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Анна Иоанновна
Анна Иоанновна (Анна Ивановна; 28 января (7 февраля) 1693 - 17 (28) октября 1740) -

российская императрица из династии Романовых.

Вторая дочь царя Ивана V (брата и соправителя царя Петра I) и царицы Прасковьи Фёдоровны. В
1710 году была выдана замуж за герцога Курляндского Фридриха Вильгельма; овдовев через 2,5
месяца после свадьбы, осталась в Курляндии. После смерти Петра II была приглашена в 1730 году на
российский престол Верховным тайным советом, как монарх с ограниченными полномочиями в
пользу аристократов - «верховников», но, при поддержке дворян, восстановила абсолютизм,
распустив Верховный тайный совет. Время её правления позднее получило название
«бироновщина» по имени её фаворита Эрнста Бирона.

Анна Иоанновна

Монограмма

Предшественник: Пётр II
Преемник: Иван VI

Награды:

Орден Святого апостола 
Андрея Первозванного

Орден Святой Екатерины I
степени



Детство
Анна Иоанновна родилась 28 января (7 февраля) 1693 года в семье царя Ивана (Иоанна) V

Алексеевича и его супруги царицы Прасковьи Фёдоровны. Как и другие дети русских царей,
Анна появилась на свет в Крестовой палате Теремного дворца в Московском Кремле. После
смерти царя Ивана двор вдовствующей царицы Прасковьи Фёдоровны переселился из Кремля в
загородную резиденцию Измайлово. В Измайлово переехали и три дочери царицы - пятилетняя
Екатерина, трехлетняя Анна и двухлетняя Прасковья.

В 1708 году царь Пётр решил выписать царскую фамилию в свою новую столицу -
Петербург.

Царь Иван V и царица Прасковья 
Фёдоровна

Измайлово в 20-х годах XVIII века. Слева, за мостом церковь 
царевича Иоасафа (домовый храм дворца) и дворец царицы 

Прасковьи (под куполом с двуглавым орлом)



Герцогиня Курляндская
В октябре 1709 года Пётр I встретился с королем Фридрихом Вильгельмом I в

Мариенвердере и на волне полтавского успеха добился от короля согласия на брак юного
герцога с одной из представительниц русской царской семьи. Выбор пал на потомство брата
Петра царя Ивана V. Точную кандидатуру Пётр предложил выбрать самой царице Прасковье,
которая назвала свою среднюю дочь - Анну.

Каковы бы ни были желания самой царевны Анны, воле грозного дядюшки и суровой
матушки противиться было нельзя. Венчание молодых состоялось 31 октября (11 ноября) 1710
года в Петербурге, во дворце князя Меншикова, а на следующий день там же был дан царский
пир. Через два месяца 8 (19) января 1711 года молодые отправились в Курляндию. Едва выехав
из Петербурга в свои владения, герцог Фридрих-Вильгельм скончался на Дудергофской мызе 10
(21) января 1711 года. Как подозревалось, герцог умер от невоздержанности в употреблении
спиртного, так как накануне позволил себе состязаться в искусстве пития с самим царем Петром.

Дворец князя Меншикова, место 
венчания царевны Анны и герцога 

Фридриха-Вильгельма
Владетельный супруг царевны Анны 

герцог Курляндии и Семигалии
Фридрих Вильгельм



Молодая вдова
Семнадцатилетняя вдовствующая герцогиня вернулась в Петербург, к матери. Только в 1712 году

