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Введение

Эпоха  дворцовых  переворотов  –  это  период,  последовавший  после 

смерти Петра I, когда в России сменилось несколько правителей в результате 

государственных  заговоров  и  действий  гвардии  во  главе  либо  с 

аристократией, либо с ближайшими соратниками Петра. С 1725 г. по 1762 г. 

на  престоле  сменилось  шесть  монархов  и  множество  политических  сил, 

стоящих за ними. В этот период политику государства определяли отдельные 

группировки  дворцовой  знати,  которые  активно  вмешивались  в  решение 

вопроса  о  наследнике  престола,  боролись  между  собой  за  власть, 

осуществляли дворцовые перевороты.  Основной причиной, лёгшей в основу 

всего происходящего, являлся указ, изданный самим Петром: своим законом 

5 февраля 1722 г. он отменил оба порядка престолонаследия, действовавшие 

прежде,  и  завещание,  и  соборное  избрание,  заменив  то  и  другое  личным 

назначением, усмотрением царствующего государя. Однако сам Пётр этим 

уставом  так  и  не  воспользовался:  правитель  умер  28  января  1725  г.,  не 

назначив себе приемника. Активную роль в политической жизни страны в 

это время стала играть гвардия, привилегированная часть созданной Петром 

регулярной армии. Её участие решало исход дела: на чьей стороне гвардия, 

та  группировка  одерживала  победу.  Гвардия  была  не  только 

привилегированной  частью  русского  войска,  она  являлась 

представительницей целого дворянского сословия,  взявшего на себя право 

контроля  за  соответствием личности  и  политики монарха  тому наследию, 

которое оставил император. Отчужденность народных масс от политики и их 

пассивность только послужили благоприятной почвой дворцовых интриг.
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Приход к власти Екатерины I

После смерти Петра I перед императорским окружением встал вопрос, 

кто взойдет на престол. Оказалось, что ближайшее окружение Петра было 

поделено на две части. Одна часть - это аристократия, другая часть - это те 

люди,  которые  пришли  к  власти  благодаря  своим  умениям  и  знаниям  из 

самых  низов,  другие  незнатные  дворяне  и  выходцы  из-за  рубежа. 

Аристократия поддерживала внука Петра I, сына убитого царевича Алексея - 

Петра.  Остальные  хотели  видеть  на  российском  престоле  жену  Петра 

Великого  -  Екатерину.  Исход  спора  решила  гвардия,  поддержавшая 

Екатерину.  В 1725 г.  избранная правящими лицами и гвардией Екатерина 

неспокойно  принимала  власть,  боясь  движения  народных  масс  против 

иноземки.  Однако  волнений  не  было,  войска  присягнули  императрице 

спокойно. Гвардейские полки были внешней опорой нового правительства. 

Воцарение  Екатерины  I привело  к  резкому  усилению  позиций 

Александра  Меншикова,  правой руки Петра  I,  который стал  фактическим 

правителем страны. Более того, Меншиков задумал упрочить свое положение 

за счет брака своей дочери с малолетним внуком Петра. 

В  1726  г.  императрицей  был  учрежден  Верховный  тайный  совет,  в 

состав которого вошли соратники Петра I: князь А. Д. Меншиков, граф П. А. 

Толстой, граф Ф. М. Апраксин, князь М. М. Голицын, барон А. И. Остерман, 

граф Г.  И.  Головкин.  С 1726 по 1730 гг.  «верховники»,  ограничив власть 

Сената, фактически решали все государственные дела. Екатерина полностью 

полагалась на них в вопросах государственного управления. Во внутренней 

политике  участники  Верховного  тайного  совета  ограничились  решением 

мелких  дел,  вопрос  о  продолжении  реформ  не  ставился.  Была  открыта 

Академия наук, организована Первая камчатская экспедиция В. Беринга. В 

правление Екатерины I Россия не вела войн. Целями внешней политики были 

обеспечение гарантий Ништадтского мира и ослабление Турции.
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Правление Петра II

