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Дворцовые перевороты в 
России 1725 – 1762 гг.

▣ Екатерина І (1725-1727г.)
▣ Петр II (1727-1730г.)
▣ Анна Иоанновна (1730-1740г.)
▣ Иван Антонович (1740-1741 гг.) - Анна 

Леопольдовна
▣ Елизавета Петровна (1741-1761г.)
▣ Петр III (1761-1762г.)



Дворцовый переворот - 
    это захват политической власти в 

России XVIII столетия , имеющий 
причиной отсутствие чётких 
правил наследования престола, 
сопровождающийся борьбой 
придворных группировок и 
совершающийся, как правило, при 
содействии гвардейских полков .



                   В.О. Ключевский связывал наступление политической 
нестабильности после смерти  Петра  I   с   «самовластьем»   
последнего, решившегося   поломать традиционный порядок 
престолонаследия (когда престол  переходил  по прямой 
мужской нисходящей линии) - уставом от 

     5 февраля  1722  г.  самодержцу  было предоставлено  право  
самому  назначать  себе  преемника   по   собственному 
желанию. 

        Однако Петр  I не  успел  назначить  себе  наследника:  
престол оказался отданным  «на  волю  случая  и стал его 
игрушкой». Отныне не закон определял, кому сидеть на   
престоле,  а гвардия, являвшаяся в тот период 
«господствующей силой».

           Существовало большое количество прямых и  косвенных  
наследников  дома Романовых.  В  частности,  претендентов  
на  престол  было  трое:  Екатерина Алексеевна, ее младшая 
дочь Елизавета Петровна  и  внук Петра I сын царевича 
Алексея, 

     10-летний  Петр  Алексеевич.  
          Решить  вопрос, кто   займет   место  на  престоле,    

должно   было   ближайшее   окружение императора,  высшее  
чиновничество  и  генералитет.  Представители   родовой 
аристократии  отстаивали права Петра Алексеевича. Однако 
«новая» знать, «птенцы  гнезда  Петрова»  во главе с  А.Д.  
Меншиковым,  за  которым  стояла  гвардия,  желала  
воцарения Екатерины.



  ПРИЧИНАМИ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ, ПО МНЕНИЮ 
БОЛЬШИНСТВА ИСТОРИКОВ, СТАЛИ:

 

:

указ Петра I   от 1722 года  о наследии престола;

большое количество прямых и косвенных 
наследников  дома Романовых;

противоречия  между  самодержавной   властью,   
правящей   верхушкой   и господствующим 
сословием.     

 
 позиция гвардии

 пассивность народа

  



Екатерина I



Екатерина I
 1725-1727

            Воцарение  Екатерины І открыло собой  
дворцовые  перевороты  середины XVIII  в

         В 1726 г. при Екатерине I учреждается 
Верховный тайный совет, с  широкими  
полномочиями, ограничивающими  царскую  
власть, который стал свидетельством 
«беспомощности» Екатерины I. Он получил  
большие  полномочия:

⚫  право  назначать  высших  чиновников,
⚫ ведать   финансами,
⚫ руководить деятельностью Сената, Синода  и  

коллегий.
         В  состав  Верховного тайного совета вошли:
     А.Д.  Меншиков,  П.А.  Толстой,  Г.И.  Головкин,  

Ф.М.Апраксин, А.И. Остерман и наиболее видный 
представитель  старой  знати  Д.М.Голицын. 



Основная черта- начало ревизий итогов петровских 
преобразований.

⚫ Сокращение чиновничьих структур
⚫ Пересмотр таможенного тарифа
⚫ Изменение дислокации армии и ее содержания
⚫ Ликвидация системы самоуправления
⚫ Восстановление значения уезда как основной 

территориально – административной единицы
⚫ Изменение системы налогообложения, снижение 

подушной подати. 

Внутренняя политика.



Петр II



Петр II 
1727-1730

    Перед   смертью   императрица   назначила   своим   преемником   
Петра Алексеевича. Этого  назначения требовали члены  Верховного  
тайного  совета, Синода, президенты коллегий, гвардейцы. 
В  частности  А.Д.  Меншиков  еще  в 1726  г. тайно перешел на 
сторону  сына  царевича  Алексея,  задумав  женить его  на своей 
дочери. В  надежде  на   сохранение   своего   первенствующего 
положения   А.Д. Меншиков  не  препятствовал  князьям  Долгоруким  
и Голицыным, когда они посадили на престол  12-летнего  внука  
Петра  I  (сына царевича Алексея) - Петра II. 
    С  воцарением  Петра  Алексеевича  А.Д.Меншиков  сумел  стать 
единственным  опекуном  мальчика-императора  и,  по  -  существу,   
регентом государства



Реформы:

❖ Переезд царского двора из 
Петербурга в Москву в 1727.

❖   упразднение в 1728г. Главного 
магистра.

