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РОЖДЕНЫ ДО БРАКА ПЕТРА I 

ЕКАТЕРИНЫ I

ЕКАТЕРИНА I



Екатерина I (1725 – 1727) 



•С 1712 Г. – ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЖЕНА ПЕТРА I
•1713 Г.  - УЧРЕЖДЕН ОРДЕН 
СВЯТОЙ
•ЕКАТЕРИНЫ (ПОСЛЕ 
ПРУТСКОГО ПОХОДА)
•1723 г. –  КОРОНАЦИЯ 
ЕКАТЕРИНЫ I
•РОДИЛА 11 ДЕТЕЙ, ВЫЖИЛИ 2 
ДОЧЕРИ

•1724 – ЗАПОДОЗРЕНА В СУПРУЖЕСКОЙ ИЗМЕНЕ С 
КАМЕРГЕРОМ МОНСОМ, ЛИШЕНА ДОВЕРИЯ ПЕТРА I
 

«Наша любезнейшая супруга государыня императрица Екатерина великою 
помощницею была, и не точию в сем, но и во многих воинских действах, отложа 
немочь женскую, волею с нами присутствовала и елико возможно вспомогала, а 
наипаче в Прутской кампании с турки, почитай отчаянном времени, как мужески, 
а не женски поступала, о том ведомо всей нашей армии…» (из Указа Петра I)



ПРОТИВОРЕЧИВОЕ МНЕНИЕ О 
ВНЕШНОСТИ

Портрет Екатерины I работы 
Карела де Моора, 1717 год

Барон фон Пёлльниц, который 
видел Екатерину в 1717 году, в 
своих "Мемуарах" (1726) пишет: 
"Царица была в цвете лет, но 
ничто в ней не указывало на то, 
чтобы она могла быть когда-
нибудь красива. Она была 
высокого роста, очень полна и 
смугла, и казалась бы ещё 
смуглее, если бы слой румян и 
белил не скрадывал несколько 
смуглый цвет её лица... Можно 
сказать, что, эта государыня не 
обладала всеми прелестями 
своего пола».

Маркграфиня Вильгельмина Байретская: 
«Она была мала ростом, толста и черна; вся 
её внешность не производила выгодного 
впечатления. Стоило на неё взглянуть, 
чтобы тотчас заметить, что она была 
низкого происхождения. Платье, которое 
было на ней, по всей вероятности, было 
куплено в лавке на рынке; оно было 
старомодного фасона и всё обшито 
серебром и блёстками. По её наряду можно 
было принять её за немецкую 
странствующую артистку. На ней был пояс, 
украшенный спереди вышивкой из 
драгоценных камней, очень оригинального 
рисунка в виде двуглавого орла, крылья 
которого были усеяны маленькими 
драгоценными камнями в скверной оправе. 
На царице было навешано около дюжины 
орденов и столько же образков и амулетов, 
и, когда она шла, всё звенело, словно 
прошёл наряженный мул».

Казимир Валишевский: 
"В портретах 
лифляндки, 

сохранившихся в 
галерее Романовых в 
Зимнем Дворце, нет ни 
красоты, ни изящества: 
общий вид служанки из 
немецкой гостиницы... 
неуклюжая женщина 
мало соблазнительной 

наружности".

Н. И. Костомаров: 
"Для Петра, этого 

великого человека, 
было необходимо 

смягчательное, 
успокояющее 

влияние женской 
души. Эту женскую 

душу он нашёл в 
Екатерине".



ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
«ПОЛУДЕРЖАВНЫЙ ВЛАСТЕЛИН»

Фактически вся власть сосредоточилась в руках 
Александра Даниловича Меншикова



Верховный тайный совет 1726 г.

Членами его были назначены:
генерал-фельдмаршал светлейший князь Александр Данилович 

Меншиков,
генерал-адмирал граф Федор Матвеевич Апраксин,

государственный канцлер граф Гавриил Иванович Головкин,
граф Петр Андреевич Толстой,

князь Дмитрий Михайлович Голицын
барон Андрей Иванович Остерман.

через месяц в число членов Верховного Тайного Совета был 
включен зять императрицы, герцог Карл Фридрих Голштинский 



А. Д. 
Меншиков

Ф. М. 
Апраксин

Г. И. 
Головкин

П. А. 
Толстой

Д. М. 
Голицын

А. И. 
Остерман

Карл-
Фридрих
 
Голштинский

Анна Петровна 
Цесаревна



Упала роль Сената

Ликвидированы органы местной власти, созданные 
Петром I, восстановлена роль воевод

Снижен подушный налог, так как из –за неурожаев и 
высоких цен опасались восстаний

Свернуты реформы, так как длительные войны сказались 
на финансах страны

Организована экспедиция Витуса Беринга

Учрежден орден Александра
 Невского

Царили казнокрадство и 
взяточничество



Несмотря на это, простой 
народ любил 
императрицу за то, что 
она сострадала 
несчастным и охотно 
помогала им. В её 
передних постоянно 
толпились солдаты, 
матросы и ремесленники: 
одни искали помощи, 
другие просили царицу 
быть у них кумой. Она 
никому не отказывала и 
обыкновенно дарила 
каждому своему 
крестнику несколько 
червонцев.

Портрет Екатерины I с арапчонком 
неизвестного художника



Екатерина I правила недолго. 
Балы, празднества, застолья и 

кутежи, следовавшие 
непрерывной чередой, подорвали 

её здоровье, и с 10 апреля 1727 
императрица слегла. Кашель, 

прежде слабый, стал усиливаться, 
обнаружилась лихорадка, больная 

стала ослабевать день ото дня, 
явились признаки повреждения 

лёгкого. Царица скончалась в мае 
1727 года от осложнений абцесса 

легкого. По другой 
маловероятной версии, смерть 

наступила от жесточайшего 
приступа ревматизма.

Правительству пришлось срочно 
решать вопрос о 

престолонаследии.

Екатерина I верхом в 
сопровождении  арапчонка

Портрет Георгия Грота.



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
За 2 года правления Екатерины I Россия не вела больших войн, 
только на Кавказе действовал отдельный корпус под началом 
князя Долгорукова, стараясь отбить персидские территории

В Европе Россия проявляла дипломатическую активность в 
отстаивании интересов голштинского герцога (мужа Анны 
Петовны, дочери Екатерины I) против Дании. Подготовка 
Россией экспедиции для возврата герцогу Голштинскому 
отнятого датчанами Щлезвига привела к военной демонстрации 
на Балтике со стороны Дании и Англии.

