
Россия после 
Петра I



Эпоха дворцовых переворотов
■ С 1725 по 1762 год на российском престоле сменилось семь монархов, 

получивших престол в результате сложных дворцовых интриг или 
переворотов, два из них были свергнуты силой и убиты. Престол в это 
время занимали в основном женщины и дети, при которых огромную 
роль играли фавориты.

■ Вместе с тем происходила стабилизация петровской системы, 
приживалась «европеизация», по-настоящему стали функционировать 
многие петровские институты (подушная подать, Академия наук, 
коллегии, новая политическая элита, сформированная на «Табели о 
рангах» и др.). 

■ Дворянство стало воспринимать себя как избранное сословие и 
начинает бороться за права и привилегии «шляхетства российского»;

■ Особое значение в этот период приобретает гвардия, которая и 
приобретает ключевую роль в дворцовых переворотах. По выражению 
Н.Я.Эйдельмана дворцовые перевороты стали «гвардейской поправкой 
к самовластью», ответом на абсолютизм и максимальную 
централизацию государства, способом приспособить государство к 
дворянским нуждам. В условиях абсолютной монархии и отсутствия 
легальных способов вести политическую борьбу, единственным методом 
ее стали перевороты.



Династический кризис после смерти Петра
■ Петр умер 28 января 1725 года, не оставив распоряжения о преемнике. К этому 

времени наследников мужского пола у него не осталось: царевич Алексей, сын 
от Евдокии Лопухиной, вступил в конфликт с отцом, был обвинен в измене, и 
приговорен к смертной казни (но умер еще до нее). Петр Петрович, сын от 
второго брака царя, официально объявленный наследником, умер в 1719 году, 
не прожив и четырех лет. Второй женой Петра I была Марта Скавронская, 
происходившая из бедной крестьянской латышской семьи. 

■ Екатерина родила Петру 11 детей, но в живых, в итоге, остались только двое 
дочерей: Анна и Елизавета. Претендентами на престол, таким образом, были: 
вдова царя (Екатерина), дочери Петра (Анна и Елизавета) и двое внуков – Петр 
Алексеевич и Наталья Алексеевна (дети царевича Алексея от Шарлоты Софии). 
Но реальными претендентами на престол оказались жена Екатерина I и внук 
Петр (Петр II, сын царевича Алексея). 

■ При дворе сложились две группировки знати: одну из них составляли сановники, 
выдвинувшиеся при Петре I (их главой был А.Д.Меньшиков), другую 
представляли родовитые аристократы во главе с князем Д.М.Голицыным. 
Первая группировка выдвинула на престол Екатерину I, вторая – Петра II. В 
ночь смерти Петра I гвардейские полки (Преображенский и Семеновский) по 
приказу А.Д.Меньшикова окружили дворец. Собрание правящей верхушки 
(Сенат, Синод, высшие чиновники и генералитет) под давлением гвардейских 
офицеров подписали манифест о передаче трона Екатерине. Поскольку 
завещания Петра не было, факт передачи трона Екатерине I обосновали тем, 
что в 1724 г. Екатерина была коронована лично Петром как российская 
императрица. 



Екатерина I (1725-1727)
■ Открыта Академия наук
■ Начала работу Камчатская 

экспедиция
■ Для управления 

государством создан 
Верховный тайный совет 
(вошли Меньшиков, 
Апраксин, Головкин, Толстой, 
Остерман, Голицын)

■ Армия выводилась из 
деревень и поселялась в 
городах, функция сбора 
подушной подати 
передавалась местной 
администрации и помещикам 

■ Заключен союз с Австрией



Петр II (1727-1730)
■ Меньшиков сослан в Березов, у 

трона – князья Долгорукие и 
Голицины

■ Фаворит Петра II – 
«злодерзостный» князь Иван 
Долгорукий

■ Сам Петр II нрав имел 
«желчный и жестокий», был не 
слишком умен, не терпел 
возражений. Будучи 
официальным наследником 
престола, он вместо учения и 
государственных дел 
занимался, в основном, охотой, 
на которой за полтора года 
(1728-1729) провел 8 месяцев. 

■ На 15-м году жизни Петр II 
внезапно заболел оспой и умер 
в день объявленной свадьбы, 19 
января 1730 года. 



Анна Иоановна (1730-1740)
■ По смерти Петра II 

«верховники» пригласили на 
русский трон Анну Иоанновну – 
дочь Ивана V, вдову герцога 
Курляндского. Приглашая Анну 
Иоанновну на русский престол, 
верховники учитывали, что Анна 
не имеет политических связей с 
русским дворянством, и 
рассчитывали сосредоточить 
власть в своих руках. Были 
разработаны специальные 
условия (т.н. кондиции), на 
основании которых Анна должна 
была править (в частности, Анна 
не имела права выйти замуж и 
сама назначить наследника, 
обязывалась все важнейшие 
дела решать только при участии 
Верховного тайного совета и т.
д.). 



Воцарение Анны Иоановны
■ План верховников вызвал всеобщее возмущение дворян, поскольку 

«кондиции» явно были написаны в интересах лишь двух кланов: 
Долгоруких и Голицыных. Пользуясь поддержкой дворянства и гвардии, 
Анна Иоанновна решилась на смелый шаг: через две недели после 
приезда в Москву, на глазах у верховников она разорвала кондиции и 
заявила о «восприятии ею самодержавства». В ходе дальнейшей 
расправы над верховниками Иван Долгорукий был казнен, а Верховный 
тайный совет заменен Кабинетом из трех министров во главе с А.И.
Остерманом. 

■ Сама Анна напоминала помещицу средней руки: не особо умная, 
мелочная, ленивая, суеверная, капризная. Заниматься 
государственными делами императрица не любила, зато обожала 
собирать слухи и сплетни, а также живо интересовалась делами Тайной 
канцелярии, особенно касающихся «оскорбления чести Ея 
императорского величества». 

■ Время правления Анны Иоанновны получило название «бироновщина», 
поскольку фактическим правителем государства стал фаворит 
императрицы Бирон – властолюбивый, умный, жестокий, грубый и 
алчный человек. Наибольшее политическое влияние имели также Б.Х.
Миних (стал главнокомандующим русской армии) и А.И.Остерман (вице-
канцлер, блестящий дипломат, но хитрый и беспринципный деятель).



А.И.Остерман, Б.Х.Миних, Э.И.Бирон



Основные мероприятия Анны Иоановны:
■ Учреждены два новых гвардейских полка – Измайловский и 

Конногвардейский;
■ Отменен указ о единонаследии (1731);
■ Расширено сословное дворянское образование (открыт 

Сухопутный шляхетский кадетский, Морской, Артиллерийский и 
Пажеский корпуса);

■ Дворянских детей разрешено заочно записывать в гвардейские 
полки солдатами, обучать дома, а по достижению 
совершеннолетия сразу производить в офицеры;

■ Срок службы дворян ограничен 25 годами (1736);
■ Владельцы крестьян стали произносить за них присягу верности 

императору, собирать подушную подать (1731);
■ Заводские работники навечно прикреплены к заводам (1736);  
■ Действует «Тайная канцелярия» (за десять лет правления Анны 

через нее прошли 10 тыс. человек, в основном по делам об 
оскорблении «Ея Императорского Величества»). 



Внешняя политика в правление 
Анны Иоановны
■ 1733-1734 гг. Русско-польская война
■ 1735-1739 гг. Русско-турецкая война (взяты 

Азов, Бахчисарай, Очаков, Хотин; по 
условиям Белградского мира Хотин, Яссы, 
Молдавия, Очаков возвращались туркам в 
обмен на Азов) 

■ В ходе Русско-турецкой войны погибли 
десятки тысяч русских солдат, причем в 
основном от болезней и изнеможения



Иван VI Антонович (1740-1741)
■ Наследником Анны 

Иоановны был объявлен 
Иван VI Антонович – сын 
ее племянницы Анны 
Леопольдовны и Антона 
Ульриха, принца 
Брауншвейг-Бевернского. 
Регентом при младенце был 
Бирон, затем Анна 
Леопольдовна. В результате 
дворцового переворота 25 
ноября 1741 г. был свергнут 
с престола.



Елизавета Петровна (1741-1761)
■ Суть идеологии 

властвования Елизаветы 
была предельно проста: 
она, дочь великого Петра, 
видя неимоверные 
страдания русского народа 
под властью ненавистных 
иноземных временщиков – 
всего «счастия 
российского губителей и 
похитителей», – восстала 
против них, и с нею 
взошло солнце счастья. 



Елизавета Петровна (1741-1761)
■ Елизавета с детства готовилась к роли принцессы. От природы она 

обладала живым умом, красотой и здоровьем, бегло говорила на 
нескольких языках, разбиралась в музыке, танцах и этикете. Петр I 
прочил Елизавету в жены французскому королю, но этот проект 
сорвался. 

■ Став императрицей в 32 года, Елизавета бросилась наверстывать 
упущенное. Балы, фейерверки и празднества сменяли друг друга 
непрерывной чередой. Главными событиями жизни для Елизаветы стали 
маскарады. Елизавета никогда не надевала одного и того же платья 
дважды. Во время пожара 1753 г. во дворце сгорело 4 тысячи платьев 
императрицы, а после ее смерти в гардеробе обнаружили 15 тысяч 
платьев. Привычкам Елизаветы должны были следовать все дамы света. 

■ Невероятная роскошь двора Елизаветы, непрерывные празднества 
требовали огромных расходов. Если сама императрица брала деньги из 
государственной казны, то ее придворным приходилось труднее. Е.В.
Анисимов пишет, что, даже имея огромные пожалования от 
императрицы, вельможи страдали от безденежья. «Когда умер граф Петр 
Шувалов – самый богатый сановник Елизаветы, – то его наследство 
оценивалось в астрономическую сумму 588 тысяч рублей. Но и этих 
денег не хватило, чтобы заплатить долги Шувалова, составлявшие 680 
тысяч рублей!» 



«Команда» Елизаветы
■ Фаворитом Елизаветы в первые 

десять лет ее царствования был 
Алексей Григорьевич 
Разумовский, ставший тайным 
супругом императрицы. Отличался 
добродушием, умом, мягким 
юмором, не лез в обычные при 
дворе интриги. Под влиянием 
Разумовского, Елизавета дала 
Украине ряд послаблений (русским 
помещикам было запрещено 
закрепощать украинцев, Киеву и 
ряду других украинских городов 
были даны привилегии, с Украины 
снимались тяжелые налоги, 
снимались таможни на границе с 
Россией, украинцам вновь было 
разрешено иметь гетмана)



«Команда» Елизаветы
■ Брат Алексея Разумовского, 

Кирилл, был назначен 
президентом Петербургской 
академии наук, а в 1750 г. 
стал последним гетманом 
Украины. Кирилл 
Разумовский был умен, 
уживчив, весел и красив и 
оказался одним из лучших 
президентов Академии наук 
за ее историю, потому что 
не вмешивался в дрязги 
академиков.



«Команда» Елизаветы
■ Еще одним фаворитом императрицы 

стал Иван Шувалов. Отличался 
умом, начитанностью, мягкой 
манерой поведения, вежливостью, 
кротостью и красотой, не рвался к 
чинам и наградам и не пытался 
обогатиться. Благодаря Шувалову в 
Москве в 1755 году были основаны 
Московский университет, первые 
гимназии в Москве и Казани, в 1760 
году в Петербурге была открыта 
Императорская Академия художеств. 
Друг и покровитель М.В.Ломоносова, 
меценат. 

■ И.И.Шувалов собрал огромную, 
великолепную коллекцию картин 
Рембрандта, Рубенса, Ван-Дейка, 
Пуссена и других живописцев, 
которая стала основой всемирно 
известной художественной 
коллекции петербургского 
Эрмитажа. 



«Команда» Елизаветы
■ Алексей Бестужев,  канцлер 

России в правление 
Елизаветы. Блестящий 
дипломат, был умен, 
хладнокровен, расчетлив, 
честолюбив. Неоднократные 
попытки со стороны Швеции, 
Франции и Пруссии его 
подкупить (Фридрих II 
предлагал Бестужеву взятку в 
150 тысяч золотых рублей) 
неизменно проваливались. 
Выступал за союз с Австрией 
как отвечающий 
стратегическим интересам 
России.



Основные мероприятия Елизаветы 
■ Восстановлены в правах Сенат, Берг- и Мануфактур-коллегии, Главный 

магистрат;
■ Введены законы по борьбе с раскольниками, начались гонения на 

квакеров и евреев;
■ Дворяне получили исключительное право владеть землей и крестьянами 

(1746);
■ Помещики получили право ссылать своих крестьян-бунтовщиков в 

Сибирь с зачетом их вместо рекрутов (1760);
■ Крестьянам запрещено вести денежные операции без разрешения 

помещика;
■ Заводские крестьяне прикреплены в качестве постоянных работников на 

уральских заводах (1755);
■ Для поддержки дворянства учрежден Дворянский земельный банк, затем 

аналогичный банк для купечества;
■ Отменены внутренние таможенные пошлины;
■ Запрещено закрепощение украинских крестьян, Киеву и ряду других 

украинских городов даны привилегии, Украине возвращено гетманство;
■  Основаны Академия художеств, Московский университет, публичный 

театр;
■ Отменена смертная казнь.



Внешняя политика Елизаветы Петровны

■ 1742-1743 гг. война со Швецией, по мирному 
договору в Або (1743 г.) Швеция подтвердила 
Ништадский мирный договор и уступила России часть 
Финляндии;

■ 1757-1761 гг. участие России в Семилетней войне на 
стороне антипрусской коалиции, победы под Гросс-
Егерсдорфом (1757), Цорндорфом (1758), 
Кунерсдорфом (1759), разгром прусской армии, 
занятие Восточной Пруссии (1758) и Берлина (1760).  





Петр III (1761-1762)
■ Cын старшей дочери Петра 

Великого Анны и герцога 
Голштинского Карла Фридриха. 
Человек капризный, 
вспыльчивый, грубый, 
несдержанный, поклонник 
прусского короля Фридриха II и 
вообще всего прусского, не 
терпел гвардию, не любил 
Россию, ощущал себя 
голштинцем, а не русским. Был 
свергнут в результате дворцового 
переворота 28 июня 1762 г.



Основные мероприятия царствования 
Петра III 
■ Заключил мир с Пруссией и вернул ей все территории, 

захваченные в ходе участия России в Семилетней войне;
■ Издал Манифест о даровании свободы и вольности 

российскому дворянству, по которому дворяне освобождались 
от обязательной службы, им разрешалось выезжать за границу 
и даже поступать на иноземную службу, давать детям домашнее 
обучение;

■ Провел секуляризацию церковных земель;
■ Принижал гвардию, оскорблял духовенство;
■ Объявил о войне с Данией.  
«…Иностранец по рождению, он своим слишком явным 

предпочтением к немцам то и дело оскорбляет самолюбие 
народа, и без того в высшей степени исключительного и 
ревнивого к своей национальности» (Лафермиер).


