
Эпоха дворцовых переворотов.
«Золотой век Екатерины II»



Империя без  Петра
• Претендентами на высшую власть после 

кончины Петра были императрица Екатерина 
Алексеевна, его внук, сын погибшего царевича 
Алексея Петровича. Екатерину поддерживали  
представители новой знати Меньшиков, 
Толстой и гвардия, а 9-летнего мальчика Петра 
– представители старой аристократии во главе с 
князем Д.М. Голицыным. Выступление на 
дворцовой площади гвардейцев Семеновского 
и Преображенского полков сыграло решающую 
роль



Правление Екатерины I 1725-1727 
гг.

• Екатерина I стала 
первой 

самодержицей, 
возведенная на 

престол в 
результате 
дворцового 
переворота



Меньшиков Александр Данилович, светлейший 
князь

Вся власть перешла в руки 
Меньшикова, руководившим Верховным 
тайным советов, в который вошли семь 
вельмож. 

Поначалу Тайный совет продолжал 
политику Петра – утверждал  штаты 
коллегий, приглашал иностранных 
ученых  в Академию наук и т.д. но 
вскоре появились отступления, 
смягчения. Уменьшился подушных сбор, 
отменили участие армии в его сборе и ее 
квартирование по уездам. Облегчили 
дворянам служебные обязанности, дали 
им право  торговли во всех городах и 
пристанях. 



• Российский император, сын царевича 
Алексея Петровича и принцессы Софьи 
Шарлотты Бланкенбургской, внук Петра I 
Великого. В первые месяцы правления 
Петра II власть фактически находилась в 
руках А. Д. Меншикова. После ссылки 
Меншикова в сентябре 1727 в Березов 
Петр II под влиянием старой боярской 
аристократии (князья Долгоруковы и др.) 
объявил себя противником 
преобразований Петра I. Уничтожались 
созданные Петром I учреждения, царский 
двор находился в Москве. Петр II был 
обручен с княжной Е. А. Долгоруковой. Во 
время подготовки к коронации в день 
свадьбы умер от оспы. С ним по мужской 
линии кончился род Романовых. После 
воцарения Анны Иоанновны Долгорукие 
поедут в ссылку все в тот же Березов.

Правление Петра II 
1727-1730 гг.



Правление 
императрицы  Анны 
Иоанновны
1730-1740 гг.

Дочь Ивана V Алексеевича, племянница 
Петра I и внучка Алексея Михайловича. В 
1710 выдана замуж за герцога курляндского. 
Вскоре овдовев, жила в Курляндии. На 
престол была приглашена «верховниками» 
на условиях («Кондициях») ограничения 
самодержавия в пользу феодальной 
аристократии. Опираясь на дворянство и 
гвардейских офицеров, 25 февраля 1730 
Анна Иоанновна отказалась от выполнения 
«Кондиций». 

Верховный тайный совет был 
ликвидирован. Дворянство получило 
значительные льготы (исключительное 
право владения населёнными имениями, 
ограничение срока гражданской и военной 
службы 25 годами, отмена закона о 
единонаследии и др.). Недалёкого ума, 
ленивая и малообразованная, Анна 
Иоанновна уделяла мало внимания 
государственного делам, предаваясь пирам 
и развлечениям.



Эрнст Иога́нн Биро́н, 
фактически— регент 
Российской империи и 
герцог Курляндии и 

Семигалии, из 
остзейских дворян

Время правления Анны 
Иоанновны  получило  в истории имя  
"Бироновщины», так как при дворе  
всесильную роль играл Э. Бирон. 
Хитрые и необразованные, немецкие 
дворяне перенесли в Петербург  
распущенность нравов и вкусов, 
роскошь,  казнокрадство и 
взяточничество, пьянство, азартные 
игры. Дворцовые расходы выросли в 
три раза.

Бироновщина -  это политический 
террор, неуважение   к российским 
обычаям, расхищение казны, 
мстительность сановников, 
расхищение  государственной казны,  
расправы, муштра и жестокость в 
армии, засилье иностранцев. 



Правление Ивана  
VI 1740-1741 гг.

Номинальный российский 
император, сын Анны 
Леопольдовны (племянницы 
русской императрицы Анны 
Ивановны) и герцога Антона 
Ульриха Брауншвейгского. Регентом 
при нём был Э. Бирон, после 
свержения Бирона — Анна 
Леопольдовна. 25 ноября 1741 И. VI 
был свергнут Елизаветой 
Петровной. Сначала И. VI вместе с 
родителями был отправлен в 
ссылку, затем переведён в 
одиночную тюрьму. С 1756 
находился в Шлиссельбургской 
крепости. Убит стражей при попытке 
офицера В. Я. Мировича 
освободить его и провозгласить 
императором вместо Екатерины II.