царь Пётр, наконец, принял решение о дальнейшей судьбе своей племянницы, - она возвращалась в
Курляндию. 30 июня (11 июля) 1712 года Пётр послал курляндскому дворянству именную грамоту, в
которой, опираясь на заключенный перед свадьбой договор, приказал подготовить для вдовы герцога
Фридриха Вильгельма резиденцию и собрать необходимые для содержания её двора деньги. Вместе с
Анной в Митаву отправился Пётр Бестужев-Рюмин, которому Пётр, не надеявшийся на местное
дворянство, повелел не стесняясь в средствах обеспечить доходы для содержания двора герцогини, а
если будет нужно, то даже просить вооруженной помощи у рижского коменданта. Прибыв в Митаву,
Анна нашла герцогский домен совершенно разоренным, а герцогский замок был настолько разграблен,
что первоначально двор герцогини вынужден был ютиться в заброшенном мещанском доме. Анне
пришлось самой закупать всю новую обстановку.На титул герцога Курляндского претендовал незаконный
сын польского короля Мориц Саксонский. Ситуацию могло бы
упрочить замужество, и Анна Иоанновна решила выйти замуж
за Морица. 18 (29) июня 1726 года курляндские дворяне
выбрали графа Морица новым герцогом, а герцога
Фердинанда лишили трона. Однако эта кандидатура не
устраивала Россию, Священную Римскую империю и Пруссию.

«Курляндский кризис», как эти события стали называть в
историографии, вскоре завершился изгнанием графа Морица
из Курляндии, но и Меншиков не смог добиться своего
избрания.

Курляндский кризис негативно сказался на положении
герцогини Анны. В июне 1727 года Бестужева решили отозвать
из Митавы, но его место рядом с Анной почти сразу занял
Эрнст Иоганн Бирон.

Несостоявшийся супруг 
герцогини Анны 

граф Мориц Саксонский



«Затейка Верховников»
19 (30) января 1730 года в Лефортовском дворце скончался император Пётр II. Сразу после его

смерти собрались члены Верховного тайного совета. В итоге была выдвинута кандидатура Анны
Иоанновны, уже долго пребывавшей в Курляндии и почти не имевшей влияния в России, которая и
нашла поддержку у всех членов Совета. Но князь Дмитрий Михайлович Голицын предложил
ограничить власть императрицы и оформить ограничение в виде специальных пунктов - «Кондиций».
По существу, Верховный тайный совет задумал олигархический переворот, в результате которого вся
власть должна была сосредоточиться в руках представителей двух аристократических «фамильных»
родов.

28 января (8 февраля) Анна подписала «Кондиции», согласно которым без Верховного тайного
совета она не могла объявлять войну или заключать мир, вводить новые подати и налоги, расходовать
казну по своему усмотрению, производить в чины выше полковника, жаловать вотчины, без суда
лишать дворянина жизни и имущества, вступать в брак, назначать наследника престола. Отъезд новой
императрицы в Москву был назначен на 29 января (9 февраля), а вперед был послан генерал-майор
Михаил Леонтьев, который вернулся в Москву 1 (12) февраля.

Лефортовский дворец, где у одра 
почившего императора Петра II 

решилась судьба Анны Иоанновны

Князь Дмитрий Михайлович Голицын и 
князь Василий Лукич Долгоруков, одни из 

лидеров Верховного тайного совета



Борьба за инициативу
2 (13) февраля в Кремле открылось расширенное заседание Совета, куда по особым повесткам были

приглашены высшие чиновники и военные «по бригадира». На заседании были зачитаны письмо Анны и
Кондиции.

Узнав о тайных сборах дворян, члены Верховного тайного совета начали угрожать непослушным
репрессиями. 3 (14) февраля даже был арестован бывший генерал-прокурор Павел Ягужинский, но инициатива
уходила из рук Совета.

На 6 (17) - 7 (18) февраля члены Совета собирались представить собранию проект государственного
устройства, разработанный князем Дмитрием Голицыным, но уже 5 (16) февраля в Совет был подан проект,
разработанный в кружке Черкасского-Татищева. Этот проект был разработан Василием Никитичем Татищевым
и оказался более основательным, целостным и проработанным, чем проект Голицына. Верховный тайный совет
оказался в тяжелом положении.

Верховники решили просто заболтать проект и к 15 (26) февраля, когда императрица прибыла в Москву,
уже утратили инициативу.

Князь Антиох Дмитриевич Кантемир и 
князь Иван Юрьевич Трубецкой, одни из 
лидеров сторонников восстановления 

абсолютизма

Князь Алексей Михайлович Черкасский и 
Василий Никитич Татищев, одни из лидеров 

дворянской (шляхетской) «партии»



Вступление на престол
23 февраля (5 марта) сторонники самодержавия собрались в доме князя Ивана Фёдоровича Барятинского и

составили челобитную к Анне с требованием ликвидации Совета, восстановления самодержавия, уничтожения
Кондиций и восстановления власти Сената. После составления челобитной, князь Антиох Кантемир отправился к князю
Черкасскому с предложением поддержать челобитную. Кружок Черкасского-Татищева не собирался восстанавливать
абсолютную монархию, но решил поддержать абсолютистов.

25 февраля (7 марта) 1730 года наступила развязка исторической драмы. Князь Черкасский во главе большой
группы дворян явился во дворец и подал Анне челобитную, подписанную 87 дворянами. Эта челобитная вызвала ярость
у членов Верховного тайного совета, но Анна пригласила членов Верховного тайного совета на обед. Верховники не
могли отказать императрице и оказались изолированны, не имея возможности выработать ответ на возникшие
обстоятельства. В этот момент фельдмаршал князь Иван Трубецкой подал императрице новую челобитную, которую
зачитал князь Антиох Кантемир. Челобитная просила императрицу восстановить самодержавную власть и была
подписана 166 дворянами. Императрица приказала подать ей челобитную и Кондиции, «и те пункты Ея Величество при
всем народе изволила, приняв, изодрать». Подполковник Салтыков, во главе гвардии провозгласил императрицу
самодержавной государыней. Тоже сделало и дворянство. План Верховного тайного совета рухнул.

1 (12) марта 1730 года народ вторично принёс присягу императрице Анне Иоанновне на условиях полного
самодержавия.

Анна Иоанновна разрывает кондиции. 
Старинная гравюра



Внутренняя политикаВнутриполитическая программа царствования новой императрицы была сформулирована в шести
именных указах от 1 (12) июня 1730 года. Программа сводилась к пяти основным моментам:

1.Возможная реформа армии в связи с необходимостью сокращения расходов на нее с целью
снижения налогов на крестьянство и решения военных проблем.

2.Пересмотр штатов государственных учреждений, направленный на рационализацию и
упорядочение их работы с вероятной целью определения общей суммы расходов на них и
возможного ее сокращения.

3.Декларация необходимости справедливого и равного суда.

4.Продолжение работы над составлением нового Уложения.

5.Реформа Сената.

Манифестом 4 (15) марта 1730 года императрица Анна объявила о роспуске Верховного тайного
совета и восстановлении власти Правительствующего Сената в составе 21 сенатора.

Реформа флота. 21 июля (1 августа) 1730 года императрица издала именной указ «О содержании
галерного и корабельного флотов по регламентам и уставам».

В 1731 году учреждена Канцелярия тайных розыскных дел.

Андрей Остерман, Рейнгольд Левенвольде и Эрнст Бирон. По 
образному выражению графа Эрнста Миниха - «триумвиры» 

начала царствования императрицы Анны



Строительство кораблей



Соломбальская верфь



Внешняя политика
В правление императрицы Анны были сформированы новые гвардейские полки - Лейб-гвардии Измайловский

(инфантерия) и Лейб-гвардии Конный (кавалерия).

Внешняя политика в общем продолжала традиции Петра I.

В 1730-х годах началась война за польское наследство. В 1733 году умер король Август II и в стране началось
бескоролевье. Сын Августа II Август III обратился к России, Австрии и Пруссии с «Декларацией благожелательных», в
которой просил защитить польскую «форму правления» от вмешательства Франции, это дало повод для войны (1733-
1735). Французский флот был разбит в Гданьске (Данциг). Лещинский бежал на французском корабле. Август III стал
королем Польши.

В 1731-1732 годах объявлен протекторат над казахским Младшим жузом.

В 1735 году началась война с Турцией из-за следовавших на Кавказ и нарушивших границы 20-тыс. войск татар.
Российская дипломатия, зная об агрессивных намерениях Порты, попыталась заручиться дружеской поддержкой Ирана.
С этой целью Ирану были переданы в 1735 году бывшие иранские владения вдоль западного и южного берегов
Каспийского моря (Ганджинский трактат).

Осенью 1735 года 40-тыс. корпус генерала Леонтьева, не достигнув Перекопа, повернул обратно. В 1736 году
войска под командованием Миниха взяли штурмом Перекоп и заняли столицу ханства Бахчисарай, но потеряв почти
половину армии в результате болезней, Миних поспешно покинул Крым. Летом 1736 года крепость Азов успешно взята
русскими. В 1737 году удалось взять крепость Очаков. В 1736-1738 годах было разгромлено Крымское ханство.

В 1739 году русские войска разбили осман под Ставучанами и овладели крепостью Хотин. Но в том же году
австрийцы терпят одно поражение за другим и идут на заключение сепаратного мира с Портой. В сентябре 1739 года
подписан Белградский мирный договор между Россией и Портой.

Хотинская крепость Остатки крепости АзовОчаковские ворота





Внешность и характер
Судя по сохранившейся переписке, Анна Иоанновна представляла собой классический

тип барыни-помещицы. Она любила быть в курсе всех сплетен, личной жизни подданных,
собирала вокруг себя много шутов и болтушек, которые потешали её. Императрица была
суеверна, забавлялась стрельбой по птицам (причём стреляла очень метко), любила яркие
наряды. Государственная политика определялась узкой группой доверенных лиц, среди
которых шла ожесточённая борьба за милость государыни.

Правление Анны Иоанновны ознаменовалось огромными расходами на
увеселительные мероприятия, проведение балов и содержание двора, при ней впервые
появляется ледовый городок со слонами у входа, из хоботов которых фонтаном струится
горящая нефть.

Шуты в спальне Анны Иоанновны 
(Якоби В. И., 1872 год)



Окончание царствования
В 1732 году Анна Иоанновна объявила, что трон наследует потомок по мужской линии её племянницы

Елизаветы-Екатерины-Христины, дочери Екатерины Иоанновны, герцогини мекленбургской.

В июле 1739 году Анну Леопольдовну выдали замуж за герцога брауншвейгского Антона-Ульриха, и в
августе 1740 у пары родился сын Иоанн Антонович.

5 (16) октября 1740 года Анна Иоанновна села обедать с Бироном. Вдруг ей стало дурно, она упала без
чувств.

16 (27) октября с больной императрицей сделался припадок, предвещавший скорую кончину. Анна
Иоанновна приказала позвать Остермана и Бирона. В их присутствии она подписала обе бумаги - о наследстве
после неё Иоанна Антоновича и о регентстве Бирона.

В 9 часов вечера 17 (28) октября 1740 года Анна Иоанновна скончалась на 48-м году жизни. Врачи
причиной смерти объявили подагру в соединении с мочекаменной болезнью. Похоронили её в
Петропавловском соборе в Петербурге.

Портрет Анны Иоанновны на 
шёлке. 1732 г.

Серебряный рубль с портретом 
Анны Иоанновны. 1739 г.

Серебряный рубль с портретом 
Анны Иоанновны. 1732 г. 

Современная «Копия».



Выводы
Анна Иоанновна (Анна Ивановна; 28 января (7 февраля) 1693 - 17 (28) октября 1740) -

российская императрица из династии Романовых.
Вторая дочь царя Ивана V (брата и соправителя царя Петра I) и царицы Прасковьи

Фёдоровны. В 1710 году была выдана замуж за герцога Курляндского Фридриха
Вильгельма; овдовев через 2,5 месяца после свадьбы, осталась в Курляндии. После смерти
Петра II была приглашена в 1730 году на российский престол Верховным тайным советом,
как монарх с ограниченными полномочиями в пользу аристократов - «верховников», но,
при поддержке дворян, восстановила абсолютизм, распустив Верховный тайный совет.
Время её правления позднее получило название «бироновщина» по имени её фаворита
Эрнста Бирона.

Внутриполитическая программа царствования новой императрицы была
сформулирована в шести именных указах. Была проведена реформа флота и учреждена
Канцелярия тайных розыскных дел.

Внешняя политика во время царствования Анны Иоанновны была достаточна активна и
в общем продолжала традиции Петра I. Основными направлениями была борьба за
польское наследство и война с Турцией, в результате которой был подписан Белградский
мирный договор.
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