      В целом правление Петра II не 
внесло существенных изменений в 
государственную и общественную 
жизнь российского государства.



Анна Иоанновна



Анна Иоанновна
1730- 1740

     Верховники, в частности Д.М.Голицин и В.Л.Долгорукий, 
вознамерились ограничить самодержавную царскую власть  и 
вместе  с  приглашением  на  престол  направили  Анне   
Ивановне   секретные «кондиции» ,  составленные  в   духе   
конституционной   монархии. Они предусматривали:

⚫ Новых законов не издавать;
⚫ Ни с кем войны не начинать и мира не заключать;
⚫ Верных подданных никакими податями не отягощать;
⚫ Доходами казны не распоряжается;
⚫ В знатные чины выше полковничьего ранга не жаловать;
⚫ У дворянства живота имения и чести не отнимать;
⚫ Вотчины и деревни не жаловать;
⚫ Гвардии прочим войскам надлежало быть под влиянием 

Верховного тайного совета.



⚫ Однако через 2 недели  Анна разорвала кондиции и 
заявила « о восприятии ею самодержавия»

⚫ Верховный тайный совет в 1731г.был заменен 
Кабинетом из трех министров во главе с А.И. 
Остерманом.

⚫ Императрица мало интересовалась делами   
государства, передав управление своему фавориту  Э.
И.Бирону, честолюбивому ,но ограниченному 
человеку. Он олицетворял  собою  все  темные  
стороны  правителей   тогдашнего   времени: 
безудержный произвол, бессовестное казнокрадство, 
бессмысленная  жестокость. 

⚫ Всюду свирепствовала тайная  полиция,  один  за  
другим  следовали  смертные приговоры.  Об  
умственных  способностях  любимица  царицы  метко  
отозвался современник: Бирон говорит о лошадях и с 
лошадьми как человек, а   с  людьми и о людях как 
лошадь. Это время получило название бироновщина.



Эрнст Иоганн Бирон



Политика Анны Иоанновны:
⦿ Сосредоточение усилий на закреплении  результатов Дворцового 

переворота 
⦿ Сформированы новые полки: Измайловский и Конногвардейский.
⦿ упразднение Верховного тайного совета и возвращение Сенату 

его прежнего значения
⦿ возвращение Петровской системы размещения полков в 

губерниях
и ответственность помещиков за платежи своих крестьян;

⦿ продолжение карательной политики по отношению к 
старообрядцам;

⦿ создание нового органа — Кабинета министров (1731);
⦿ возобновление деятельности Тайной канцелярии;
⦿ учреждение корпуса кадетов (1732), после окончания которого 

дворянские дети получали офицерские чины;
⦿ отмена бессрочной службы дворян (1736). Кроме того, один из 

сыновей дворянской семьи освобождался от службы для 
управления имением.

Вывод :В период царствования Анны Иоанновны происходило 
укрепление самодержавия, сокращение обязанностей дворян и 
расширение их прав над крестьянами 



Анна Леопольдовна. Антон Ульрих 
Брауншвейгский

Иоанн Антонович



Иван Антонович 
1740-1741 гг.

⦿ Незадолго до смерти Анна Ивановна объявила  
наследником престола Ивана Антоновича,  сына   
своей   племянницы   Анны   Леопольдовны,   а   
регентом со  всей   полнотой  власти  -  Бирона.  
Однако  Бирон  недолго оставался у власти. 
Поползли слухи о том,  что  регент намеревается 
удалить от дел кабинет-министра  Остермана,  
фельдмаршала  Б.К.Миниха и других влиятельных 
сановников.  Опасаясь этого, вчерашние  союзники 
регента наносят превентивный удар: Бирон 
арестован в ночь с 7  на  8  ноября1740 г. Прошло 
менее месяца после смерти  Анны  Иоанновны.  
Гвардия  свергла ненавистного правителя.

⦿ Регентшей объявляется Анна Леопольдовна, однако  
у  власти  оставаться ей суждено было не более 
года. Недовольство ею вызвало сильное  брожение  
во дворянстве и гвардейских полках. 



Елизавета Петровна.



Елизавета Петровна 
1741—1761

⦿ Очередной государственный 
переворот был совершен при 
непосредственном участии 
гвардейцев Преображенского полка, 
Елизавета Петровна нашла моральную 
поддержку среди иностранных 
дипломатов (Шетарди, Нолькена), у 
своих друзей (А. И. и П. И, Шуваловых, 
А. Г. Разумовского, М. И. Воронцова и 
др.). 



    Период царствования Елизаветы 
ознаменовался расцветом 
фаворитизма. Братья Разумовские и И. 
И. Шувалов играли огромную роль в 
формировании государственной 
политики. В целом же фаворитизм 
был противоречивым явлением. С 
одной стороны, он был показателем 
зависимости дворянства от монаршей 
щедрости, а с другой — своеобразной, 
пусть и достаточно робкой, попыткой 
приспособления государства к 
запросам дворянства.



