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1. ПЛАН ЧЕТЫРЕХ СТАТЕЙ ОБ ИОАННЕ АНТОНОВИЧЕ

План первой статьи
Иоанн Антонович — император-младенец

1. Смерть и завещание Анны Иоанновны
В 1740 г., за несколько дней до смерти, Анна Иоанновна завещает трон

двухмесячному Иоанну Антоновичу.
2. Династический конфликт
Конфликт  заключается  в  нежелании  Анны  (дочери  Ивана  V  и  внучки

Марии Милославской) отдавать престол Елизавете,  дочери   Петра  I  (чья мать
Наталья была из рода Нарышкиных) — решение Анны вызвано многолетней
враждой Нарышкиных и Милославских.

3. Трехнедельное регентство Бирона
Бирон,  фаворит  Анны,  —  после  ее  смерти  становится  регентом

(опекуном) Иоанна Антоновича и фактическим правителем России.
4. Мятеж фельдмаршала Миниха
Родителей  Иоанна  не  устраивает  регентство  Бирона.  По  их  просьбе

фельдмаршал  Миних  свергает  Бирона.  Анна  Леопольдовна,  мать  Иоанна,
становится регентшей. (Анна была внучкой Ивана V, а ее муж, Антон-Ульрих
Брауншвейгский,  не имел более никакого родства с  династией Романовых и,
кроме того,  находился в неприязненных отношениях с Минихом, поэтому не
стал регентом.)

Итог — годичное воцарение Брауншвейгской ветви Дома Романовых, как
оно завершилось — в следующей статье.

План второй статьи
Свержение императора-младенца

1. Переворот дочери Петра Первого
Елизавета,  дочь  Петра  I,  до  1741  г.  трижды  претендовала  на

императорский престол, но не занимала его. Формально это объяснялось тем,
что Елизавета родилась вне брака. Все знали, что она императорская дочь, она
всю жизнь провела при дворе. Елизавета решается на захват власти.

2. Пожизненное заточение



Елизавета свергает Ивана  VI, Елизавета — императрица. Семью Иоанна
отправляют  по  этапу:  Александро-Невская  лавра  —  Нарва  —  Рига.  Иоанна
Антоновича изолируют от родственников.

3. Закон о забвении императора-младенца
Императрица  Елизавета  приказывает  уничтожить  все,  что  относится  к

имени и личности Ивана VI: монеты, портреты, документы.

План третьей статьи
Бывший император Иван VI в заточении

1. Утверждение потомков Петра I в качестве единственной легитимной
ветви Романовых

1742  г.:  Елизавета  приглашает  из-за  границы внука  Петра  I,  будущего
Петра  III,  и  назначает  его  своим  преемником.  Народ  присягает  ему  как
наследнику.

2. Новая ссылка
Семью  Иоанна  Антоновича  отправляют  в  Дюнамюнд.  В  1744  г.  - в

Раненбург (ныне Чаплыгин)
3. Изгнание на север
Иоанна отправляют в Соловецкий монастырь; из-за непогоды процессия

останавливается в Холмогорах. По согласованию с верховной властью, семья
Иоанна там остается.

4. «Известный арестант»
Любые упоминания о существовании свергнутого императора запрещены.

Он, его братья и сестры пожизненно изолированы, чтобы у них в будущем не
было детей.

План четвертой статьи
Как пытались освободить лишенного трона императора Ивана VI

1. Бывший император-младенец — ныне взрослый младенец
Вследствие  многолетней  изоляции  у  Иоанна  появляются  психические

расстройства, он не развивается, не получает образования, кроме грамоты
2. Первая попытка побега
Раненбург:  старообрядцы  пытались  освободить  маленького  Ивана  VI,

чтобы воспитать его в своей вере и возвести на всероссийский престол.
3. Старый Фриц хочет помочь



1756 г.: начало Семилетней войны. Король Пруссии Фридрих  II  мечтает
свергнуть  Елизавету и  поставить  вместо нее  Ивана  VI  (заговор Манштейна-
Зубова). Иоанна переводят в Шлиссельбургскую крепость.

4. Заговор Мировича
Неудачный  бунт  в  гарнизоне  Шлиссельбурга.  Личная  охрана  Иоанна

убивает его. — «Теперь помощи нам никакой нет, и они правы, а мы виноваты»
(Мирович).

2. ПЛАН ЧЕТЫРЕХ СТАТЕЙ О ЕКАТЕРИНЕ II

План первой статьи
Молодые годы Екатерины II

1. Человек эпохи Просвещения
Происхождение,  юность,  приезд  в  Россию  и  женитьба  на  наследнике

российского  престола.  Неудовлетворенность  личной  жизнью  и  окружающей
обстановкой,  от  этого  — склонности  к  чтению прогрессивной  философской
литературы  Просвещения  и  написанию  собственных  сочинений
моралистического и политического характера. Переписка со своими учителями
(Вольтер, Дидро, М. Гримм)

2. Идеи Просвещения, повлиявшие на личность Екатерины II
В  споре  между  Вольтером  и  Руссо  Екатерина  выбирает  Вольтера.

Правовые  идеи  Монтескье,  Локка,  Беккариа  —  фундамент  политического
образования Екатерины. Екатерина объединяет идеи Монтескье о чести (основе
монархий) и добре (основе демократии)

3. Екатерина II мечтает развить реформы Петра I
Преемственность  начинаний Петра  I  через  знакомство  с  его  дочерью,

императрицей Елизаветой. Сила внешней и внутренней политики Екатерины —
в наследие петровских реформ.

Таким образом, в молодые годы Екатерины сформировалась осознанная
государственность, стремление встать во главе империи. Как это случилось — в
следующей статье.

План второй статьи
Начало славных дел Екатерины

1. Женский век продолжается



В  конце  1761  г.  умирает  Елизавета,  императором  становится  Петр  III.
Екатерина ненавидит мужа. Екатерина организует государственный переворот и
становится императрицей

2. Уложенная комиссия 1766-67 г.
Началу  политических  реформ  предшествовал  манифест  1764  г.:

«...каждое  государственное  место  должно  иметь  свои  пределы  и  законы к
соблюдению  доброго  во  всем  порядка».  В  1766  г.  созывается  Уложенная
комиссия для  систематизации права и государственного порядка — это одна из
главных идей Просвещения.

3. Административные реформы
Учреждение  губерний,  наместничеств,  реформа  городского

самоуправления.  Учреждение  совестных  судов.  В  провинциях  появляются
аптеки, хлебные магазины, новые больницы, сиротские и работные дома

4. Образование
Сословный  характер  образования.  Для  дворян  образование  становится

привилегией. Открыты Смольный институт (первое уч. заведение для девочек),
народные училища, Публичная библиотека.

Итог — именно по мысли и содействию Екатерины II, во второй половине
XVIII  в.  в  России  появляется  «средний  род  людей»  (средний  класс)  —
возникают условия для появления интеллигенции

План третьей статьи
Внешняя политика Екатерины II

1. Размах внешней политики: от Аляски до Марокко
«Греческий  проект»  (восстановление  Византии).  —  Проект  «Новой

Германии» (объединение Германии под властью Пруссии). — Дипломатические
агенты  в  центрах  европейской  политики. —  Экспедиции  к  Алеутским,
Курильским, Новосибирским островам.

2. Войны с Речью Посполитой и ее ликвидация
Разделы Польши и лишение ее  независимости.  Россия  присоединяет  к

себе Белоруссию, Курляндию, Литву.
3. Войны с Турцией
Русско-турецкие войны 1768-1774, 1787-1792 гг.  Присоединение Крыма

(1783). Создание Средиземноморского и Черноморского флотов
4. Южное направление
Россия  строит ряд  крепостей  на  Кавказе,  присоединено  Северное

Причерноморье,  Кабарда,   Грузия.  Новые  земли заселяются  колонистами,
казаками



План четвертой статьи
Экономическая политика Екатерины II

1. Финансовые преобразования
Основание  ассигнационных  и  заемных  банков;  за  медные  деньги

выдавались бумажные ассигнации (1769 г.).  Государственные банки начинают
выдавать кредиты и хранить сбережения.

2. Иностранные кредиты
При Екатерине II Россия впервые берет иностранные кредиты (1769 г.). 
3. Усиление крепостной зависимости. Восстание Пугачева
Необходимость погашать кредиты и обеспечивать привилегии дворянству

привели  к раздаче  государственных  крестьян  —  помещикам,  увеличению
налоговой нагрузки на население страны. Восстание Пугачева  было вызвано
ужесточением условий  существования крестьянства,  что еще более усилилось
после подавления бунта.

Экономическим  итогом  екатерининского  правления  стало  образование
государственного долга.

Примечание:
Четырех  статей для  Екатерины  II  недостаточно.  Дополнительно можно

написать статьи о  литературных опытах Екатерины, переписке с философами
Просвещения, религиозной политике.

3. ОТРЫВОК
Отрывок из третьей статьи о внешней политике Екатерины II

3. Войны с Турцией
Первая екатерининская война с Турцией

Первая русско-турецкая война Екатерины  II  произошла в 1768-1774 гг.
Турция  находилась  в  союзе  с  Францией  и  Польшей  против  России.  По
турецкому  плану  боевых  действий,  первая  османская армия  должна  была
направиться  в  Польшу,  соединиться  с   армией  конфедератов,  и  двинуться в
поход на Киев и Смоленск, воссоздав границы Польши XVII в. Вторая турецкая
армия  намеревалась  выбить  русских  из  Азова  и  Таганрога,  восстановив
монополию Оттоманской империи над Черноморьем.

Главные сражения войны произошли летом 1770 г.,  и связаны с именами
полководца — Петра Румянцева — и флотоводца — Алексея Орлова.



Екатерина  II настаивала  на  активных наступательных действиях.  По ее
указанию,  Румянцев  отправился  в  поход  на  турок  с  небольшим  отрядом.  В
битве  при  Кагуле  русская  армия  численностью  17  тысяч  бойцов  разбила и
рассеяла 150-тысячную турецкую армию.

На Орлова Екатерина возложила важную миссию: выступив с флотом из
Петербурга,  обогнуть всю Европу и поддержать восстание греков на островах
Эгейского моря. Достигнув Малой Азии, Орлов в  Чесменском сражении сжег
турецкий  флот.  Русский флот  всю  войну  хозяйничал  в  Восточном
Средиземноморье,  угрожая  высадкой  греческого  десанта  у  пролива
Дарданеллы, в непосредственной близости от турецкой столицы Стамбула.
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