
Переворот 25 ноября 1741 г.
■ Недовольством нахождением «немцев» у власти 

решила воспользоваться дочь Петра – Елизавета.
■ В царствование Анны Иоанновны положение 

Елизаветы Петровны было очень опасным. В ней все 
видели наиболее вероятную претендентку на 
престол, от которой следовало бы избавиться. Она 
находилась под постоянной угрозой пострижения в 
монахини. Такая перспектива её не устраивала. 

■ В ноябре 1741 г. окружение Елизаветы Петровны 
подготовляло переворот. Поводом к перевороту 
послужил приказ гвардейским частям, 
располагавшимся в Петербурге, отправляться в 
Финляндию на войну против Швеции.

■ В ночь на 25 ноября Елизавета явилась в 
гвардейские казармы, объявила о том, что она дочь 
Петра Великого и имеет законное право на занятие 
престола. Гвардейцы нескольких полков поддержали 
Елизавету и двинулись вместе с ней к дому, в 
котором жил Иван VI с матерью-регентшей.

Елизавета в детстве 
и молодости



Елизавета в гвардейских казармах



■ Охрана не оказала сопротивления 
заговорщикам. В результате Иван VI был 
низложен с престола и всё Брауншвейгское 
семейство арестовано.

■ В ту же ночь были арестованы все 
виднейшие деятели царствований Анны 
Иоанновны и Ивана VI, прежде всего Б. 
Миних и А. И. Остерман. После 
проведённого над ними следствия, 
вскрывшего свершённые ими 
злоупотребления, они были приговорены к 
смертной казни, которая в самый 
последний момент была заменена 
пожизненной ссылкой в Сибирь (см. 
картину внизу) 

Арест Брауншвейгского семейства



■ Брауншвейгское семейство (Антон-
Ульрих, Анна Леопольдовна и пр.) 
были сосланы в Холмогоры, где до 
самой смерти содержались под 
стражей.

■ Бывший император Иван VI был 
отлучён от матери и заключён в 
Шлиссельбургскую крепость в 
качестве секретного узника. Даже 
стража не знала, кого она охраняет. 
Страже было предписано убить 
узника при малейшей попытке его 
освобождения.

■ Иван VI, лишённый престола в 
возрасте 1,5 лет не помнил о том, 
что был когда-то императором. Об 
образовании и обучении секретного 
узника никто не заботился, поэтому 
он не умел читать и писать, и 
отставал в умственном развитии.  

Шлиссельбург

Иван VI 
в заключении

Пётр III
посещает камеру
Ивана VI



В 1764 г. 
служивший в 
Шлиссельбурге 
поручик Мирович, 
узнав тайну 
секретного узника, 
решил свершить 
переворот и 
вернуть Ивана VI на 
престол.
Однако охрана 
выполнила 
инструкцию и убила 
бывшего 
императора. 
Мирович был 
арестован и казнён.

Мирович у тела убитого Ивана VI

Судьбу Ивана VI часто сравнивают 
с участью
узника в «Железной маске»



Елизавета Петровна (1741-1761)
■ Главным девизом начала правления Елизаветы 

Петровны стало возвращение к принципам политики 
Петра I (чаще всего декларативное) и упразднение 
учреждений, появившихся при Анне Иоанновне.

■ Был ликвидирован Кабинет министров и резко 
увеличены полномочия Сената и коллегий.

■ При вступлении на престол Елизавета дала обет не 
подписывать за годы своего царствования ни одного 
смертного приговора и сдержала это обещание, т.е. 
фактически смертная казнь была отменена.

■ Елизавета Петровна также не любила заниматься 
государственными делами, проводя время в балах, 
маскарадах и на охоте. О ней позже были созданы 
такие стихи: «Весёлая царица была Елизавет; поёт и 
веселится – порядка только нет» (А. К. Толстой).

■ Опасаясь возможного ночного переворота Елизавета 
Петровна предпочитала вести ночной образ жизни, а 
спать днём.



