв, С. Ф. Платонов и др.) 
рассматривали период дворцовых переворотов как значительный шаг назад в 

развитии государственности.
 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих 
данную оценку, и два аргумента, опровергающих её. Укажите, какие из 

приведённых Вами аргументов подтверждают данную точку зрения, а какие 
опровергают её.

 
Ответ запишите в следующем виде. Аргументы в подтверждение:

1)...
2)...

 
Аргументы в опровержение:

1)...
2)...



Пояснение.
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

 
Аргументы в подтверждение

 
— политическая нестабильность, возникшая в результате принятия Петром I указа о 

наследовании престола;
— борьба за власть между различными группировками дворянства и родовитой 

знати;
— шесть царствующих особ в этот период получили престол в результате 

дворцовых интриг или переворотов;
— засилье иностранцев — «бироновщина»;
— усиление роли фаворитов-временщиков;

— отсутствие серьёзных реформ;
 

Аргументы в опровержение:
— внешняя политика этого периода отвечала национальным интересам государства 

и обеспечивала безопасность российских границ;
— укреплялось международное влияние России;

— дальнейшее развитие получили образование, наука, культура (был открыт 
Московский университет, создана Академия художеств);

— отменены внутренние таможенные пошлины;
— были достигнуты определённые успехи в развитии экономики.

Могут приведены другие аргументы
промышленности.


