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1. Эпоха дворцовых кризисов после смерти Петра 1, 
Екатенины 1, Петра 2, Анны Иановны.

После смерти в 1725 г. Петра I царствовавший дом распался на две 
линии — императорскую и царскую.

По образному выражению В.О. Ключевского, период со смерти Петра 
I до воцарения Екатерины II получил название “эпохи дворцовых 
переворотов”: за это время шесть монархов занимали русский трон, 
получая его в результате сложных дворцовых интриг или переворотов 
при непосредственном участии гвардии (привилегированной части 
армии, созданной Петром I).

В 1722 г. Петр I отменил порядок престолонаследия по завещанию 
или соборным назначением, заменив его личным назначением. Но 
назначить преемника он не успел. После его смерти столкнулись 
представители родовой знати (Голицыны, Долгорукие), признававшие 
наследником князя Петра, и чиновная власть, сделавшая ставку на 
Екатерину I, и выигравшая эту борьбу с помощью гвардейских 
полков. 



Дворянские гвардейские полки с этого времени превратились в основное орудие 
борьбы между соперничавшими группировками. Все лица, попадавшие на 
престол путем дворцового переворота, не обходились без опоры на гвардию.

В этих условиях не могло быть и речи о продолжении крупных реформ.Фактическим 
правителем страны стал А. Д. Меншиков. Для помощи императрице в управлении 
страной был создан Верховный тайный совет — высший государственный орган, 
состав которого отразил состоявшийся компромисс соперничавших политических сил. 
В него вошли А. Д. Меншиков, Ф. М. Апраксин, Г. И. Головкин, П. А. Толстой, А. И. 
Остерман, Д. М. Голицын и голштинский герцог Карл Фридрих — муж старшей дочери 
Петра. Большинство оказалось из ближайшего окружения Петра I.
После смерти Екатерины I в 1727 г., императором, согласно ее завещанию, 
провозглашается внук Петра I — Петр II, а к Верховному тайному совету, фактически к 
А.Д.Меньшикову, перешли функции регента.
Политика Меньшикова вызывала недовольство даже со стороны его недавних 
союзников. В сентябре 1727 г. он был арестован, сослан в далекий Березов, где 
вскоре и умер. Добившись преобладающего влияния в Верховном тайном совете, 
аристократическая группировка стремится пересмотреть преобразования и по 
возможности восстановить порядки, существовавшие в России до их проведения.



В январе 1730 г. молодой император во время очередной охоты простудился 
и скоропостижно умер. В ходе обсуждения возможных кандидатов на престол 
выбор пал на курляндскую герцогиню Анну Иоанновну, дочь брата Петра I — 
Ивана Алексеевича. В глубокой тайне были составлены кондиции, т.е. 
условия вступления Анны Иоанновны на престол. Князь Голицын предложил: 
“Надо бы нам себе полегчить..., чтоб воли прибавить. Надо бы послать к ее 
величеству пункты”.
Кондиции ограничивали самодержавие, но не в интересах всего дворянства, а 
в пользу его аристократической верхушки из восьми человек, заседавшей в 
Верховном тайном совете. Согласно кондициям право заключения мира, 
установление новых налогов, производства в чины, командование армией, 
выбор преемника государю и многое другое переходило в руки Верховного 
тайного совета. Как замечает С.М. Соловьев: “Все гарантии для восьми, а 
против восьми для остальных — где гарантии?”
Эти планы не нашли поддержки ни у дворян, ни у гвардейцев. 
Воспользовавшись этим, Анна Иоанновна провозгласила себя самодержавной 
императрицей, упразднила Верховный тайный совет, а его наиболее активных 
членов отправила в Сибирь.



В царствование Анны Иоанновны небывалых размеров достигло влияние 
иностранцев. Тон при дворе задавал фаворит императрицы, курляндский 
герцог Бирон, пользовавшийся безграничным ее доверием. Он занял 
господствующее положение при дворе. В годы бироновщины на доходные 
должности продвигались по службе иностранцы, что вызывало протест со 
стороны русского дворянства.
Символом правления Анны Иоанновны стала Тайная канцелярия (преемница 
Преображенского приказа), следившая за благонадежностью российских 
подданных и буквально заваленная политическими доносами. Никто не мог 
считать себя безопасным от "слова и дела" (восклицание, начинавшее обычно 
процедуру доноса и следствия)
Незадолго перед своей смертью императрица назначила себе преемника — 
Ивана VI — внука Екатерины Ивановны (дочери Ивана V), причем регентом 
ребенка была определена не его мать, а Бирон. В условиях всеобщего 
недовольства Бироном, фельдмаршалу Миниху без особого труда удалось 
совершить очередной дворцовый переворот, лишивший в ноябре 1740 г. 
Бирона прав регента. Регентом была провозглашена мать Ивана





2. Труд М.В. Ломоносова.
Первый всемирно известный русский ученый-
естествоиспытатель, просветитель, поэт, 
основоположник знаменитой теории «трех 
штилей», которая впоследствии дала толчок к 
становлению русского литературного языка, 
историк, художник – таким был Михаил 
Васильевич Ломоносов. Труды его подобны 
пылающему огню в сумраке непроницаемой тьмы. 
Ведь именно ему удалось пролить свет на 
существующие пробелы в системе отечественного 
образования, сделав его в первую очередь 
доступным не только представителям высших 
сословий, но и крестьянам. 

