Выход Елизаветы Петровны

Одно из нескольких 
тысяч платьев
Елизаветы Петровны



■ Самым значительным мероприятием во внутренней 
политике периода правления Елизаветы Петровны 
стала отмена внутренних таможенных пошлин. Теперь 
платить налоги за перевоз товара из одной губернии в 
другую было не нужно. Пошлины сохранялись лишь на 
внешней границе Российской империи. Эта мера 
укрепила единство государства и сняла барьеры на 
пути внутренней торговли.

■ Ведущим государственным деятелем периода правления 
Елизаветы Петровны стал канцлер Алексей Петрович 
Бестужев-Рюмин (портрет вверху), руководивший 
внешней политикой России.

■ Большую роль в политической и культурной жизни 
страны играли фавориты Елизаветы Петровны. Одним 
из них был Алексей Григорьевич Разумовский (портрет 
внизу), происходивший из простых казаков. Существуют 
известия, что он вступил в брак с императрицей. 
Венчание, по преданию, состоялось в церкви 
подмосковной усадьбы Перово (теперь в черте города, 
на фото). Брат Алексея – Кирилл Григорьевич 
Разумовский, хотя был малограмотен, был назначен 
президентом Петербургской академии наук, а также 
украинским гетманом.



■ Ещё одним фаворитом императрицы являлся Иван 
Иванович Шувалов (портрет внизу). Шувалов 
многократно выступал в качестве мецената, 
покровительствуя М. В. Ломоносову, А. П. 
Сумарокову и другим деятелям науки и искусства.

■ По инициативе М. В. Ломоносова и активном 
содействии И. И. Шувалова в Москве был открыт 
первый российский университет. Именно Шувалов 
убедил императрицу подписать указ об основании 
университета. Указ был подписан 25 января 
1755 г. в день святой Татьяны. Поэтому этот день 
считается праздником российского студенчества 
(Татьянин день). Шувалов стал первым куратором 
Московского университета.

■ Первоначально университет располагался на 
месте современного исторического музея на 
Красной площади. Занятия вели приглашённые из-
за границы преподаватели, но очень скоро они 
штат сотрудников стал набираться из выпускников 
самого университета. М. В. Ломоносов настоял на 
том, чтобы в составе университета не было 
богословского факультета.  



Указ об основании 
Московского университета

Первое здание 
Московского 

университета



Изменение положения дворянства в середине 18 в.
■ В период дворцовых переворотов происходят 

существенные изменения в положении 
дворянства, которое становится всё более 
привилегированным сословием.

■ Пётр I требовал от дворян пожизненной 
службы. Преемники же Петра начали 
постепенно освобождать дворян от 
обязательной службы. Это, скорее всего, 
было вызвано общей нестабильностью власти 
в этот период. Правителям нужно было 
привлекать на свою сторону служивших в 
привилегированных гвардейских полках (там 
служили почти исключительно дворяне). В 
противном случае создавались предпосылки 
для недовольства гвардии и последующего 
переворота; в дворцовых переворотах 
гвардия почти всегда играла решающую 
роль.

■ Учитывая это правители середины 18 в. 
давали дворянству многочисленные льготы и 
привилегии



■ В правление Анны Иоанновны дворянам было 
разрешено уходить в многолетний отпуск, 
причём его время засчитывалось в общее время 
службы. Было организовано особое учебное 
заведение для дворян – Шляхетский корпус.

■ Был отменён указ Петра I о майорате 
(единонаследии).

■ Дворяне получили право записывать сыновей в 
службу с момента их рождения. В результате 
дворяне начинали реально служить с 17 лет уже 
имея офицерский чин «за выслугу лет», что 
сразу же ставило их в особое положение по 
сравнению с недворянами. Служба дворян стала 
ограничиваться 25 годами, т.е. реально можно 
было служить только с 17 до 25 лет, а затем 
выходить в отставку. Т. о., обязанности дворян 
сокращались. Одновременно увеличивалось 
число льгот и привилегий.

■ Был взят курс на монополизацию дворянством 
права владеть землёй и крепостными. Поэтому 
промышленникам-недворянам было запрещено 
использовать труд приписных крестьян и вообще 
владеть рабочей силой не на условиях найма.