Другим направлением русской политики при Екатерине было 
обеспечение гарантий Ништадского мира и создание антитурецкого 
блока. В 1726 году правительство Екатерины I заключило Венский 
союзный договор с правительством Карла VI, ставший основой русско-
австрийского военно-политического альянса второй четверти XVIII 
века

1-й артикул договора провозглашал вечную дружбу двух стран и 
совместные усилия по поддержанию мира в Европе;
2-й артикул говорил о присоединении России к испано-
австрийскому союзу и обязательстве оказывать помощь Австрии 
против агрессоров;
3-й артикул возлагал те же обязательства на Австрию. 
4-й артикул устанавливал правило взаимных консультаций 
послов союзников при иностранных дворах, что было новым в 
дипломатической практике;
5-й артикул обязывал стороны не укрывать мятежников;
6-й артикул определял размер вспомогательных корпусов — по 20 
000 пехоты и 10 000 кавалерии с обеих сторон;
7-й артикул говорил о создании общего военного совета в случае 
войны;
8-й артикул оговаривал размещение российского флота во всех 
портах и гаванях Австрии и Испании;
9-й — 12-й артикулы касались приглашения Речи Посполитой 
или Саксонии присоединиться к договору, мира между Швецией 
и Речью Посполитой, поддержки прав герцога Голштинского.



НАСЛЕДНИКИ

Анна Петровна Елизавета Петровна

Царевич Алексей

ПЕТР II АЛЕКСЕЕВИЧ 



Анна Петровна в 1727 году уезжает 
в Голштинию к мужу.

В 1728 году Анна родила сына 
Карла – Петера Ульриха (Петра III), 
скончалась в возрасте 20 лет через 
несколько дней после рождения 

сына.

В её честь в 1735 году супруг 
учредил орден Святой Анне. При 
имеператоре Павле в 1797 году стал 
государственной наградой 
Российской империи



ПЕТР II 
АЛЕКСЕЕВИЧ 
(1727 – 1730 ГГ.)

Вступил на 
престол в 

возрасте 11 лет, 
умер в 14 лет от 

оспы



РОДИТЕЛИ ПЕТРА II 
АЛЕКСЕЕВИЧА  

София-Шарлотта 
Брауншвейг-

ВольфенбюттельскойАлексей Петрович



Внуки Петра I Пётр и Наталья в детстве, в образе 
Аполлона и Дианы.

Худ. Луи Каравак, 1722



Наталья Алексеевна,
 сестра Петра II 

По отзыву испанского посла 
герцога де Лириа, лично 

знавшего великую княжну, 
она была дурна собой, хотя и 

хорошо сложена; но 
добродетель заменяла в ней 

красоту: приветливая, 
внимательная, великодушная, 

исполненная граций и 
кротости, она привлекала к 

себе всех. Как старшая сестра, 
она оказывала некоторое 
благотворное влияние на 

непутёвого Петра, но умерла 
всего 14 лет от роду. Перед 

смертью Пётр II (умерший в 
том же возрасте в январе 1730 
года), по преданию, в бреду 
приказал запрягать сани и 

ехать к сестре Наталье.



После смерти Алексея Петр I приставил к внуку дьяка Семена 
Нарвина и карпатского русина из Венгрии Ивана Зейкана. Когда Петр 
проверил знания внука, то пришел в ярость: тот не умел объясняться 
по - русски, немного знал немецкий язык и гораздо лучше – татарские 
ругательства. Петр поколотил учителей

Выезд императора Петра II и 
цесаревны Елизаветы Петровны на 
охоту.
Худ. Валентин Серов, 1900, Русский 
музей

После смерти Петра I 
Остерман предлагал 

браку 9 – летнего Петра 
и 15 – летней Елизаветы, 

гл препятствием 
служило недопустимое 
по церковным канонам 

родство



После смерти Екатерины I Петр II  
должен был до 16 лет находиться 
под опекой Верховного тайного 

совета и обещал под присягой не 
мстить никому из подписавших 

смертный приговор его отцу

Меншиков пообещал цесаревнам выдать по миллиону, если они не 
станут препятствовать Петру II и разделался с их сторонниками



Мария Меншикова,
первая невеста Петра II.

Худ. Таннауэр

Петр  II

11 статья Завещания Екатерины повелевала содействовать 
обручению Петра II с дочерью Меншикова



Хотя трудно сказать что – либо решительное о характере 14 – летнего 
государя, но можно догадываться, что он будет вспыльчив, решителен и 

жесток.
Герцог Де Лириа, испанский посол в России



ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
СНАЧАЛА НЕОГРАНИЧЕННАЯ ВЛАСТЬ ОКАЗАЛАСЬ В 
РУКАХ Меншикова (май – сентябрь 1727 г.; , а затем – 
Остермана и Долгоруких (сентябрь 1727  - 1730 гг)

Начинает укрепляться старая аристократия, 
восстанавливаются старые порядки

Пришли в упадок армия и флот, столица перенесена из 
Санкт – Петербурга в Москву

Когда Остерман предупреждал Петра, что вследствие удаления 
столицы от моря флот может исчезнуть, Пётр отвечал: «Когда 
нужда потребует употребить корабли, то я пойду в море; но я не 
намерен гулять по нем, как дедушка»

Выходят указы о прощении крепостным давних недоимок и 
даровании свободы, сосланным на каторгу за неуплату 
налогов



Отменен «поворотный налог» – подать с каждого воза

Введенная Петром I протекционистская 37% пошлина на 
пеньку и пряжу снижена до 5% - чтобы увеличит экспорт 
и доходы в казну

Меншиков стал генераллисимусом и главнокомандущим 
всей русской армией, Трубецкой, Долгоруков и Бурхард – 
генерал - фельдмаршалами

Для экономии упразднен Главный магистрат: исчез орган, 
куда подданные могли обращаться с жалобами на воевод и 
местные власти

По плану Остермана Петр II должен был по средам и 
пятницам посещать Верховный тайный совет, но он 
появился там только 1 раз 



Евдокия Фёдоровна 
Лопухина. Неизвестный 

русский художник 
XVIII в.

Евдокию Лопухину перевозят из 
Суздальского заточения в Новодевичий 
монастырь и определяют достойное 
содержание. После падения 
Меншикова она стала называть себя 
царицей

Всё в России в страшном расстройстве, царь не 
занимается делами и не думает заниматься; денег 
никому не платят, и Бог знает, до чего дойдут 
финансы; каждый ворует, сколько может. Все члены 
Верховного совета нездоровы и не собираются; 
другие учреждения также остановили свои дела; 
жалоб бездна; каждый делает то, что ему придёт 
на ум.

— Донесения послов[5

Любимое увлечение императора – забавы и охота, куда он 
выезжал с лучшим другом Иваном Долгоруковым и 
Елизаветой



1 период царствования Петра II (май  - сентябрь 
1727 гг.) – всевластие А.Д. Меншикова 

Императора 
Меншиков 

перевозит в свой 
до на 

васильевский 
остров и обручает 
11 – летнего Петра 

с 16 – летней 
дочерью Марией 

(«фарфоровая 
кукла»)

Вскоре император стал охладевать к Меншикову. В день 
именин Натальи Алексеевны Петр II довольно резко 

обошелся с Марией, заявив, что не намерен жениться до 
25 лет.



Вещи Петра II перевозятся из дома Меншикова в 
Петергофский дворец.  

Император издает распоряжение, чтобы казенные деньги 
никому не выдавались из казны без указа, подписанного 
лично императором

Однажды подданные преподнесли государю 
изрядную сумму. Пётр распорядился послать 
деньги своей даме сердца — Елизавете. 

Узнав об этом, Меншиков 
перехватил гонца и 

бесцеремонно 
прикарманил царский 

подарок.

Пётр был в бешенстве, он вызвал князя «на ковёр» и 
устроил форменный разнос. «Я тебе покажу, кто из 
нас император!», — бушевал юный царь, в котором 

взыграл буйный нрав его деда, Петра Великого. 
Ошеломлённому Меншикову пришлось вернуть деньги 

Елизавете.



Летом 1727 года Меншиков заболел. В это время 
извлечены протоколы допросов царевича Алексея

7 сентября 1727 года Петр отдает приказ гвардии, чтобы 
она слушалась только его приказов

8 сентября Меншиков обвинен в государственной измене 
и хищении казны и вместе с семьей отправлен  в г. Березов 
Тобольского края



Меншиков в Березове



2 ПЕРИОД -  ВРЕМЯ ДОЛГОРУКОВЫХ 
(СЕНТЯБРЬ 1727 – 1730 ГГ.)

Иван Алексеевич Долгоруков 
(1708-1739)- князь, придворный, 

фаворит императора Петра II; сын 
А. Г. Долгорукова, дед И. М. 

Долгорукова.

25 ФЕВРАЛЯ 1728 ГОДА – 
ВЕНЧАИЕ НА ЦАРСТВО ПЕТРА II 
В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ -1 
КОРОНАЦИЯ ИМПЕРАТОРА

Долгоруковы входят в Верховный 
Тайный Совет

4 ноября 1729 г. Был 
ликвидирован 
Преображенский приказ – 
послабление от репрессий 
петровского времени



МНОГИЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПЕТРА I ПРОДОЛЖАЛИСЬ 
ПО ИНЕРЦИИ: В 1730 ГОДУ В ПЕТЕРБУРГ ВЕРНУЛСЯ 
ВИТУС БЕРИНГ И СООБЩИЛ ОБ ОТКРЫТИИ ПРОЛИВА 
МЕЖДУ АЗИЕЙ И АМЕРИКОЙ

1729 ГОД 0 ОБРУЧЕНИЕ С ЕКАТЕРИНОЙ 
ДОЛГОРУКОВОЙ: НА 19 ЯНВАРЯ 1730 ГОДА БЫЛА 
НАЗНАЧЕНА СВАДЬБА. 

Кадры из фильма «Тайны дворцовых переворотов: 2 невеста императора» 
Режиссер Светлана Дружинина



 1728 году саксонский посланник Лефорт 
сравнивал Россию в годы правления Петра II с 
кораблем, который носится по воле ветров, а 

капитан и экипаж спят или пьянствуют:



Рубль Петра II  серебром 



Портрет Е. А. Долгоруковой из 
собрания Русского музея (1729)

Екатерина Долгорукова, вторая 
невеста Петра.
Неизвестный художник, 1729 г., Псков



Андрей Остерман

6 января 1730 года, несмотря на 
жесточайший мороз, Петр II с 
Остерманом и Минихом принимал 
парад на Молскве – реке и  заболел 
оспой. 

Бурхард Кристоф Миних

В ночь на 19 января 
государь скончался

Иван Долгоруков 
подделал завещание 

в пользу сестры

Надгробие Петра II

Последним из 
российских правителей 
Пётр II был похоронен 
в архангельском соборе 

Московского кремля



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

Несмотря на короткое правление Петра, внешняя 
политика России в его время была достаточно 
активной. ОСТЕРМАН, заведовавший внешней 
политикой, всецело полагался на союз с Австрией. 
Интересы России и Австрии совпадали по многим 
направлениям — в частности, в отношении 
противодействия Османской империей

Отношения России с Польшей значительно ухудшились 
из-за того, что поляки считали Курляндию, в которой 
правила Анна Иоанновна, своей провинцией и открыто 
говорили, что её следует делить на воеводства. Морицу 
Саксонскому , внебрачному сыну польского 
короля Августа II, было отказано от браков с Елизаветой и 
анной Иоанновной

Западное направление



Известие о воцарении Петра хорошо было принято 
в Дании, так как в Дании опасались восшествия на 
Российский престол дочери Петра I, Анны Петровны, 
которая была женой герцога Гольштинского, который в 
свою очередь претендовал на датскую провинцию 
Шлезвиг. 

Со Швецией отношения были поначалу весьма 
враждебные: к русскому посланнику относились холодно, 
в то время как турецкого осыпали милостями; Швеция 
вынуждала Россию начать войну, чтобы приписать ей 
начало враждебного движения и получить помощь от 
Франции и Англии. Продолжались споры о петровских 
завоеваниях: Швеция угрожала, что не будет признавать 
Петра II императором, если Россия не вернёт 
Швеции Выборг. Однако позже шведы, узнав, что армия и 
флот в России всё же в боеспособном состоянии, 
отказались от этих требований.



Отношения с империей Цин были затруднены из-за территориальных споров, в 
связи с которыми границы купцам были закрыты. Империя Цин хотела 
присоединить южную часть Сибири вплоть до Тобольска, где было много 
китайских жителей, а Россия противилась этому. 20  августа 1727 года граф 
Рагузинский заключил договор, согласно которому границы оставались 
прежними и учреждалась торговля между державами в Кяхте. 

Восточное направление



Сразу после смерти Петра II члены Верховного совета 
собрались в «особую комнату» и заперлись на ключ: 
решено обратиться к потомству Ивана V – Анне 
Курляндской

4 дочь Иоанна V

В 17 лет насильно выдали 
за Фридриха Вильгельма 
курляндского ( октябрь 

1710 г.)

Через 2 месяца в январе 1718 
года молодые отправились в 
Курляндию по пути (10 
января) молодой супруг 
скончался из – за 
злоупотребления спиртным в 
Петербурге



Царица Прасковья 
Федоровна

Иван V Алексеевич 

СЕМЬЯ АННЫ



Владетельный супруг царевны 
Анны Курляндии и Семигалии 

Фридрих Вильгельм

Неизвестный художник Потрет  
императрицы Анны 

Иоанновны. Музей Кусково

«НЕЛЮБИМАЯ ДОЧЬ»



В 1712 году отправлена Петром I в Курляндию в 
разоренный герцогский дом вместе с Петром 
Бестужевым - Рюминым 

В 1726 году попыталась выйти замуж за 
графа Морица Саксонского, но России 
невыгодно было, чтобы в Курляндии 
утвердился поляк и Меншиков 
расстроил это союз

Несостоявшийся 
супруг герцогини 

Анны граф Мориц 
Саксонский

С 1727 года в её окружении 
появляется Эрнст Иоганн Бирон – 
курляндский дворянин

Дмитрий Голицын

Верховники 
попытались 
ограничить 

власть 
императрицы: 

«набросить 
намордник на 

спящего тигра» 
и «воли себе 
прибавить» -

КОНДИЦИИ



ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ЗАДУМАЛ ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ 
ПЕРЕВОРОТ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО ВСЯ ВЛАСТЬ 
ДОЛЖНА БЫЛА СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ В РУКАХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 2 – Х АРИСТОКРАТИЧЕСКИХ РОДОВ: 
ДОЛГОРУКОВЫХ  ГОЛИЦЫНЫХ

Дворянам и другим высшим чинам государства 
«верховники» о кондициях не сообщали!

В города не посылали 
извещения о смерти Петра 
II

В Митаву отправляются 
Василий Долгоруков, 
Михаил Голицын, Михаил 
Леонтьев

СТАРАЯСЬ ОБЕСПЕЧИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ТАЙНУ, ВЕРХОВНЫЙ 
ТАЙНЫЙ СОВЕТ ПРИКАЗЫВАЕТ ВСЕХ ПУСКАТЬ  НИКОГО НЕ 
ВЫПУСКАТЬ ИЗ МОСКВЫ



Но секретность обеспечить не удалось: одновременно в Митаву выехали 
ещё 3 гонца от Павла Ягужинского, Остермана и Феофана Прокоповича

Павел Иванович 
Ягужинский – 

первый генерал - 
прокурор

«Отличался прямотой, честностью и неподкупностью, 
неутомимостью в работе». Известен случай, когда, 
раздражённый всеобщим казнокрадством Пётр в 

Сенате потребовал принять закон, по которому каждый, 
кто украдёт у государства на сумму больше куска 
верёвки, будет на этой самой верёвке и повешен. 

Потрясённые сенаторы подавленно молчали. Наконец, 
всемогущий генерал-прокурор П. И. Ягужинский, 

честный и обаятельный алкоголик, ответил царю, что 
тогда у Петра не останется ни одного подданного, 

потому что "мы все воруем, кто больше, кто меньше". 
Потрясённый этим вошедшим в историю России 
ответом царь не решился принять такой закон. 

Андрей Иванович 
Остерман

Занимал пост вице – 
канцлера и первого кабинет 
– министра. Фактически 
руководил всей внешней 
политикой

Феофан Прокопович

Первый вице-президент Святейшего Синода Русской 
Православной Церкви; проповедник, государственный 
деятель, писатель и публицист, поэт, философ, 
сподвижник Петра I. Его политические убеждения - теория 
так называемого «просвещенного абсолютизма»

Гонцы стремились известить 
вдовствующую герцогиню про 

коварну «ЗАТЕЙКУ» 
«верховников»



ПРОЕКТЫ ПЕРЕУСТРОЙСТВА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВЛЕНИЯ

Князь Дмитрий Михайлович 
Голицын и князь Василий Лукич 
Дологоруков, одни из лидеров 

Верховного тайного совета

Князь Алексей Михайлович Черкасский и 
Василий Никитич Татищев, одни из 
лидеров дворянской (шляхетской) 

«партии»

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



28 января 1730 года Анна подписала 
«КОНДИЦИИ»

1. Ни с кем войны не всчинять.
2. Миру не заключать.
3. Верных наших подданных никакими новыми податми не 

отягощать.
4. В знатные чины, как в статцкие, так и в военные, сухопутные 

и морские, выше полковничья ранга не жаловать, ниже к 
знатным делам никого не определять, и гвардии и прочим 
полкам быть под ведением Верховного тайного совета

5. У шляхетства живота и имения и чести без суда не отымать.
6. Вотчины и деревни не жаловать.
7. В придворные чины, как русских, так и иноземцев, без совету 

Верховного Тайного совета не производить.
8. Государственные доходы в расход не употреблять — и всех 

верных своих поданных в неотменной своей милости 
содержать. А. буде чего по сему обещанию не исполню и не 
додержу, то лишена буду короны российской.



К этому времени о «затейке» верховников стало 
известно всем. Феофан Прокопович ведет 

агитацию против них. Появляются 7 дворянских 
проектов

Князь Черкасский, 
Василий Татищев – 

сторонники 
дворянских 

(шляхетских) 
вольностей. Проект 

ограничения 
самодержавия 

выборными органами

Князья Кантемир, 
Трубецкой, Юсупов – 

сторонники 
восстановления 

абсолютной власти 
монарха: «Лучше 1 

тиран, чем 
несколько»

2 февраля в Кремле состоится расширенное 
заседание Совета, куда были приглашены 
высшие чиновники и военные. На заседании 
были зачитаны «Кондиции», которые вызвали 
всеобщее возмущение дворян. «Верховники» 
угрожают непослушным репрессиям. 
!ИНИЦИАТИВА УХОДИЛА ИЗ РУК 
«ВЕРХОВНИКОВ»



10 февраля 1730 года Анна прибыла в село Всесвятское. 
Василий Долгоруков не давал ей возможности наедине 
встречаться с подданными. Фактически она содержится 
под «домашним арестом». 

Но изолировать Анну не удалось: прибыли сестры 
императрицы Екатерина Мекленбургская и царевна 

Прасковья Ивановна. От них Анна узнала настроения в 
столице и через сестер наладила переписку с 

дворянскими кружками и Остерманом

Екатерина 
Мекленбургская

Прасковья 
Ивановна



15 февраля 1730 Анна торжественно въехала в 
Москву, де войска и высшие чины государства в 

Успенском соборе  присягнули государыне: 
впервые присягали государыне и Отечеству

25 февраля князь Черкасский подал Анне челобитную, 
подписанную 87 дворянами, её зачитал Татищев с 

предложением восстановить абсолютную власть. В покои 
вошла императорская гвардия во главе с подполковником 
Семеном Салтыковым. Фельдмаршал Иван Трубецкой и 

Антиох Кантемир подают новую челобитную, подписанную 
166 дворянами.

Василий Татищев Антиох Кантемир Семен Салтыков



Анна рвет кондиции. «Затейка» 
«верховников» провалилась!



Императрица Анна толста, 
смугловата, и лицо у неё более 

мужское, нежели женское. В 
обхождении она приятна, ласкова 

и чрезвычайно внимательна. 
Щедра до расточительности, 
любит пышность чрезмерно, 
отчего её двор великолепием 

превосходит все прочие 
европейские. Она строго требует 
повиновения себе и желает знать 
всё, что делается в её государстве, 
не забывает услуг, ей оказанных, 
но вместе с тем хорошо помнит и 

нанесенные ей оскорбления. 
Говорят, что у неё нежное сердце, 

и я этому верю, хотя она и 
скрывает тщательно свои 

поступки. Вообще могу сказать, 
что она совершенная 

государыня…
Испанский дипломат герцог да Лириа



ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА АННЫ 
ИОАННОВНЫ

Луи Каравак Портрет 
императрицы Анны Иоанновны

1 июня 1730 года выходит 
Манифест, в котором была 

сформулирована программа  
царствования:

1.  сокращение расходов на 
армию

2. Развитие производства и 
торговли

3. Сокращение го. Аппарата 
4. Совершенствование 

системы законодательства



4 марта 1730 года – роспуск Верховного тайного Совета и 
восстановление власти Правительствующего Сената в 
составе 21 сенатора

РЕФОРМА ФЛОТА: возобновлены учения на балтийском 
флоте, закладка новых кораблей на Адмиралтейских 
верфях, восстановление Архангельского порта

Основан детский дворянский корпус – разрешение 
записывать дворян на службу с младенческого возраста

Сформирован Кабинет Министров: Э.И. Бирон, А. 
Остерман, Б. Миних, Р. Левенвольде

Эрнст Иоганн 
Бирон

Андрей 
Остерман

Бурхард  Миних Рейнгольд 
Левенвольде



Андрей Остерман, Рейнгольд Левенвольде и Эрнст 
Бирон. По образному выражению графа Эрнста 
миниха — «триумвиры» начала царствования 

императрицы Анны

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ



1730 г. – отмена указа Петра I о единонаследии имений

1731 г.  - сбор подушной подати возложен на 
помещиков

1734 г. – помещики обязаны кормить своих крестьян в 
голодные годы

1736 г. – обязательный срок службы дворян ограничен 
25 годами

Мнение части историографии: время правления 
Анны Иоановны – БИРОНОВЩИНА – засилье 
немцев при русском дворе, система репрессий

В правление императрицы Анны были сформированы 
новые гвардейские полки — Лейь – гвардии 
Измайловский) и Лейб – гвардии Конный





Портрет Анны Иоанновны на 
шёлке. 1732 г.

Эрнст Бирон



У него было две страсти: одна, весьма 
благородная, — к лошадям и верховой 
езде… Герцог убедил ея величество 
сделать большие издержки на 
устройство конских заводов в России, 
где был недостаток в лошадях. 
Племенные жеребцы для заводов 
доставлялись из Испании, Англии, 
Неаполя, Германии, Персии, Турции и 
Аравии. Было бы желательно, чтобы 
эти великолепные заводы 
поддерживались и после него. Вторая 
страсть его была — игра. Он не мог 
провести ни одного дня без карт и 
играл вообще в большую игру, находя 
в этом свои выгоды, что ставило часто 
в весьма затруднительное положение 
тех, кого он выбирал своими 
партнёрами. Он был довольно 
красивой наружности, вкрадчив и 
очень предан императрице, которую 
никогда не покидал, не оставив около 
нея вместо себя своей жены.
— Миних Б. Х. Записки фельдмаршала 

графа Миниха. 



Бирон Эрнст Иоганн (1690—1772), 
фаворит императрицы Анны Ивановны, 
граф (1730 г.), герцог Курляндии (с 1737 г.).

По изображению этих авторов, Бирон был 
человеком в высшей степени грубым, 

необразованным, корыстолюбивым и кровожадным. 
На нём тяготело обвинение в господстве 

иностранцев, в жестокостях и казнях, 
совершавшихся будто бы по приказанию 

иностранца-временщика, в казнокрадстве и в 
разорении русского народа. Государством 

действительно управляли иностранные министры 
(Миних и Остерман), но они были 

выдвинуты Петром Великим, усвоили его традиции 
и действовали в интересах России; к тому же, их 

разделяла с Бироном непримиримая вражда. 

Лица, писавшие о царствовании Анны 
Иоанновны во второй половине XVIII века, 
рисуют Бирона злым гением России со дня его 
появления здесь (княгиня Н. 
Долгорукова, Миних, его адъютант Манштейн и 
др.). 

Теперь о «засилье немцев» в правление 
Анны I. Замечательный наш историк 
Ключевский пишет, что «немцы 

посыпались в Россию точно сор из 
дырявого мешка, облепили двор, обсели 
престол, забирались вовсе доходные 
места в управлении». В этом есть своя 

правда, но ведь не Анна I калитку немцам 
открыла! У русских всегда инородцы 
виноваты. Звали их с поклоном: 

приезжайте, учите нас уму-разуму.



Не любивший 
его французский посланник Шетар
ди пишет: «Он непрерывно занят 
тем, что может его сделать 
угодным народу; последний много 
терпел от затруднений и 
медлительности, которыми 
отличалось ведение здешних дел; 
для того чтобы сократить срок 
делопроизводства, Бирон 
отправился третьего дня в сенат, 
оставался там по крайней мере 
четыре часа и будет туда являться 
отныне каждый четверг». И 
действительно, первые меры 
регента отличались, как отмечает 
и С.М. Соловьев, гуманностью.
«Он (Бирон) имел несчастие 
быть немцем; на него свалили 
весь ужас царствования Анны, 
которое было в духе его времени и 
в нравах народа».

А. Пушкин



Бирон не вывез с собою в Петербург массы курляндцев, и они не 
составили собою ничего сплочённого, подобного тому, как 
впоследствии голштинцы при Петре III. Президенты большинства 
коллегий, как и большинство сенаторов, были русские. Много 
было иностранцев в армии и среди дипломатов, но их много было 
там и при Петре Великом.

В 1730 году учреждена Канцелярия тайных розыскных дел, 
сменившая уничтоженный при Петре II Преображенский приказ. В 
короткий срок она набрала чрезвычайную силу и вскоре сделалась 
своеобразным символом эпохи. 

Анна постоянно боялась заговоров, 
угрожавших её правлению, поэтому 
злоупотребления этого ведомства были 
огромны. Двусмысленного слова или 
превратно понятого жеста часто было 
достаточно для того, чтобы угодить в 
застенок, а то и вовсе бесследно 
исчезнуть, возродился с «допетровских 
времён» призыв «Слово и дело».



Всех сосланных при Анне в Сибирь считалось свыше 20 
тысяч человек, впервые Камчатка стала местом ссылок; из 
них более 5 тысяч было таких, о которых нельзя было 
сыскать никакого следа, так как зачастую ссылали без 
всякой записи в надлежащем месте и с переменой имён 
ссыльных, зачастую сами ссыльные не могли ничего 
сказать о своём прошлом, так как продолжительное 
время, под пытками им внушали чужие имена, например: 
«Я Иван родства не помню», не сообщая о том даже 
Тайной канцелярии. Казнённых считали до 1000 человек, 
не включая сюда умерших при следствии и казнённых 
тайно, которых было немало.

Особенный резонанс в обществе 
произвели расправы с 
вельможами: князьями 
Долгорукими и кабинет-
министром Волынским. Бывшего 
фаворита Петра II, князя Ивана 
Долгорукова, колесовали в 
ноябре 1739 году,  двум другим 
Долгоруким отрубили голову. 
Глава рода, князь Алексей 
Григорьевич Долгорукий, ещё 
ранее умер в ссылке в 1734. 
Волынского за дурные отзывы об 
императрице приговорили 
летом 1740 года к посажению на 
кол, но потом вырезали язык и 
просто отрубили голову.

Артемий Волынский — глава 
придворной «антибироновской 

партии»



Анна Иоанновна. Гравюра Ивана 
Соколова, 1740

Серебряные рубли с 
портретами Анны Иоанновны



Одним из любимых 
увлечений Анны еще со 

времен митавского 
герцогства была охота. 

Стрельба была страстью 
императрицы. Во всех 
углах дворца у нее под 

рукой были заряженные 
ружья, из которых она 
палила в пролетавших 

мимо окон птиц.

Кроме того, императрица очень 
любила выезжать на охоту. В 

Петергофе и других 
окрестностях были выстроены 

зверинцы, в которые со всей 
России свозились животные и 

птицы для «охотничьих потех».

Василий Суриков. Императрица Анна Иоанновна в 
петергофском Тампле стреляет оленей

Андрей Рябушкин Императрица Анна 
Иоанновна в Петергофском зверинце на 

охоте. 



Александр Бенуа Императрица Анна Иоанновна верхом 
преследует оленя в сопровождении свиты в петергофском 
Зверинце

Бирон, как страстный «лошадник», приобщил и государыню к 
своему увлечению. По его приказу рядом с дворцом Растрелли 
построил огромный манеж, который называли «конской школой». 
Его годовое содержание обходилось казне в 100 тысяч рублей. Анна 
Иоанновна, посещавшая манеж сперва из угождения своему 
любимцу, потом сама пристрастилась к лошадям и, не смотря на свои 
сорок лет и полноту, даже выучилась ездить верхом.



Но основным развлечением императрицы, благодаря которой она и 
стала известна в истории, были выходки ее «отряда» шутов. Причем, 
шуты при Анне Иоанновне выполняли не ту роль, какую они 
выполняли при дворе Петра I. Петр держал шутов не только для 
забавы, но и как орудие насмешки против грубых предрассудков и 
невежества тогдашнего «боярского» общества. Шуты во дворе 
императрицы не смели никому говорить правды в глаза, они 
исполняли роль скоморохов, потешая свою повелительницу 
забавными выходками, паясничеством, сказками и прибаутками.

Виталий Ермолаев Анна Иоанновна

Любимой забавой являлось 
«игра в пинки» - половина 
шутов становилась лицом к 
стене, а другая награждала 

их пинками. «Игроки» 
приходили в азарт, 

начинали драться, таскать 
друг друга за волосы и 
царапаться до крови, а 

императрица и весь двор 
потешались этим зрелищем 

и помирали со смеху.
Анна Иоанновна для своих 
любимцев учредила даже 

орден «Святого 
Бенедикта», который 
носился в петлице на 

красной ленте.



Печально известная «свадьба шутов» в ледяном доме

Валерий Якоби Ледяной дом. 1878 г.

Дом был построен для шутовской свадьбы князяМ. 
Голицына и калмычки – шутихи Авдотьи Бужениновой



К свадьбе по высочайшему повелению были доставлены в Петербург со всей 
России пары – представители племен и народов (для примера - абхазцы, 
мордва, чуваши, якуты, киргизы, калмыки, украинцы и т.д.), населяющих 
владения императрицы (всего 150 пар). Маскарадной комиссией пары были 
одеты в национальную одежду и снабжены национальными музыкальными 
инструментами.

6 февраля 1740 года состоялась сама свадьба. После бракосочетания в церкви, 
«международное» шествие, кто на верблюдах, кто на оленях, собаках или 
волах, с музыкой и песнями, отправилось по всем главным улицам города. 
Шествие открывали «молодожены», сидевшие в большой железной клетке на 
спине живого слона. Свадебный поезд, управляемый Волынским и Татищевым, 
остановился у конного манежа Бирона. Здесь был устроен пир, на котором 
каждая пара «рекламировала» свое национальное блюдо и напиток. 
Придворный поэт Тредиаковскій в честь молодых прочел оду. После обеда 
состоялся «национальный» песенно-танцевальный марафон с участием тех же 
пар.

По окончании этого, так называемого, бала, шествие в том же порядке (!) 
отправилось в «Ледяной дом», который весь был расцвечен огнями. Бедных 
шутов, с различными церемониями, уложили на ледяную постель, а к дому 
приставили караул. Вот такая «веселуха»!



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



В. Якоби. Ледяной дом



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
...это вообще старая привычка венского 
министерства: как скоро что-либо идет 
согласно их желанию, то они думают, что 
весь свет должен почитать их за оракула, 
но пусть он будет уверенным, что они 
ошибаются, если думают так обходиться с 
Россиею; прежде всего известно, что 
могущество и сила России так велики, 
как Римский император воображает 
(конечно, ошибочно) о себе, но в этой 
войне мы также не будем их просить. 
Если они желают заявить свету, что в них 
есть чувство признательности, которую 
они нам должны высказать, то могут 
воспользоваться настоящим случаем. Мы 
и одни всегда справимся.



ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

1733 – 1735 гг. – «ВОЙНА ЗА ПОЛЬСКОЕ 
НАСЛЕДСТВО»: Россия разгромила французский флот 
в Гданьске (Данциге) и посадила на польский престол 
Августа III, изгнав ставленника Франции Станислава 
Лещинского

Август III Станислав Лещинский



В 1731—1732 годах объявлен протекторат над 
казахским Младшим джузом.

Условия договора:
Во-первых, подданные ханаАбулхаира обязывались верно 
служить России и исправно платить ясак по примеру 
башкир. 
Во-вторых, со стороны других народов России должны были 
прекратиться набеги на казахов. 
В-третьих, в случае нападения на казахов «неприятелей» 
Россия обязывалась защитить своих новых подданных. 
В-четвертых, Абулхаир должен был вернуть пленных, а с 
калмыками и башкирами жить в мире и согласии. 
Но позднее события показали, что почти ни одно из этих 
обязательств с обеих сторон не было выполнено. Каждая 
сторона хотела получить свои выгоды. Подданство имело 
фиктивный характер. Но с формальной точки зрения оно 
стало отправной точкой для постепенного присоединения 
Казахского ханства к Российской империи.



Крымские походы 
Миниха. 1736 год

1735 – 1739 гг. – русско – турецкая 
война: взят Перекоп и столица 
Крымского ханства Бахчисарай 
(Миних), Азов, Очаков, крепость 
Хотин. Но австрийцы потерпели 
поражение и заключили 
сепаратный мир. 1739 год – 
Белградский договор: Россия 
получила Азов без права  
держать флот, часть 
правобережной Украины, 
Кабарда на сев. Кавказе и 
территории к югу от Азова. 

Раздосадованные успехом своих русских союзников, австрийцы немедленно 
вступили с турками в переговоры. Брошенные на произвол судьбы 
австрийскими союзниками и зажимаемые в тиски двумя превосходящими по 
численности турецкими армиями, русские заключили с Османской империей 
мир.  в результате этой войны русско-турецкая граница, проходившая в 
украинских степях, отодвинулась на 80 км ближе к Черному морю. Полученные 
результаты далеко не соответствовали ни принесенным жертвам, ни 
военным успехам русской армии.



Иоганн Видекинд. Анна 
Леопольдовна

Екатерина Иоанновна 
Мекленбургская

С момента вступления Анны Иоанновны на престол ее беспокоил 
вопрос о престолонаследии. Еще в 1732 году Анна Иоанновна 

объявила, что ее трон наследует потомок по мужской линии её 
племянницы, принявшей в православии имя Анны Леопольдовны, и 
принца Антона Ульриха Брауншвейг-Бевернского - младенец Иоанн 

Антонович, родившийся 12 августа 1740 года.



Великая княгиня А́нна 
Леопо́льдовна (при 

рождении Елизавета Катарина 
Кристина, принцесса Мекленбург-

Шверинская 

Иоганн Ведекинд 
Портрет Антона фон Ульриха



Антон Ульрих    

герцог Брауншвейг-Беверн-
Люнебургский

Великая Государыня и Великая 
княгиня
Правительница-регентша 
Российской империи Анна 
Леопольдовна



В октябре 1740 года здоровье Анны Иоанновны 
ухудшилось, после нескольких приступов, она позвала к 
себе Бирона и Остермана,  в их присутствии подписала 
бумаги о наследстве после неё Иоанна Антоновича и о 
регентстве Бирона. Отдавая бумаги, она сказала Бирону, 
что, по ее мнению, это его смертный приговор. Анна 
Иоанновна скончалась 17 октября 1740 года на 48 году 
жизни. 

О периоде правления Анны 
Иоанновны Василий 
Ключевский написал: «Это 
царствование — одна из 
мрачных страниц нашей 
истории, и наиболее темное 
пятно на ней — сама 
императрица». Тем не менее, 
итогом правления императрицы 
было существенное пополнение 
государственной казны. Умирая, 
она оставила в ней 2 млн. рублей 
наличными. Анна стала 
единственной императрицей, 
которая оставила своим 
преемникам не долги, а такую 
огромную по тем временам 
сумму.Автор неизвестен Анна Иоанновна, 

российская императрица (гравюра). 
1817 г.



Иван VI Антонович 

РЕГЕНТ – ЭРНСТ  
БИРОН

Антон Ульрих 
Брауншвейгский

Анна Леопольдовна



Бирон побыл регентом несколько недель (22 дня). Он 
искал популярности среди русского общества и стал 
добросовестно заниматься государственными делами. Но 
между ним и родителями императора Иоанна 
Антоновича начались «разборки», был открыт заговор, 
имевший целью устранить регента и поставить на его 
место родителей императора.

На сторону Анны Леопольдовны встал старый 
фельдмаршал граф Христофор Миних, который в ночь на 
9 ноября 1740 арестовал герцога Курляндского вместе с его 
женой. Бирон был предан суду, и ему было поставлено в 
вину, по замечанию французского посланника Шетарди, 
«небрежение» о здоровье покойной государыни и даже то, 
что «он принимал награды и подарки от императрицы».

Бирон, зная о недоброжелательном отношении к себе русского народа, 
начал своё правление с милостей. Он отменил несколько смертных 
приговоров, снизил подушный налог, смягчил судебные кары. 
Предчувствуя, что может быть зависим от Елизаветы Петровны, 
единственной прямой наследницы престола, он назначил на её 
содержание большую пенсию. У него был тайный план женить на 
Елизавете собственного сына и, низложив Ивана VI, объявить её 
императрицей. Правил регент Бирон прежними методами: угрозами, 
наказаниями, унижениями, вызывая новые волны озлобленности.



Иван VI Антонович 

РЕГЕНТ – ЭРНСТ  
БИРОН

Антон Ульрих 
Брауншвейгский

Анна Леопольдовна

Анна Леопольдовна

Бурхард Миних



Бирон был приговорён к смертной казни, но помилован 
новой правительницей государства Анной Леопольдовной. 
Из Шлиссельбурга его под строгим надзором отправили в 
Пелым. Когда на престол в следующем году вступила 
Елизавета, она перевела его на житьё в Ярославль, но не 
отпустила в Митаву. Пётр III вызвал Бирона в Петербург, 
возвратил ему ордена и знаки отличия, и только Екатерина 
II восстановила курляндского герцога на его законном 
троне и отпустила на родину. Бирон отказался от власти в 
пользу своего сына Петра и вскоре умер в возрасте 82 лет. 
Погребён был в Митаве в герцогском склепе.

