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Елизавета Петровна появилась на свет 18 декабря 1709 г. в селе 

Коломенском недалеко от Москвы. В этот день праздновалось триумфальное 

возвращение царя Петра I на родину после одержанной им победы в 

Полтавской битве [3, с. 6]. В воспитании юной царевны не было какой-либо 

определенной системы. Мать юной Елизаветы не могла обучать свою дочь, 

поскольку была малообразованной и до конца жизни писала с ошибками. Отец 

же, вечно занятый государственными делами, не мог выкроить времени для 

обеспечения полноценного обучения Елизаветы. Несмотря на то, что Петр 

Великий мог уделять дочери мало внимания, он ее обожал и давал ей ласковые 

прозвища, например «четвёртая лапушка» (когда она еще ползала на 

четвереньках) и «Лизетка». Своим воспитанием Елизавета обязана своей тетке 

царевне Наталье Алексеевне, сестре Петра I. Принимал участие в воспитании 

царевны и А. Д. Меншиков со своей семьей [2, c. 6]. Именно благодаря их 

воздействию Елизавета отличалась глубокой набожностью, которую отмечали 

ее современники. Петр I стремился укреплять династические отношения с 

европейскими монаршими домами, а это значило, что царские дочери должны 

были усвоить западные манеры и получить хорошее образование. Царевна 

обучалась иностранным языкам: прекрасно говорила по-французски, знала 

итальянский и немного немецкий. Кроме того, она изящно танцевала, обладала 

веселым нравом и была проста в обращении с людьми, Больше всего царевну 

привлекали различные увеселения, свадьбы, крестины и прочие праздники [2, c. 

7]. 

Елизавета Петровна, привлекательная, красивая (по отзывам 

современников) женщина, вынуждена была скрывать свою частную жизнь. В 

глазах подданных она на всю жизнь осталась незамужней. В 1720 г. Петр I 

пытался выдать Елизавету замуж за французского короля Людовика XV. 

Однако французский двор с недоверием отнесся к перспективе женитьбы 

монарха на дочери безграмотной прачки, родившейся еще до заключения 

официального брака Петра и Марты Скавронской. После этой неудачи 

Елизавету планировали выдать замуж за Карла-Августа, двоюродного брата 



голштинского герцога [2, c. 9]. Последний был мужем старшей сестры 

Елизаветы — Анны. В 1727 г. жених неожиданно скончался. Елизавета была 

потрясена этим событием и после этого, как утверждали некоторые 

современники, Елизавета дала обет безбрачия [2, c. 9]. 

К этому времени власть в стране полностью перешла к членам 

Верховного тайного совета, учрежденного при жене Петра I — Екатерине 

Алексеевне. Обсуждая будущего преемника царствующей императрицы, 

«верховники» обговаривали и возможность женитьбы малолетнего Петра 

Алексеевича (будущего императора Петра II) на Елизавете. Это предложение 

исходило от одного из самых влиятельных фигур той эпохи — Остермана. Сам 

царевич никогда не скрывал своей привязанности к Елизавете Петровне, 

которая приходилась ему теткой (по отцовской линии). Но эта идея не была 

реализована, брак между родственниками так и не состоялся [2, c. 10].  

В 1730 г. умер от оспы российский император Петр II [3, c. 11]. Перед 

Верховным тайным советом встал вопрос о преемнике. «Верховники» 

обсуждали несколько кандидатур, в том числе и фигуру родной дочери Петра 

Великого — Елизаветы Петровны. Однако окончательный выбор этих людей 

пал на далекую и почти забытую племянницу Петра I — Анну Иоанновну, 

герцогиню Курляндскую [2, c. 11]. Все время, пока Анна Иоанновна находилась 

на престоле, Елизавета вела довольно замкнутую жизнь в кругу своего 

небольшого двора. Елизавета Петровна находилась под постоянным надзором 

герцога Бирона, фаворита Анны Иоанновны, которому та всецело доверяла. 

Проживала она в маленьком дворце, носившим название Смольный дом. 

Впоследствии здесь будет построен Смольный собор. Она беспечно 

предавалась удовольствиям и увеселениям. Анна Иоанновна недолюбливала 

Елизавету, так как видела в ней претендента на престол. Императрица не могла 

допустить мысли, что после ее смерти именно Елизавета станет следующей 

правительницей России [2, c. 12]. Чувствуя приближение конца, Анна 

Иоанновна подписала завещание, по которому престол передавался 

двухмесячному сыну Анны Леопольдовны (ее племянницы) Ивану Антоновичу 



[4, c. 5]. Второй раз фортуна лишила Елизавету Петровну возможности занять 

российский престол [2, c. 13]. 

После смерти Анны Иоанновны регентом в силу малолетства императора 

Ивана VI Антоновича оставался всё тот же Бирон, что и при Анне Иоанновне. 

Дворянство, а в первую очередь гвардия, видели в Елизавете Петровне 

освободительницу России. Против младенца-императора, его матери и 

окружения начал складываться заговор. Мать императора, Анна Леопольдовна, 

неоднократно получала предупреждения о стремлении Елизаветы Петровны 

захватить престол. Предупреждали об этом и ее правительство [1, c. 10]. 

Многочисленные сведения о готовящемся заговоре поступали по 

дипломатическим каналам. Одно из предупреждений последовало от лорда 

Гаррингтона, английского министра иностранных дел. Свое сообщение он 

передал руководству Российской империи через своего посла Эдуарда Финча в 

марте 1741 года. По предоставленным Великобританией данным, в заговоре 

Елизаветы Петровны принимали участие представитель Франции в России 

маркиз де ла Шетарди и шведский посланник Эрик Нолькен. По данным 

англичан, заговорщики готовы к вооруженному перевороту и начнут его тогда, 

когда Швеция начнет войну против России [1, c. 10].  По сведениям англичан 

план был детально проработан шведскими и французскими дипломатами и 

согласован с Елизаветой Петровной. Посредником между ними и одним из 

видных заговорщиков был личный врач Елизаветы И. Г. Лесток. Несмотря на 

то, что информация в конечном итоге оказалась достоверной, в России ей сразу 

не поверили, так как не сразу доверяли английским предупреждениям, 

поскольку Великобритания всегда действовала лишь в собственных интересах 

[1, c. 10]. К осени 1741 мартовский меморандум Гаррингтона находил всё 

больше и больше подтверждения и о готовящемся заговоре Елизаветы 

Петровны знали многие как в Петербурге, так и за границей. Как и было 

предсказано, летом 1741 года шведская армия вторглась на территорию России. 

Начались боевые действия на Карельском перешейке. В октябре 1741 года у 

главнокомандующего генерала шведской армией К. Э. Левенгаупта нашли 



манифесты, обращённые к русскому народу, где было написано, что шведская 

армия вторглась на территорию России исключительно с мирными целями, 

чтобы освободить страну от «чужеземцев», т.е., от Ивана Антоновича и его 

родителей, и привести к власти «законного правителя» – Елизавету Петровну 

[1, c. 11].  

В ночь с 24 на 25 ноября 1741 г. Елизавета Петровна с крестом в руке в 

окружении гвардейцев вошла в царский дворец и арестовала Анну 

Леопольдовну с ее супругом Антоном Ульрихом [2, c. 14]. Их отправили в 

Ригу, пообещав полную свободу и возможность уехать за границу. Но 

неожиданно семью свергнутого императора взяли под стражу и посадили в 

крепость. Такова была месть Елизаветы за долгое ожидание трона. В ту же ночь 

Сенат, Синод и генералитет в полном составе присягнули Елизавете. В честь ее 

восшествия на престол были объявлены народные гуляния. Судьба Ивана 

Антоновича после его свержения с престола была предопределена. До своей 

смерти он находился в тюремном заточении. Помимо этого, Елизавета 

уничтожила все документы, подписанные его именем, монеты с его 

изображением, а также запретила подданным когда-либо упоминать о нем. Так 

императрица пыталась стереть его имя из истории и народной памяти [2, c. 15]. 

Сторонники свергнутого правителя Остерман, Миних и их сподвижники 

были подвергнуты суду и получили смертные приговоры. Однако Елизавета, 

давшая обет не приговаривать никого к смертной казни, заменила ее ссылкой в 

отдаленные города Сибири. Остерман был сослан в Берёзов, куда он отправил 

Меншикова, а Миних угодил в Пелым, куда благодаря его усилиям ранее попал 

Бирон. Вероятно, Елизавета посчитала это справедливым наказанием.  

25 апреля 1742 г. в Москве состоялась коронация новой императрицы. 

Вступление Елизаветы на престол прошло не совсем гладко. Уже летом того же 

года обнаружился заговор в пользу свергнутого императора, в котором были 

замешаны офицеры Преображенского и Измайловского полков. Заговорщики 

намеревались, убив Елизавету Петровну и ее племянника, вернуть престол 

Ивану Антоновичу при регентстве Анны Леопольдовны [2, c. 18].  Покушение 



на жизнь монарха считалось тягчайшим государственным преступлением и 

каралось в предшествующие времена мучительной смертной казнью. Но 

Елизавета смягчила наказание: заговорщики были наказаны кнутом и сосланы в 

Сибирь, а руководителю заговора, камер-лакею А. Турчанинову, вырвали язык 

и ноздри. В 1743 г. был раскрыт еще один заговор, на этот раз с участием более 

знатных и влиятельных особ [2, c. 19].  Генеральный суд признал их виновными 

и вынес жестокий смертный приговор. Но Елизавета Петровна лично изменила 

решение суда: Лопухиных и Бестужеву-Рюмину высечь кнутом и вырезать им 

языки, Мошкова и Путятина наказать кнутом, Зыбина — плетьми. Софью 

Лилиенфельд императрица указала высечь плетьми после разрешения ее от 

бремени, она была беременна. Через три дня состоялась экзекуция, после 

которой осужденные были отправлены в Сибирь [2, c. 19]. 

Вот так к российскому престолу вновь вернулись потомки Петра I 

Великого. Елизавета Петровна сумела совершить достаточно непростой 

переворот и отстоять своё право на престол.  
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