В мае 1727 г. Екатерина I умерла. Престол по её завещанию перешёл к 

12-летнему  Петру  II.  Дела  в  государстве  продолжал  вершить  Верховный 

тайный  совет.  Однако  в  нём  произошли  перестановки:  Меньшиков  был 

отстранён и сослан с семьёй в далёкий западносибирский город Берёзов, а в 

Совет вошёл воспитатель царевича Остерман и двое князей Долгоруких и 

Голицыных. Окрепли позиции старой боярской аристократии. Столица была 

перенесена  в  Москву.  В  Москве  Петр  II  продолжал  проводить  время  в 

увеселениях, мало заботясь об управлении государством: не присутствовал 

на  заседаниях  Верховного  тайного  совета,  не  заботился  о  плачевном 

состоянии  армии  и  флота,  не  обращал  внимания  на  казнокрадство  и 

взяточничество.  Он  обручился  с  сестрой  И.  Долгорукова  Екатериной,  на 

которой должен был жениться 19 января 1730 г. Свадьба не состоялась из-за 

преждевременной смерти Петра II от оспы. Попытка Долгоруковых возвести 

на  престол  княжну  Екатерину  была  пресечена.  И  вновь  встал  вопрос  о 

престолонаследнике,  т.  к.  со  смертью Петра  II  пресеклась  мужская  линия 

Романовых, а назначить себе преемника он не успел.

Внешней политикой России при Петре II  заведовал А.  И.  Остерман. 

Ему удалось достичь в 1726 г. союза с Австрией против Османской империи. 

Этот союз надолго определил направление российской внешней политики. 

Для  урегулирования  территориальных  споров  с  Китаем  в  1727  г.  был 

заключен договор,  согласно которому граница осталась  прежней,  пунктом 

торговли объявлялась Кяхта. Швеция признала петровские завоевания.

Властвование Анны Иоанновны

В условиях политического кризиса и безвременья Верховный тайный 

совет, согласно завещанию Екатерины I в случае бездетной смерти Петра II, 

решил пригласить на престол племянницу Петра I, герцогиню Курляндскую 

Анну  Иоанновну,  поскольку  еще  в  1710  г.  она  была  выдана  Петром  за 

герцога  Курляндского,  рано  овдовела,  жила  в  стесненных  материальных 
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условиях, во многом за счет средств русского правительства. Крайне важно 

было и то обстоятельство, что она не имела сторонников и каких-либо связей 

в России. Приглашение же Анны Иоанновны давало возможность навязать 

свои условия и добиться от нее согласия на ограничение власти монарха. До 

принятия  короны  она  согласилась  с  условиями  ограничения  ее  власти  в 

пользу  Верховного  тайного  совета  –  «Кондициями»,  в  соответствии  с 

которыми:  Анна  обязалась  править  вместе  с  Верховным тайным советом, 

который фактически превращался в высший орган управления страной; без 

одобрения Верховного тайного совета она не могла издавать законы, вводить 

налоги,  распоряжаться  казной,  объявлять  войну  или  заключать  мир; 

императрица не имела права жаловать имения и чины выше полковничьего 

ранга, без суда лишать имений; гвардия подчинялась Верховному тайному 

совету;  Анна  обязалась  не  вступать  в  брак  и  не  назначать  наследника.  В 

случае же неисполнения какого-либо из этих условий, она лишалась “короны 

Российской”.  

 Но,  приехав  в  Москву,  она  разорвала  «Кондиции»,  став 

самодержавной императрицей.  Причинами неудачи “верховников”  явилась 

недальновидность и эгоизм большинства членов Верховного тайного совета, 

стремившихся к ограничению монархии не ради интересов всей страны, или 

даже дворянства, а ради сохранения и расширения собственных привилегий. 

Совет был распущен, его члены репрессированы. В 1730–1740 гг.  страной 

управлял фаворит императрицы Э. И. Бирон и его приближенные из немцев. 

Десятилетие  засилья  иноземцев,  время  разгула  жестокости  властей  и 

казнокрадства, получило название «бироновщина». Императрица проводила 

время в увеселениях в компании шутов и гадалок. Символом ее правления 

стал Ледяной дом, построенный на Неве в 1740 г. для шутовской свадьбы 

князя М. Голицына-Квасника с калмычкой А. Бужениновой.   

Было  восстановлено  значение  Сената,  в  1731  г.  создан  Кабинет 

министров  для  управления  страной.  Императрица  сформировала  новые 

гвардейские полки, которые комплектовались иностранцами и однодворцами 
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юга России. В 1731 г. был отменен петровский Указ о единонаследии в части 

порядка  наследования  недвижимых  имений.  Для  детей  дворян  учрежден 

Шляхетский корпус. В 1732 г. в два раза было увеличено жалованье русским 

офицерам, в 1736 г. срок службы ограничен 25 годами, после чего дворяне 

могли выходить в отставку. Одного их сыновей было разрешено оставлять 

для  управления  имением.  Указом  1736  г.  работники  промышленных 

предприятий  были  объявлены  собственностью  их  владельцев.  Российская 

металлургическая отрасль вышла на первое место в мире по производству 

чугуна.  Берг-регламент  стимулировал  частное  предпринимательство, 

способствовал  передаче  казенных  предприятий  в  частные  руки.  Было 

восстановлено  строительство  Санкт-Петербурга  и  морского  флота  России. 

Руководителем внешней политики России при Анне Ивановне остался А. И. 

Остерман.  В  1731  г.  был  объявлен  протекторат  над  Младшим  казахским 

жузом. 

В 1733–1735 гг. Россия и Австрия участвовали в войне за «польское 

наследство»,  в  результате  которой  Станислав  Лещинский  был  изгнан  из 

страны, на польский престол взошел Август III.

Во  время  русско-турецкой  войны  1735–1739  гг.,  которая  велась  за 

выход  к  Черному  морю  и  пресечение  набегов  крымских  татар,  русские 

дважды (1736,  1738 гг.)  входили в Крым и разоряли его.  В ходе военных 

действий  армия  под  командованием  Б.  К.  Миниха  захватила  турецкие 

крепости  Очаков,  Хотин,  Азов,  Яссы,  одержала  победу  над  турками  в 

Ставучанах. Австрийцы начали сепаратные переговоры с турками. В итоге, 

понеся большие потери, Россия подписала невыгодный для нее Белградский 

мир, согласно которому она вернула Турции все завоеванные земли.

         В 1740 г. Анна Иоанновна объявила наследником престола Ивана 

Антоновича,  трехмесячного  внука  ее  сестры  Екатерины  Иоанновны,  а 

регентом назначила Бирона. 
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Иван Антонович на престоле 

При  правнуке  Ивана  V  Иване  Антоновиче  фактическим  правителем 

был  Э.  И.  Бирон.  В  ноябре  1740  г.  в  результате  дворцового  переворота, 

совершенного фельдмаршалом Б. К. Минихом, регентство было передано его 

матери  Анне  Леопольдовне,  не  способной  к  управлению  государством. 

Миних  был  вскоре  отстранен  он  власти  и  отправлен  в  отставку  А.  И. 

Остерманом.  После  переворота,  совершенного  Елизаветой  Петровной, 

Брауншвейгское  семейство  было  изолировано  в  Холмогорах.  Иван 

содержался в одиночной камере, позже был переведен в Шлиссельбургскую 

крепость, где убит во время попытки В. Мировича освободить его в 1764 г.

Власть Елизаветы Петровны

В ноябре 1741 г. недовольные немецким засильем гвардейцы во главе с 

И. И. Лестоком возвели на престол Елизавету,  дочь Петра I.  Особенности 

этого переворота состояли в том, что Елизавета Петровна имела широкую 

поддержку простых людей города  и  низов  гвардии,  видевших в  ней дочь 

Петра, все тяжести правления которого уже забылись, а личность и деяния 

начали  идеализироваться.  Переворот  1741  г.,  в  отличие  от  других,  имел 

патриотическую окраску, т.  к.  был направлен против засилья иностранцев. 

Она  сослала  в  Сибирь  Миниха,  Остермана  и  других  иноземцев, 

претендовавших  на  власть.  Во  время  правления  Елизаветы  произошел 

возврат к петровским порядкам, экономическая стабилизация и укрепление 

позиций  России.  Кабинет  министров  был  упразднен,  восстановлена  роль 

Сената.  В  годы  Семилетней  войны  действовала  Конференция  при 

высочайшем  дворе,  совещательный  орган.  Елизавета  Петровна  проводила 

политику укрепления прав и привилегии дворянства. В 1760 г. помещикам 

было предоставлено право ссылать крестьян в Сибирь с зачетом их вместо 

рекрутов.  Были  отменены  в  1754  г.  внутренние  таможенные  сборы,  что 

способствовало  формированию  единого  общероссийского  рынка. 

Учреждение  Купеческого  и  Дворянского  банков  стимулировало  развитие 
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экономики. В 1755 г. граф И. И. Шувалов, фаворит императрицы, основал 

Московский  университет  с  юридическим,  медицинским  и  философским 

факультетами. При учебном центре учредили гимназию, в которой в качестве 

обязательного предмета преподавались европейские языки. В 1757 г.  была 

открыта  Академия  художеств.  В  1756  г.  из  Ярославля  в  Москву  был 

переведен театр Ф. Волкова. Приток специалистов из-за рубежа поставили 

под  контроль,  зарубежным  врачам  и  педагогам  следовало  получить 

разрешение на трудовую деятельность. 

При  Елизавете  Петровне  руководителем  внешней  политики  России 

стал А. П. Бестужев-Рюмин. В 1740–1743 гг. в состав России вошел Средний 

казахский жуз. Продолжалось освоение Урала, на юге которого в 1743 г. был 

заложен г. Оренбург.  Ботаник и географ С. П. Крашенинников занимался 

исследованием  Камчатки,  вторая  камчатская  экспедиция  командора  В. 

Беринга обследовала берега Аляски.

В  ходе  русско-шведской  войны  1741–1743  гг.  русские  войска  под 

командованием  генерала  П.  П.  Ласси  разбили  шведов  на  территории 

Финляндии. По условиям Абоского мира 1743 г.  Россия присоединила часть 

финской земли и решила вопрос о престолонаследии в Швеции.

В  1748  г.  появление  русского  корпуса  на  берегах  Рейна  помогло 

окончить  войну  за  австрийское  наследство  (1740–1748  гг.)  и  подписать 

Ахенский мир.

В 1756–1763 гг. в Европе и Америке развернулась война, затронувшая 

колониальные  интересы  Англии,  Франции,  Испании.  В  Европе  эта  война 

получила название Семилетней. Усиление и агрессивная политика Пруссии 

вынудила  Россию  заключить  союз  с  Австрией,  Францией  и  Швецией. 

Русское войско под началом фельдмаршала С. Ф. Апраксина было послано 

на  территорию  Австрии  против  Пруссии.  Летом  1757  г.  русские  войска, 

войдя в Пруссию, нанесли сокрушительное поражение противнику у деревни 

Гросс-Егерсдорф. Апраксин, опасавшийся развивать военные действия, зная 

о болезни императрицы, был заменен генерал-аншефом В. В. Фермором. В 
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1758 г. русские войска взяли Кенигсберг. В том же году произошло главное 

сражение с основными силами короля Фридриха II под Цорндорфом. Русская 

армия под командованием генерала П. С. Салтыкова, сменившего Фермора, 

при поддержке союзных австрийских войск в  результате  кровопролитного 

сражения  у  Кунерсдорфа  в  1759  г.  практически  уничтожила  армию 

пруссаков.  Взятие  Берлина  в  1760  г.  поставило  Пруссию  на  грань 

катастрофы, от которой ее спасла смерть императрицы Елизаветы Петровны, 

наступившая 25 декабря 1761 г.

Несмотря  на  то,  что  Елизавета  Петровна,  в  отличие  от  своего  отца, 

использовала  безграничную  власть  не  столько  в  интересах  государства, 

сколько  ради  удовлетворения  собственных  нужд  и  прихотей,  она 

подготовила страну и общество к следующей эпохе преобразований. За 20 

лет ее правления страна сумела накопить силы для нового рывка, который 

пришелся на эпоху Екатерины II.

Правление Петра III

После смерти Елизаветы Петровны на престол взошел ее племянник 

Петр  III,  который прекратил войну, вернул королю Фридриху  II все ранее 

завоеванные  земли  и  вошел  с  ним  в  военный  союз.   За  шесть  месяцев 

царствования он успел издать  значительное число законодательных актов, 

среди  которых  необходимо  отметить  Манифест  о  вольности  дворянства 

(1762  г.),  освободивший  дворян  от  обязательной  службы,  и  указ  о 

секуляризации  (изъятии  в  пользу  государства)  церковной  земельной 

собственности. Либеральным шагом являлась ликвидация Тайной розыскных 

дел канцелярии. Политику Петра III отличала веротерпимость, он прекратил 

преследование  старообрядцев  и  собирался  осуществить  реформу  Русской 

православной церкви. В армии вводил прусские порядки, что не прибавляло 

ему популярности.

Внешнеполитическая деятельность Петра III не закончилась сведением 

на нет всех усилий России в Семилетней войне. Его главной целью стала 
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война с Данией за герцогство Шлезвиг, принадлежавшее ранее его предкам 

по  отцовской линии.  Война  была  объявлена  в  августе  1762  г.,  император 

собирался выступить из Петербурга во главе гвардейских полков в датский 

поход. Осуществлению этих планов помешала Екатерина Алексеевна, жена 

Петра  III.  В  отличие  от  мужа,  она,  будучи немкой,  приняла  православие, 

соблюдала  посты,  посещала  богослужения,  интересовалась  русской 

культурой.

Внешняя  политика  императора  оценивалась  современниками  как 

предательство  национальных  интересов.   28  июня  1762  г.   в  результате 

дворцового переворота,  возглавленного братьями А.  Г.  и  Г.  Г.  Орловыми, 

императрицей  была  провозглашена  Екатерина  II.  Петр  в  сопровождении 

караула гвардейцев во главе с А. Г. Орловым был отправлен в Ропшу в 30 

верстах от Петербурга, где погиб при невыясненных обстоятельствах.

                                

11



Заключение

Обобщая  всё  вышесказанное,  можно сказать,  что  при  всей  пестроте 

событий и  лиц эпоха  дворцовых переворотов  характеризуется  устойчивой 

линией  социальной  политики.  Именно  в  этот  период  произошло 

значительное  расширение  привилегий  дворянства  при  одновременно  еще 

большем  закабалении  крестьян.  Это  манифест  о  даровании  вольности  и 

свободы российскому дворянства - дворяне освобождались от обязательной 

государственной службы. Дворянству было возвращено право распоряжения 

вотчинами,  которое  разрешало  делить  свои  имения  между  всеми  детьми. 

Отныне все имения признавались полной собственностью своих владельцев. 

Сбор подушной подати с крепостных был передан их владельцам. Помещик 

теперь был обязан наблюдать за поведением своих крепостных. Однако права 

крепостных крестьян существенно сокращались: им запрещалось поступать 

на  военную  службу  без  согласия  помещика,  запрещается  приобретать 

недвижимые  имения,  вступать  в  откупа  и  подряды,  заводить  фабрики. 

Крепостные  крестьяне  не  признавались  подданными  государства,  а 

рассматривались  подданными  их  господ.  Также  им  запрещалось  давать 

векселя  и  принимать  на  себя  поручительства  без  дозволения  помещика. 

Вместе с тем правительство не желало разорения крепостной массы, поэтому 

оно  обязало  помещиков  кормить  своих  крестьян  в  неурожайные  годы.  В 

период  политической  нестабильности,  чтобы  укрепить  социальную  базу 

своего режима, царствующие особы шли на уступки дворянскому сословию, 

а участь крестьян, в особенности крепостных, оставалась такой же тяжелой, 

как и прежде.

В  середине  XVIII  в.  появляются  первые  симптомы  разложения 

феодально-крепостнических  порядков,  начала  становления  капитализма. 

Появляются первые капиталистические мануфактуры, основателями которых 

выступают  преимущественно  частные  лица.  При  этом  начинает 

использоваться вольнонаемный труд.
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Говоря о политической жизни страны, можно отметить, что основной 

тенденцией развития является дальнейшая концентрация и бюрократизация 

власти.  Изменяется роль Сената.  При Екатерине созданный ей Верховный 

тайный совет фактически руководил деятельностью Сената. Считалось, что 

это более гибкий орган управления, «чисто абсолютистский»; таким образом, 

возникает  особый,  независимый от  других  учреждений,  центр  управления 

при  монархе,  имевший  реальную  власть.  Его  создание  отвечало  задаче 

сосредоточения  власти  в  руках  абсолютного  монарха.  Однако  затем  при 

правлении  Анны  последовало  упразднение  совета  и  восстановлении 

Правительствующего Сената на том же уровне, что и при Петре Великом. 

Однако созданный при императрице кабинет, по сути, являлся преемником 

Верховного тайного совета.  В ведомство Сената были переданы Коллегия 

экономии  (в  дальнейшем при  правлении  Елизаветы  она  была  возвращена 

назад), приказы Дворцовый и Казенный.

Следует  также  отметить  дальнейшее  процветание  фаворитизма.  У 

власти  фактически  часто  оказывались  люди,  наиболее  приближенные  ко 

двору,  не имевшие на это никакого права,  порой бездарно воздействуя на 

решения  и  указы  царствующих  особ.  У  престола  оказывались  правители, 

которые в лучшем случае были бездарны, а  в худшем случае совершенно 

далеки от политики.  Именно поэтому в это время процветает фаворитизм, 

власть сосредотачивается в руках более влиятельных лиц, приближенных к 

монарху,  на  протяжении  этих  лет  наблюдалось  усиление  борьбы  между 

различными дворцовыми группировками.
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