Императрица Елизавета 
Петровна

                             1741-1761 гг.
Дочь Петра I и Екатерины I. Вступила на 
престол в результате дворцового 
переворота, свергнув и заточив в 
крепость малолетнего Ивана VI 
Антоновича. Историк В. О. Ключевский 
назвал Елизавету Петровну умной и 
доброй, но беспорядочной и своенравной 
русской барыней, соединявшей новые 
европейские веяния с благочестивой 
отечественной стариной. Елизавета 
Петровна вела праздную и весёлую 
жизнь среди балов и театр, 
представлений. Вступила в тайный брак с 
молодым певчим из украинских казаков, 
возведённым в графское достоинство, — 
А. Г. Разумовским (1744). 



Внутренняя  политика Елизаветы I

• Восстановила петровские традиции: 
Сенат стал играть прежнюю роль  в 
управлении страной, восстановили 
магистраты, были упорядочены штаты  
центральных учреждений – коллегий и 
канцелярий. Был восстановлен в своих 
правах прокурорский надзор. 

•  Прекратился террор против вельмож , 
дворян



Внутренняя  политика Елизаветы I

• Возродились традиции Петра в армии и 
на флоте. Вернулись к петровским 
армейским штатам, ускоренно строили 
морские корабли, отказались от 
прусских образцов  при организации 
вооруженных сил

• Проводился курс на увеличение 
привилегий дворянства. Помещики 
получили право ссылать провинившихся 
крепостных крестьян   в Сибирь в счет 
поставки рекрутов



Внешняя  политика Елизаветы I

• Россия участвовала в Семилетней 
войне против Пруссии, в составе 
антипрусской коалиции (1757-1762). 
Русская армия одержала блестящие 
победы, Пруссия была на грани 
капитуляции. Но скончалась 
императрица Елизавета (1761 г.) , и 
новый император Петр II заключил с 
прусским монархом мирный договор, 
Пруссия получила обратно все свои 
земли. Война для России  оказалась 
напрасной.



Император Петр III 
Федорович
1761-1762 гг.

Сын гольштейн-готторпского 
герцога Карла Фридриха и дочери 
императора Петра I Великого 
Анны Петровны. В 1742 
Российская императрица 
Елизавета Петровна, тётка Пётра 
III, объявила его своим 
наследником. Поклонник прусской 
системы Фридриха II, Пётр III, 
вопреки национальным 
интересам России, прекратил в 
1762 военные действия против 
Пруссии в Семилетней войне, 
заключил мир с Фридрихом II. 
Человек невежественный, 
занятый преимущественно 
придворными развлечениями, 
Пётр III предоставил управление 
придворной знати и высшей 
администрации.



Правление Петра III
• Была ликвидирована  Тайная канцелярия
• Перестали преследовать раскольников
• Был издан указ  о конфискации  земельных 
владений   церкви (секуляризация)

• Манифест 18  февраля 1762 г. о вольности 
дворянства освободил его от обязательной 
службы

• Тем не менее, антирусская политика Петра 
III  вызвала у гвардии сильное 
недовольство. Его новая попытка 
европеизации страны закончилась 
свержением с престола и убийством. 



Императрица 
Екатерина II 
Алексеевна
1762 – 1796 гг.

Екатерина II Великая - 
немецкая принцесса Софья 
Фредерика Августа Анхальт-
Цербстская. 

С 1744 проживала  в России. 

С 1745 жена великого князя 
Петра Федоровича, будущего 
императора
Петра III, которого свергла с 
престола (1762), 
опираясь на гвардию.



«Золотой век» Екатерины II

Екатерина II провела реорганизацию Сената (1763), секуляризацию земель 
(1763-64), упразднила гетманство на Украине (1764). Возглавляла 
Уложенную комиссию 1767-69. При Екатерине II произошла Крестьянская 
война 1773-75. Издала Учреждение для управления губернией 1775, 
Жалованную грамоту дворянству 1785 и Жалованную грамоту городам 1785. 
При Екатерине II в результате русско-турецких войн 1768-74, 1787-91 Россия 
окончательно закрепилась на Черном мысе.



«Золотой век» Екатерины II
• В 1765 г.  Было учреждено вольное 
экономическое общество, призванное 
заниматься проектами  развития 
российской экономики

• Проводила политику либерализации  в 
области издания  книг и журналов, в 
конце 70-х появилось много новых 
изданий, с публицистическим, 
сатирическим и юмористическим 
содержанием( журнал «Трутень», 
издатель Новиков Николай Иванович)



«Золотой век» Екатерины II
• Усилила роль  центральной власти: 
повысила роль генерал-прокурора, 
восстановила в прежних правах Сенат

• Важным шагом  в деле централизации 
управления стала  ликвидация  в 1763 г. 
гетманства левобережной Украины, 
которая превратилась в одну из 
губерний  Российской империи – 
Малороссию



«Золотой век» Екатерины II

Централизация страны сочеталась  с 
либерализацией  в области экономики: 

-объявлена свобода на производство ситца
и об открытии ткацкого производства;

-разрешен свободный вывоз хлеба за 
границу;

-мелкие промыслы освобождались от всяких 
сборов;

-открыть мануфактуру, в том числе «на дому», 
мог любой, в том числе крепостные 
крестьяне;