Шляхетский корпус



■ Привилегии давались дворянству в 
самых прибыльных отраслях экономики. 
Например, рудные месторождения были 
объявлены собственностью дворян, на 
земле которых их находили. Вести 
разработку месторождений можно было 
только с согласия владельцев земли.

■ При Елизавете Петровне винокурение 
было объявлено дворянской 
монополией. Недворяне, владевшие 
подобными предприятиями, должны 
были в годичный срок или продать их 
дворянам или уничтожить.

■ В 1754 г. был организован Дворянский 
банк для поддержки дворянских 
хозяйств. Этот банк давал помещикам 
кредиты под низкие проценты. В 
результате генерального межевания, 
произведённого в том же 1754 г. 
дворяне смогли существенно расширить 
свои владения.



■ Одновременно увеличивалась власть 
помещиков над крепостными 
крестьянами. 

■ Были введены в практику раздачи 
крепостных отличившимся дворянам в 
награду за заслуги (участие в 
переворотах, личная близость к 
монарху). Так, участникам переворота 
1741 г. было пожаловано около 14 
тысяч крестьянских душ; а фавориту 
Елизаветы Петровны Разумовскому – 
100 тысяч душ в различных губерниях.

■ Помещики получали право по своей 
воле, без судопроизводства, подвергать 
крестьян наказаниям. Они могли 
ссылать неугодных им крестьян в 
Сибирь или на каторжные работы, а 
затем в любой момент возвращать их в 
своё имение.

■ Логическим итогом политики в 
отношении дворянства в середине 18 в. 
стал Манифест о вольности дворянства, 
принятый Петром III в 1762 г.  



Россия в Семилетней войне (1756 – 1763)
■ Крупнейшей европейской войной 18 в., в которой 

приняла участие Россия, стала Семилетняя война. 
Она началась вследствие противостояния двух 
групп европейских держав из-за гегемонии в 
Европе и дележа колоний. В одну из группировок 
входили Великобритания, Ганновер и Пруссия. 
Этому союзу противостояли державы, не желавшие 
усиления Великобритании и Пруссии – Россия, 
Австрия и Франция (см. карту на следующем 
слайде).

■ Боевые действия в Семилетней войне происходили 
в Индии, Северной Америке (борьба Англии и 
Франции за колонии), а также в Европе (против 
гегемонистских устремлений Пруссии). Именно 
Пруссия стала основным противником России в 
войне.

■ Прусский король Фридрих II создал мощную армию 
и начал проводить агрессивную внешнюю 
политику, нападая на сопредельные немецкие 
государства (Саксонию, Австрию) для увеличения 
территории своей страны. Поскольку укрепление 
Пруссии было невыгодно России, она 
присоединилась к антипрусской коалиции  

Фридрих II

Солдат 
прусской
армии



Противостоящие стороны 
в Семилетней войне



Битва при Гросс-Егерсдорфе 1757 г.
■ Русская армия начала боевые действия в июле 

1757 г., выдвинув войска на прусскую 
территорию. Командующим русской армией 
был Степан Апраксин (на портрете).

■ 19 августа 1757 г. Состоялось первое крупное 
сражение – битва при Гросс-Егерсдорфе. 
Русские войска смогли одержать победу над 
прусским фельдмаршалом Левальдом. 
Активное участие в битве принял 
командующий резервной армией П. А. 
Румянцев. Именно удар этой армии заставил 
пруссаков бежать. (см. гравюру на след. 
слайде).

■ Однако победа использована не была. 
Апраксин, не отличавшийся талантами 
полководца и неуверенный в силе русских 
войск, приказал отступить в Россию на зимние 
квартиры.

■ Апраксин был отстранён от командования, 
обвинён в измене и отдан под суд.

С.Ф.
Апраксин





Сражение при Цорндорфе – 1758 г.
■ 14 августа произошло сражение у 

деревни Цорндорф. Несмотря на 
натиск пруссаков и неудобную 
позицию (в низине под занятыми 
прусскими войсками холмами) 
русские солдаты храбро отбивали 
все атаки противника.

■ В. В. Фермор поддался панике и 
бежал со штабом с поля боя. Но 
русские солдаты не последовали 
за командующим, не оставили 
своих позиций и в итоге обратили 
пруссаков в бегство.

■ Фермор также не воспользовался 
одержанной победой: не стал 
преследовать пруссаков, а опять 
отвёл свои войска на зимние 
квартиры. В конце 1758 г. 
Фермор был смещён.

В. Фермор

Новым командующим 
русскими войсками 
был назначен В. В. 
Фермор.

Против русских войск 
выступили пруссаки 
под командованием 
самого Фридриха II. 



Сражение при Кунерсдорфе – 1759 г.
■ Командующим русскими войсками стал Пётр 

Салтыков. Он вновь начал в 1759 г. Выдвижение 
войск на территорию Пруссии. К августу русские 
войска взяли Франкфурт-на-Одере и создали 
непосредственную угрозу Берлину. Фридрих II 
спешно перекрывает дорогу русским войскам.

■ Битва состоялась 1 августа 1759 г. у местечка 
Кунерсдорф. Теперь русские войска закрепились 
на высотах и пруссаки должны были их 
штурмовать. Все атаки пруссаков были отбиты. В 
результате штыковой контратаки русские войска 
смяли пруссаков и заставили их обратиться в 
бегство вместе с королём.  

■ В сражении при Кунерсдорфе пруссаки потеряли 
18 тыс. человек; Фридриху удалось собрать 
после битвы лишь 3 тыс. человек. Русская армия 
потеряла 2614 человек убитыми. Битва при 
Кунерсдорфе доказало превосходство русской 
военной тактики над прусской.

Пётр 
Салтыков

Фридрих II



Сражение при Кунерсдорфе



■ После победы при 
Кунерсдорфе русские войска 
продолжают наступление 
вглубь прусской территории.

■ Ещё ранее русские войска 
овладели важным центром 
Восточной Пруссии – 
Кёнигсбергом. Все жители 
города принесли присягу на 
верность российской 
императрице (среди них был и 
живший в Кёнигсберге 
выдающийся философ 
Иммануил Кант).

■ В начале 1760 г. Отрядами П. 
А. Румянцева был взят  хорошо 
укреплённый и важный в 
стратегическом отношении 
город в Померании – Кольберг.

Кёнигсберг

П. А. Румянцев

Взятие Кольберга.



Взятие Берлина – 1760 г.
■ В сентябре 1760 г. русские войска под 

командованием Захара Чернышёва 
начали наступление на Берлин.

■ Войска Фридриха II были отрезаны и не 
смогли прийти на помощь осаждённой 
столице.

■ Видя бесперспективность сопротивления 
и невозможность прихода основных 
прусских войск, гарнизон Берлина сдался 
и в город вошли русские войска.

■ Русские войска пробыли в Берлине всего 
несколько дней и вынуждены были 
отойти из-за оторванности от других 
русских армий. Однако взятие столицы 
Пруссии имело серьёзный 
пропагандистский эффект, 
продемонстрировав победу над Пруссией.

■ Фридрих II считал, что всё потеряно и 
думал о самоубийстве. По его словам, 
Пруссию могло спасти только чудо; и это 
«чудо» произошло.

Захар Чернышёв

Русские войска в Берлине



Вопрос о престолонаследии
■ Поскольку у Елизаветы Петровны не было детей, остро 

встал вопрос о наследовании престола. Императрица 
обратила внимание на потомка своей сестры, то есть 
племянника.

■ Сестра Елизаветы – Анна Петровна – была отдана 
замуж за голштинского принца (Голштиния – область на 
севере Германии). От этого брака родился сын Карл 
Ульрих. Интересно, что он был внуком как Петра I (со 
стороны матери), так и Карла XII (по отцу). Вскоре 
после рождения сына Анна Петровна умерла.

■ Карл-Ульрих не получил подобающего воспитания. Его 
приучали единственно к военным упражнениям. 
Кругозор его интересов был чрезвычайно беден. 
Идеалом для подрастающего Карла-Ульриха стал 
прусский король Фридрих II.

■ Поскольку Карл-Ульрих был единственным мужским 
потомком Петра I, Елизавета Петровна приглашает 
Карла-Ульриха в Россию и делает его наследником 
престола. После перехода в православие он стал 
называться Петром Фёдоровичем. 

Анна Петровна

Петр Фёдорович



■ Теперь следовало найти для 
наследника престола невесту. Её 
также привезли из Германии. 
Невестой Петра Фёдоровича 
стала Софья-Фредерика-Августа 
Ангальт-Цербстская.

■ Она происходила из крошечного 
немецкого государства Ангальт-
Цербст. Выбор остановился на 
Софье-Фредерике-Августе по 
настоянию Фридриха II, 
рассчитывавшего, что наследная 
чета станет проводником его 
интересов в России. Для 
немецкой принцессы это 
приглашение стало шансом 
вырваться из провинциального 
захолустья своей родины.

■ После принятия православия 
Софья-Фредерика-Августа стала 
называться Екатериной 
Алексеевной. 

Цербст

Герб
Цербста

Екатерина
в молодости



■ Отношения между Петром и Екатериной 
были весьма прохладными. Екатерина не 
любила своего супруга. Сказывалась 
разница в интересах и уровне 
образования.

■ Пётр отличался инфантилизмом, 
привязанностью исключительно к муштре, 
шагистике и вахт-парадам. Он боготворил 
Фридриха II и говорил, что предпочёл бы 
быть капралом под началом Фридриха, 
нежели быть императором России. Пётр 
выражал презрение ко всему русскому.

■ Екатерина в противоположность супругу 
стремилась быть на высоте своего 
времени: следила за новинками 
литературы и философии, завязала 
переписку с «властителями дум» эпохи 
Просвещения. Екатерина старалась 
подготовиться к роли российской 
императрицы. Она хорошо изучила 
русский язык, историю и географию 
России.

Молодые
супруги 
Пётр и
Екатерина

Ораниенбаум –
резиденция наследной четы



Пётр III (1761-1762)
■ В декабре 1761 г. Елизавета Петровна скончалась и 

на престо вступил Пётр Фёдорович (Пётр III). Сразу 
же сказалась неподготовленность нового императора 
к управлению страной и отрицательные черты его 
характера.

■ Так, Пётр на людях неприлично вёл себя во время 
похоронных церемоний (шутил, смеялся и пр.). В 
противоположность своему супругу Екатерина 
соблюдала траур по умершей императрице.

■ Поскольку Пётр III был фанатическим поклонником 
прусского короля Фридриха II, против которого 
Россия участвовала в Семилетней войне, Пётр, сразу 
же по вступлении на престол объявил об окончании 
войны с Пруссией, все занятые русскими войсками 
территории должны были быть возвращены 
пруссакам. Пётр III разорвал союз с Францией и 
Австрией и объявил о том, что Россия теперь является 
союзницей Пруссии и будет воевать против своих 
бывших союзников, противников Пруссии.

■  В этом и состояло «чудо», спасшее Фридриха II от 
поражения в Семилетней войне.Екатерина в трауре 

по Елизавете Петровне

Пётр III



■ Т. о., все результаты побед России 
в Семилетней войне были 
перечёркнуты. Внешняя политика 
Петра III носила 
антинациональный характер и 
вызвала всеобщее возмущение.

■ Преклоняясь перед всем прусским, 
Пётр III повелевает изменить 
форму русских войск по прусскому 
образцу (см. картину вверху: Пётр 
III на военном смотре). Это было 
унижением для солдат и офицеров, 
поскольку они должны были 
носить форму и перенимать 
правила тех войск, которые 
неоднократно были разбиты 
русскими на полях сражений.

■ Окружение Петра III составили 
приехавшие из Голштинии 
родственники императора, 
которым сразу были даны высокие 
должности. При дворе Петра III 
появились освобождённые из 
ссылки Бирон и Миних, что 
истолковывалось как возврат к 
немецкому засилью (бироновщине) 
со всеми его притеснениями и 
унижением русского дворянства. 



Манифест о вольности дворянства – 1762 г.
■ Вместе с тем в правление Петра III 

был принят ряд документов, 
надолго определивших жизнь 
российского государства.