3. Экспедиция В. Беренга к Аляске.
20 августа 1741 года бывалый мореплаватель открыл и 
нанес на карту берег Северной Америки – Аляску, не 
замеченный им же из-за тумана тринадцатью годами ранее.
Вернувшись в Россию в марте 1730 года из Первой 
Камчатской экспедиции, Витус Беринг представил 
докладные записки, в которых высказал уверенность в 
сравнительной близости Америки к Камчатке и в 
целесообразности завязывания торговли с жителями 
Америки.

В 1733 году Берингу было поручено возглавить Вторую 
Камчатскую экспедицию. В ходе экспедиции необходимо 
было пересечь Сибирь и от Камчатки направиться к 
Северной Америке для исследования её побережья.





В начале 1734 года Беринг отправился из Тобольска в Якутск, 
где он потом провёл ещё три года, занимаясь заготовкой 
продовольствия и снаряжения для экспедиции. И здесь, и 
позднее в Охотске ему приходилось преодолевать бездействие 
и сопротивление местных властей, не желавших помогать в 
организации экспедиции.

Лишь осенью 1740 года два пакетбота, «Святой Пётр» и 
«Святой Павел», вышли из Охотска к восточному побережью 
Камчатки. Здесь в районе Авачинской губы экспедиция 
перезимовала в бухте, названной Петропавловской в честь 
судов экспедиции. Здесь было заложено поселение, с которого 
начала свою историю столица Камчатки — город 
Петропавловск-Камчатский.



4 июня 1741 — в год, когда Витусу Берингу исполнялось уже 
60 лет — «Св. Пётр» под командованием В.Беринга и «Св. 
Павел» (А.Чириков) вышли к северо-западным берегам 
Америки.
20 июня в условиях шторма и густого тумана суда потеряли 
друг друга. После нескольких дней бесплодных попыток 
соединиться мореплавателям пришлось продолжать путь уже 
поодиночке. «Святой Петр» под командованием В. Беринга 
пошел на восток и 16 июля 1741 года (на один день позже 
«Святого Павла» и третьим из русских кораблей) на широте 
58°14' достиг берега Северной Америки в районе горы Св. 
Ильи.



C 9 июля 1799 по 18 октября 1867 года Аляска с прилегающими к 
ней островами находилась под управлением Русско-американской 
компании. Боевые действия на Дальнем Востоке в период Крымской 
войны показали абсолютную незащищённость восточных земель 
Российской империи и в особенности Аляски. Дабы не потерять 
даром территорию, которую невозможно было защитить и освоить в 
обозримом будущем, было принято решение о её продаже.

Подписание договора продажи Аляски состоялось 30 марта 1867 
года в Вашингтоне, при правлении Александра II.

Территория площадью 1 миллион 519 тысяч км² была продана за 7,2 
миллиона долларов золотом, то есть по 4,74 доллара за км²



4. Царствование Елизаветы Петровны- возврат к 
русским традициям и гуманность в правлении.

После смерти Анны и свержения с помощью 
гвардии ее преемников (малолетнего Иоанна 
Антоновича и его матери Анны Леопольдовны) 
на российский престол взошла дочь Петра I 
Елизавета. Двадцатилетнее правление ее 
(1741—1761), состояло в его 
подготовительной роли по отношению к 
следующей, екатерининской, эпохе и 
придании национального направления 
политике государства.





Будущая русская императрица Елизавета Петровна Романова была 
рождена в незаконном на тот момент браке между Петром Первым м 
Екатериной Первой восемнадцатого декабря 1709 года. Пётр 
Первый, как только узнал о рождении дочери, решил даже отменить 
запланированное на этот день торжество по случаю окончания 
русско-шведской войны. Уже весной 1711 года незаконнорожденная 
Елизавета была объявлена царевной.
Современники отмечают, что девушка отличалась любовью к 
верховой езде, танцам, а также была необычайно находчива, умна и 
выразительно красива. Образование Елизавета Петровна получила в 
Измайловском, а также Преображенском сёлах, где ей преподавали 
иностранные языки, географию и историю.
Пётр предпринял не одну попытку выдать замуж дочь за 
многочисленных претендентов из числа знати и правящих династий, 
но ни одна из них не увенчалась положительным результатом. На 
подобные неудачи были обречены попытки Меньшикова «свести» 
Елизавету при Петре Втором.



В 1730 году скончался Пётр Алексеевич и встаёт вопрос о новом правителе России, но 
Верховный Тайный Совет отдаёт правление в руки сестры Елизаветы Анны Иоанновны. В 
период правления последней страна переживала не лучшие свои дни: казна была 
разграблена дворцовыми развлечениями и фаворитами, престиж государства падал с 
каждым днём и пр. В результате дворцового переворота Елизавета всё-таки получает власть 
и вступает законно на престол в 1741 году.
Желая как можно скорее восстановить состояние государства к былому, Елизавета решает 
продолжить реформы, начатые Петром Первым и первый её приказ – отмена в России 
смертной казни. Также с 1741 года начался этап внутриполитических реформ: появляется 
Сенат (новый законодательный орган), составляются новые законы. Кроме того, Елизавета 
Петровна улучшает положение дворянского сословия, отменяет таможенные пошлины и тем 
самым активизирует «застоявшийся» российский рынок. Именно в период правления этого 
монарха в России появляются новые академии и университеты, а также производится вторая 
перепись населения.

Не менее активно правительница вела и свою внешнюю политику. В самом начале её 
правления Россия ведёт военные действия со Швецией, которая стремилась отомстить 
России за своё поражение в Северной войне. Итогом данных действий становится передача 
России части Финляндии. После этого Россия вступает в войну за Австрийское наследство.





СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