«Золотой век» Екатерины II
• Реформа местного управления (1775 г.)
Смысл реформы заключался в том, чтобы взять под 
контроль все районы страны,  втягивала  дворянство  в 
систему управления  Россией. Вместо прежних 23 губерний, 
Россия делилась на 50, в каждой  из которых насчитывалось  
по 300 тыс. человек. Губернии делились на уезды. В их 
составе было по 30 тыс. человек, во главе с губернатором, 
главой губернского правления. Губернское правление 
осуществляло контроль за выполнением  распоряжений 
правительства. В руках губернатора находилась полиция и 
войска. Всеми хозяйственными делами ведала Казенная 
палата. Приказ  общественного презрения ведал  народным 
образованием, больницами и сиротскими домами. Была 
учреждена новая судебная система: появились две палаты, 
по гражданским и уголовным делам.  Свой суд был у 
государственных крестьян. Таким образом, в России 
появилось  стройная и единообразная  для всей империи  
судебная система. Но в отличие от Запада, она была 
сословной.



«Золотой век» Екатерины II
• Реформа местного управления (1775 г.)

Новая система  управления  вводилась и в 
уездах. Там всеми делами ведал  «низший 
земский суд» во главе с выборным  капитан-
урядником. Этот орган соединял в себе 
распорядительную  и судебную власть. 
Выборы дворян на должности проводились в  
уездных и губернских  дворянских собраниях. 
Дворяне получали жалованье, были 
подотчетны губернаторам, назначаемым 
императрицей. Дворянство прочно вошло в 
систему управления.



«Золотой век» Екатерины II

• Городская реформа (1775 г.)
Целью реформы являлось  в 
упорядочивании и усилении городского 
управления. Горожанами руководили 
магистраты во главе с городничими. 
Состав магистрата выбирался  местным 
купечеством и  мещанством. А городничий 
назначался Сенатом из    числа дворян. Из 
числа жителей избирались и судебные 
органы – «совестный суд» – который 
подчинялся  губернатору. 



«Золотой век» Екатерины II

• После восстания под предводительством 
Емельяна Пугачева (1773-1775 гг.) донское и 
яицкое казачество было урезано в правах. 
Здесь была введена   система  губернских  
учреждений. А в 1775 г. Запорожская Сечь была 
ликвидирована. 

• В 80-е гг. вышел указ, по которому в городах 
вводились полицейские управы. Дворы 
городских жителей образовывали кварталы, за 
которыми были закреплены  частные приставы 
и  квартальные приставы.

• Вывод:  Российская империя после реформ 
ы местного управления превратилась в 
унитарное государство. 



«Золотой век» Екатерины II

Жалованная грамота дворянству (1785 г.) 
Жалованная грамота  дворянству содержала все права 
и  привилегии, которые оно получило  за годы 
последних царствований:
-дворяне были освобождены от обязательной 
государственной службы;
-от уплаты податей;
-к ним было запрещено применят телесные наказания;
-случае совершения дворянином тяжкого 
преступления, его имение не конфисковалось, а 
оставалось семье;
-дворяне имели монопольное право на владение 
землей, населенной крестьянами;
-дворяне имели право заниматься торговлей,  строить 
заводы, владеть городской собственностью:
-утверждалось дворянское самоуправление 



«Золотой век» Екатерины II

• Жалованная грамота городам (1785 г.)
-право городского самоуправления
-городские жители делились согласно 
собственности  и доходам на шесть 
разрядов. Выбирать  городского голову и 
должностные лица могли выбирать только 
представители высшего разряда, 
городская дума избиралась жителями 
всех разрядов. Существовала в городах и 
старая административная система, но 
новая система городского 
самоуправления как бы подпирала ее 
снизу.



«Золотой век» Екатерины II

• В обеих грамотах объявлялось, что  
члены  дворянского  и городского  
сословий получают защиту закона. 
Без  следствия и суда человека 
теперь  нельзя было бросить  в 
тюрьму, наказать, лишить 
собственности. 



1768-1774 гг. – первая русско-турецкая война

Условия Кючук-Кайнарджийского мирного 
договора:
-Крым становился независимым от Турции;
К России отходили земли между Днепром и Бугом, 
Азов, Керчь, Еникале, крепость Кинбурн в устье 
Днепра, ряд областей на Северном Кавказе;
-Россия получала право строить флот на черном 
море и беспрепятственно проходить через 
проливы Босфор и Дарданеллы в Средиземной 
море;
- В 1773 г. Россия объявила  к империи Крыма, 
Тамани и Кубанского края. В 1783 г. под 
протекторат Россия  перешла Восточная Грузия





1787-1791 гг. – вторая  русско-турецкая война

• Ясский мирный договор:

-Россия получила земли между  Бугом и 
Днестром
-Турция окончательно признала Крым и 
Восточную Грузию  за Россией
-Россия окончательно утвердилась на 
Черноморских берегах



2-й и 3-й раздел Польши

• 1772 г. произошел первый раздел 
Польши между Пруссией, Австрией  и 
Россией.

• 1793 – второй раздел Речи Посполитой 
между Пруссией и Россией

• 1795 гг. третий раздел речи Посполитой 
между Австрией, Пруссией  и Россией

Польша престала существовать как 
самостоятельное государство