В период правления Елизаветы были проведены 
преобразования:

⦿ значительное расширение дворянских льгот,  (учреждение 
дворянских заемных банков, предоставление дешевого 
кредита, монопольное право на винокурение и др.), 
укрепилось социально-экономическое и правовое положение 
русского дворянства;

⦿ сделана попытка реставрировать некоторые порядки и 
государственные учреждения, созданные Петром I. С этой 
целью произошло упразднение Кабинета министров, 
значительно расширены функции Сената, восстановлены 
Берг- и Мануфактур-коллегии, главный и городской 
магистраты;

⦿ устранены многие иностранцы из сфер государственного 
управления системы образования;

⦿ создан новый высший орган — Конференция при 
высочайшем дворе (1756) для решения важных 
государственных вопросов, которая вскоре превратилась в 
своеобразный правительственный орган, во многом 
дублирующий функции Сената;

⦿ императрица пыталась выработать и новое законодательство, 
собрав  для работы по составлению нового Уложения 
народных представителей. 

⦿ произошло ужесточение религиозной политики. 
⦿ 1755г.- открытие Московского университета
⦿ 1754 – упразднение внутренних таможен



Вывод:
⦿ В целом  правление Елизаветы не стало «вторым 

изданием» Петровской политики. Веселая и 
любвеобильная императрица в отличие от отца-
реформатора не уделяла много времени 
государственным делам.

⦿ Политика Елизаветы отличалась осторожностью, а в 
некоторых аспектах — и непривычной мягкостью. 
Отказываясь санкционировать смертные приговоры, она 
фактически первой в Европе отменила смертную казнь.

⦿ По мнению известного историка С. М. Соловьева, ее 
правление создало благоприятные условия для 
дальнейшего развития России, подготовило и воспитало 
новых государственных деятелей, составивших в 
будущем славу Екатерине II.

⦿ Яркую характеристику Елизавете Петровне дал 
     В.О. Ключевский, назвавший ее умной и доброй, но 

беспорядочной и своенравной русской барышней, 
соединившей «новые европейские веяния с 
благочестивой отечественной стариной».



Петр III



Петр III 
25 декабря 1761 —28 июня 1762 

⦿ Петр III не пользовался уважением ни у своей 
жены, ни у своих придворных и гвардии, ни в 
обществе. Бесповоротно восстановить против себя 
общественное мнение Петру удалось на 
следующий же день после вступления на престол: 

⦿ он возвестил Фридриха II о намерении России 
сепаратно, без союзных Франции и Австрии, 
заключить мир с Пруссией (1762). 

⦿ Россия возвратила Пруссии все занятые в ходе 
Семилетней войны земли, отказалась от 
контрибуции в возмещение понесенных убытков и 
заключила с бывшим противником союз. 

⦿ Петр начал готовиться к абсолютно ненужной 
России войне с Данией. 

⦿          В обществе это воспринималось как 
предательство русских национальных интересов.



Шестимесячное царствование Петра III поражает обилием 
принятых

 государственных актов. За это время было издано 192 указа, 
в которых нашли отражение различные стороны общественно-
политической и экономической жизни

▣  принят «Манифест о даровании свободы и вольности российскому 
дворянству» 18 февраля 1762 г., которым дворяне 
освобождались от обязательной службы государству, 
получали возможность жить в своих поместьях, свободно 
выезжать за границу и даже поступать на службу к 
иностранным государям. Дворянство все более превращалось 
из служилого в привилегированное сословие. Наступил 
золотой век русского дворянства;

▣ была объявлена секуляризация церковных земель в пользу 
государства, что укрепляло государственную казну  (1762г.)

▣ Петр III прекратил преследование старообрядцев и хотел 
уравнять в правах все религии, заставить духовенство носить 
светское платье, ориентируясь на лютеранство;

▣  произошли ликвидация Тайной канцелярии и возвращение 
из ссылки людей, осужденных при Елизавете Петровне;

▣ упразднялись торговые монополии, стеснявшие развитие 
предпринимательства;

▣ провозглашалась свобода внешней торговли и др.



⚫ Петр III проводил указы, продолжавшие линию его 
предшественников.

⚫ Политически мудрые и экономически целесообразные, 
внутренние преобразования не добавили 
популярности императору. 

⚫ Отрицание им всего русского как «архаичного», разрыв 
с традициями, перекраивание многих порядков по 
западному образцу оскорбляли национальные чувства 
русских людей. 

⚫ Падение императора Петра III было предрешено, и оно 
произошло в результате дворцового переворота 28 
июня 1762 г. Петра вынудили отречься от престола, а 
спустя несколько дней он был убит.

Вывод:


