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ЭПОХА ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ 

В РОССИИ 

 

THE ERA OF PALACE COUPS IN RUSSIA 

Аннотация 

В статье рассмотрены основные моменты эпохи 

дворцовых переворотов (1725-1762гг.) в 
Российской империи. Проанализирована 

хроника событий. Раскрыт вопрос утраты 

доверия власти. Выявлены последствия и 
определено влияние на дальнейшее развитие 

государства. 

 
Abstract 

The article considers the main moments of the era 

of palace coups (1725-1762) in the Russian Empire. 
The chronicle of events is analyzed. The issue of 

loss of trust in power is revealed. The 

consequences are revealed and the influence on 
the further development of the state is determined. 
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В истории России период от 1725 до 1762 года представляет особую эпоху, 

отличающуюся от предыдущих некоторыми новыми для нашей страны явлениями. В 

эпоху дворцовых переворотов власть в стране передавалась насильственным путём, 

захватывалась при помощи восстаний и цареубийства. Происходило это из-за 

отсутствия чётких правил престолонаследия. В результате дворцовых переворотов к 

власти пришли: Екатерина 1 (1725-1727), Анна Иоанновна (1730-1740), Елизавета 

Петровна (1741-1761), Екатерина 2 (1762-1796), некоторые также относят к этой 

категории Александра 1 (1801-1825); были свергнуты: Иоанн 6 Антонович (1740-1741), 

Пётр 3 (1760-1761), некоторые также относят Павла 1 (1796-1801). 

В период дворцовых переворотов власть императора в большинстве случаев не 

была абсолютной, она была кем-то ограничена: фаворит, аристократия, 

приближенная ко двору и так далее. Поэтому император не мог действовать 

исключительно в соответствии со своими интересами, а был вынужден удовлетворять 

интересы сословия, поддерживающего его. Большинство императоров (императриц) 
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имели фаворитов, например, Меншиков у Екатерины 1, Бирон у Анны Иоанновны, 

Разумовский у Елизаветы Петровны. Они оказывали большое влияние на власть, в 

большинстве случаев забираю под свою ответственность большинство 

государственных дел.  

   В январе 1725 года российский император Пётр Алексеевич Романов 

скончался, не оставив после себя законного наследника, поэтому встал вопрос о том, 

кто будет управлять страной.  Произошло это из-за того, что в 1722 году царь 

подписал «Указ о престолонаследии», согласно которому монарх сам выбирал 

наследника власти. Пётр такого наследника не оставил, и страна оказалась в крайне 

затруднительном положении. Форма передачи власти царя старшему сыну была 

нарушена. Среди претендентов на престол оказались внук, супруга и дочери. По 

результатам бескровного дворцового переворота, поддерживаемого гвардейскими 

полками в 1725 году на престол взошла Екатерина 1. Её правление происходило под 

чутким руководством Александра Меншикова. Екатерина практически не занимаясь 

государственными делами. Развлечения ей были более интересны. Но про гвардейцев, 

которые помогли ей прийти к власти, императрица не забывала. Она всячески 

поощряла их даже за небольшие заслуги, а на смотрах, в своей палатке угощала 

гвардейских офицеров вином из собственных рук. На престоле Екатерина Алексеевна 

провела 2 года, не проводя никаких крупномасштабных реформ.  

После смерти Екатерины, на престол взошёл Пётр 2, внук Петра 1. Молодой 

царь не успел проявить интереса к государственным делам и самостоятельно 

фактически не правил. Меншиков к тому времени сконцентрировал в своих руках 

большую часть власти, поэтому его неожиданной болезнью воспользовались 

политические соперники (Долгорукие, Андрей Остерман). Сначала они добились 

отставки Меншикова, а после ссылки в Сибирь. Однако скоропостижная смерть Петра 

2 от оспы разрушила планы Долгоруких о влиянии на престол и власть.  

После смерти царя в 1730 году, Верховным Тайным Советом было принято 

решение пригласить на царствование племянницу Петра 1 Анну Иоанновну, которая 

на тот момент проживала в Курляндии и была довольно далека от государственных 

дел Российской империи. Именно поэтому была идеальным кандидатом, марионеткой 

для дворян. Для укрепления своего положения члены Верховного Тайного Совета 

составили кондиции – документы, сильно ограничивавшие власть Анны Иоанновны 

(согласно им, императрице запрещалось начинать войну и заключать мир, вводить 
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новые налоги и так далее). Однако после подписания бумаг и вступления на престол 

императрица просто разорвала кондиции, чем прервала их действие. Спустя 

некоторое время Анна упразднила Верховный Тайный Совет, а его члены, пытающиеся 

ей противоречить, были репрессированы. Она провела на престоле 10 лет, за которые 

иностранцы начали приобретать всё большее влияние в Российской империи, а 

государственные дела фактически вёл фаворит императрицы – Бирон, за что период 

её правления получил название «бироновщина». По итогам правления Анны 

Иоанновны дворяне получили значительную часть льгот (сокращение срока службы 

до 25 лет), а положение крестьян наоборот ухудшилось  

После смерти Анны в 1740 году, монархом стал внук Ивана 5 – младенец Иоанн 

Антонович. Регентом при нём был поставлен Бирон. Однако продержался Бирон в этом 

положении недолго, уже в ноябре 1740 года его свержение организовал Христофор 

Миних, желавшие взять регенство над малолетним императором в свои руки. В 

результате государственных интриг, регентшей стала мать Иоанна – Анна 

Леопольдовна, которая не занималась государственным управлением и решение всех 

вопросов доверила Андрею Остерману. Таким положением дел была крайне 

недовольна гвардия и аристократия, что отчасти спровоцировало дальнейшие 

дворцовые перевороты.  

 «Знаменем» борьбы гвардейцев против засилья немцев на русской территории 

стала Елизавета – дочь Петра Великого. Дворцовый переворот состоялся 25 ноября 

1741 года: гвардейцы Преображенского полка и приближённые Елизаветы Петровны 

штурмовали Зимний дворец, перекрыли все входы и выходы, взяли под арест Иоанна 

Антоновича, Анну Леопольдовну и Андрея Остермана. Данный дворцовый переворот 

считается мирным: в ходе операции не было пролито ни капли крови. Императрица 

заняла престол на целых 20 лет, что казалось огромным сроком в рамках периода 

дворцовых переворотов. Императрица была популярна в общества и остроумна. Она 

сразу взялась за власть, и политика её была довольно гуманна. Она развивала науку 

и искусство, поддерживала дворянство. На важные государственные должности 

Елизавета назначала талантливых русских людей, а все немцы были удалены из 

системы управления страной. О наследнике императрица позаботилась заранее и ещё 

в начале правления выбрала им Петра Фёдоровича, который до 14 лет воспитывался 

при дворе Фридриха 2. 
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25 декабря 1761 (5 января 1762 года по новому стилю), в день смерти Елизаветы 

Петровны, Пётр 3 вступил на престол. Новый царь был слаб физически и духовно, 

пренебрежительно относился ко всем слоям общества от духовенства до гвардии, не 

разбирался в политике страны. Он вызвал негодование у всего населения, закончив 

Семилетнюю войну подписанием мирного договора, когда поражение Пруссии было 

неизбежно. Этот договор был крайним неуважением собственной страны, её солдат, 

оружия и завоеваний. Поэтому заговор против Петра 3 зрел буквально с первых дней 

нахождения на престоле.  

Во главе заговора против Петра Фёдоровича стояла его жена – Екатерина 

Алексеевна, урождённая София Фридерика Августа Ангальт-Цербстская, принцесса из 

обедневшего немецкого рода. Супруги никогда не могли найти общий язык, но 

последние годы Пётр стал открыто выражать пренебрежение к своей жене. Екатерина 

понимала, что ей может грозить ссылка или тюрьма, поэтому взяла ситуацию в свои 

руки. Восстание готовилось заранее братьями Орловыми и Потёмкиным. В столице 

Екатерина приняла присягу гвардейских частей. Трезво оценив ситуацию, Пётр, 

находясь в Ораниенбауме, принял решение добровольно отречься от престола. 

Состоялось торжественное провозглашение Екатерины – императрицей, а её сына 

Павла – наследником. Добровольное отречение Петра не спасло его – после ареста он 

погиб по неизвестным причинам. Эта загадочная смерть принесёт Екатерине ещё 

много проблем в виде распространения самозванчества и крупнейшего крестьянского 

восстания – Пугачёвского. Дворцовый переворот 1762 года некоторые историки 

считают последним. После него Екатерина правила страной более 30 лет и получила 

статус Великой императрицы.  Это стабилизировала политику страны, после периода 

смены монархов каждые несколько лет. 

В результате дворцового переворота 1801 года был убит царь Павел 1, после 

чего власть перешла к его сыну – Александру. Основной причиной убийства 

императора считается противоречие мнений Павла и знати, касательно вопросов 

государственного управления.  Также Павел Петрович резко поменял внешнюю 

политику Российской империи. 

Ещё в 1799 году начали образовываться группировки, недовольные политикой 

императора Павла 1 (сын Екатерины 2). По официальной версии, изначальные планы 

заговорщиков заключались в аресте Павла и отречении его от престола в пользу сына 

Александра. Так считали рядовые заговорщики, организаторы же, как принято 
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считать, изначально планировали кровавую развязку покушения. Чёткую концепцию 

заговор приобрёл в 1800 году. В ночь с 11 на 12 марта 1801 года в спальню императора 

ворвались 40 человек во главе в Паленым и потребовали отречения царя от престола. 

Павел отказался выполнять требование заговорщиков и был убит ударом табакеркой 

по голове. После этого происшествия монархом стал Александр 1, старший сын Павла. 

Он знал о готовящемся покушении на отца, но не предпринял никаких попыток его 

предотвратить. Новый император имел отличное от своего отца мнение в области 

внешней политики, поддерживал союзнические отношения с Англией, что в итоге 

привело к войне с Францией 1812 года. Этот переворот считается последним 

дворцовым переворотом в истории нашей страны.  

По итогам дворцовых переворотов сильно укрепилась армия, ведь именно она 

была движущей силой восстаний, опорой российских императоров. Положение 

крестьян становилось всё более тяжелым, укреплялось крепостное право поскольку 

привилегии получали высшие слои общества, из-за чего низшие страдали. Каждый 

новый монарх давал новые льготы дворянству (освобождение от налогов и 

повинностей, освобождение от обязательной службы, освобождение от телесных 

наказаний и так далее. Апогеем стало -принятие в 1785 году Жалованной грамоты 

дворянству). Положение дворян превратилось из служилого в привилегированное. 

Произошла бюрократизация власти, укрепление самодержавия, было положено 

начало формирования абсолютизма.  
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