■ Самым главным из этих 
документов стал обнародованный 
в феврале 1762 г. Манифест о 
вольности дворянства. Этот 
Манифест венчал всю политику 
предшествовавших правителей в 
отношении дворянства.

■ Вольность дворянства заключалась 
в полном освобождении от 
обязательной службы. Теперь 
дворянин служил только по 
собственному желанию, сохраняя 
все права и привилегии 
благородного сословия. 



■ Дворяне могли теперь жить в своих имениях 
или городах, ведя свободный образ жизни. 
Эту свободу дворянства должен был 
обеспечивать труд крепостных, 
находившихся в полной собственности 
помещиков.

■ Дворяне освобождались от телесных 
наказаний, судились особым судом. Они 
могли свободно выезжать за границу и 
возвращаться в Россию.

■ Считается, что после принятия этого 
Манифеста начинается «золотой век» 
русского дворянства, продлившийся до 
отмены крепостного права.

■ Другим важным мероприятием Петра III 
стала отмена Тайной канцелярии 
(политической полиции). Также Пётр III 
прекратил преследование старообрядцев. 
Одновременно вынашивались планы 
изъятия церковных земель (секуляризации), 
что вызывало существенные опасения 
церкви. Распространялись слухи о тайной 
приверженности Петра III лютеранству.



Переворот 28 июня 1762 г.
■ Недовольство почти всех 

слоёв общества политикой 
Петра III создало условия 
для его свержения. Супруга 
Петра III – Екатерина решила 
организовать переворот и 
прийти к власти.

■ Она воспользовалась 
недовольством в армии 
введением прусских порядков 
и в большей степени 
намерением Петра III 
послать русские войска для 
войны против Дании в 
защиту интересов 
Голштинии.

■ В ночь с 27 на 28 июня 1762 
г. Екатерина явилась в 
гвардейских казармах; 
заранее настроенные части 
признали её императрицей и 
присягнули на верность. 



■ В организации переворота главную роль 
сыграли 5 братьев Орловых. Один из них – 
Григорий Орлов – был фаворитом 
императрицы.

■ Пётр III во время переворота проявил 
нерешительность и не смог организовать 
сопротивления. Ряды сторонников Петра III 
таяли. Он и до переворота не пользовался 
популярностью в войсках.

■ В итоге Пётр III вынужден был признать 
поражение и был арестован. Восшествие на 
престол Екатерины II было с восторгом 
встречено дворянством, армией и жителями 
Петербурга. Участники переворота 
впоследствии были щедро награждены 
земельными и денежными пожалованиями, а 
также крепостными. 

■ Свергнутый император был заключён под 
стражу в Ропше – одном из дворцовых 
комплексов под Петербургом. Через несколько 
дней он был убит Алексеем Орловым.

■ Народу сообщили о смерти императора, 
однако причиной его смерти указали 
«геморроидальные колики». 

Григорий 
Орлов

Алексей 
Орлов

Дворец в 
Ропше



■ Собственно Екатерина не имела никаких прав 
на российский престол, в ней не было ни 
капли крови Романовых. Поэтому вначале 
рассматривался по инициативе Н. И. Панина 
проект регентства Екатерины до 
совершеннолетия её сына Павла Петровича. 
Разрабатывались проекты ограничения 
самодержавной власти.

■ Однако уже в сентябре 1762 г. произошла 
коронация Екатерины как полноценной 
императрицы, и вопрос о её регентстве был 
снят.

■ Началось длительное блистательное 
правление Екатерины II (1762 – 1796), во 
время которого власть стабильно 
удерживалась правящей императрицей. Из 
предшествовавшей эпохи Екатерина II 
извлекла уроки и стремилась не допускать 
недовольства своей политикой в тех слоях 
общества (гвардия, дворянство), которые 
могли попытаться свершить переворот.

■ Однако причины, порождавшие дворцовые 
перевороты, из российской политики не 
исчезли, что доказала судьба наследника 
Екатерины – Павла I.   Императрица 

Екатерина II
в 1762 г.