ВОСКОВЫЕ ФИГУРЫ Анны Иоанновны и Эрнста Иоганна Бирона



Бурхардт Миних Анна Леопольдовна



Иван VI Антонович Император  и самодержец 
Всероссийский 17 октября 1740 – 25 ноября 1741 гг.

 



Что касается ее внешнего 
вида, то роста она была 
среднего, собою статна и 

полна, волосы имела 
темного цвета, а 

лиценачертание хотя и не 
регулярно пригожее, однако 
приятное и благородное. В 

одежде она была 
великолепна и с хорошим 
вкусом. В уборке волос 

никогда моде не следовала, 
но собственному 

изобретению, от чего 
большей частью убиралась 

не к лицу.
Эрнест фон Миних



Менгден, Юлиана Мориц Карл Линар

 Анна Леопольдовна пыталась заниматься политическими делами, но 
это у нее плохо получалось. У нее был любовник, саксонский 
посланник Линар, была задушевная подруг Юлия Менгден, а любовь 
и дружба отнимают много времени. 

БРАУНШВЕЙГСКОЕ СЕМЕЙСТВО
Анна Леопольдовна, как и её муж, не имели 

элементарных понятий по управлению 
государством, которое всё более хирело в 

иноземных руках. К тому же Анна Леопольдовна 
была чужда русской культуре, глуха к заботам и 

страданиям россиян. Недовольные немецким 
засильем группировались вокруг царевны 

Елизаветы Петровны. Народ и гвардия видели в 
ней освободительницу России от иноземного 

управления. Зрел заговор против правительницы 
Анны Леопольдовны и её младенца – императора 

Ивана VI.



Внутренняя политика
Ключевые посты в управлении 
государством оставалось в руках немцев, 
которые пришли во власть ещё в бытность 
правления Анны Ивановны.

Интереса к государственным делам 
правительница не проявляла, передоверив 
все Кабинету министров, которым 
заправлял Остерман

Правительница проводила время за игрой в 
карты и других придворных развлечениях

Саксонский посланник Карл Линар (фаворит), перед отъездом в 
Дрезден, предостерегал Анну Леопольдовну о возможной попытке 
захвата власти сторонниками дочери Петра I Елизаветы Петровны. 
Впрочем, он намеривался вскоре венуться и взять под свой контроль 
все происходящее, но не успел

Портрет принцессы Ан
ны Леопольдовны 1733,

Луи Каравак 



Внешняя политика
И все-таки регентше, несмотря на занятость и противодействие 
Остермана, удалось так запутать политические дела России, что вся 
Европа взирала на это с недоумением. Она, например, заключила 
мирные договоры и с Англией, и с Пруссией, постоянно 
враждующими друг с другом. Возникни у них война, Россия 
должна была помогать и тем и этим.

В 1740-м на престол Пруссии вступил Фридрих II. Друг Вольтера и поклонник 
поэзии тут же нарушил «Прагматическую санкцию» и отнял у Австрии 
Силезию. Мария-Терезия попросила помощи у России. В Петербург прибыл 
австрийский посол Ботта. Остерман с согласия Анны Леопольдовны 
пообещал выслать в Австрию сорок тысяч солдат. Этот союз никак не 
устраивал Францию. 

13 августа 1741 года Швеция объявила России войну. Двадцать лет назад был 
заключен Ништадский мир, и шведы не отказались от идеи вернуть 
завоеванные Петром I земли. Странной была подоплека этого дела. Шведы 
начали воевать на французские деньги и вели ее в пользу цесаревны 
Елизаветы! Да, да, они должны были победить и посадить Елизавету на 
русский трон. Так придумала Франция. 



Шетарди  писал в Париж про Елизавету: «Уступая склонности 
своей и своего народа, она немедленно переедет в Москву; 
знатные люди обратятся к хозяйственным делам, к которым они 
склонны и которые были принуждены давно бросить; морские 
силы будут пренебреженны, Россия мало-помалу станет 
обращаться к старине, которая существовала до Петра I и 
которую Долгорукие хотели восстановить при Петре II, а 
Волынский – при Анне. Такое возвращение к старине встретило 
бы сильное противодействие в Остермане, но за вступлением на 
престол Елизаветы последует окончательное падение этого 
министра, и тогда Швеция и Франция освободятся от 
могущественного врага, который всегда будет против них, всегда 
будет им опасен».

ПОДГОТОВКА ПЕРЕВОРОТА В ПОЛЬЗУ 
ЦЕСАРЕВНЫ ЕЛИЗАВЕТЫ

РАСЧЕТЫ ФРАНЦИИ



ФРАНЦУЗСКИЙ ПОСОЛ ШЕТАРДИ И ШВЕДСКИЙ 
ПОСОЛ НОЛЬКЕН СТАЛИ ЧАСТЫМИ ГОСТЯМИ В 

ДОМЕ ЕЛИЗАВЕТЫ 

 «Опальное положение, уединенная жизнь 
Елизаветы при Анне послужили к выгоде для 

цесаревны, – пишет далее Соловьев. – Молодая, 
ветреная, шаловливая красавица, возбуждавшая 

разные чувства, кроме чувства уважения, 
исчезла. Елизавета возмужала, сохранив свою 

красоту, получившую теперь спокойный, 
величественный, царственный характер. Редко, 

в торжественных случаях являлась она перед 
народом, прекрасная, ласковая, величественная, 
спокойная, печальная; являлась как молчаливый 
протест против тяжелого, оскорбительного для 

народной чести настоящего, как живое и 
прекрасное напоминание о славном 

прошедшем, которое теперь уже становилось не 
только славным, но и счастливым прошедшим».

Главным врагом своим она считала 
Остермана: хитрый старый лис, он всеми 
способами желает ее унизить и вообще 
ищет ее погибели. Персидский посланник 
привез дары всем членам царского дома, 
Елизавету обошли подарком. Она 
смертельно обиделась и нашла способ 
передать Остерману свое негодование: 
«Он забывает, кто я, и кто он, забывает, 
чем он обязан моему отцу, который из 
писцов сделал его тем, чем он теперь 
есть, но я никогда не забуду, что получила 
от Бога, на что имею право по своему 
происхождению». И не забыла, как 
покажут дальнейшие события.



 «Опальное положение, уединенная жизнь Елизаветы при Анне послужили к 
выгоде для цесаревны, – пишет далее Соловьев. – Молодая, ветреная, 
шаловливая красавица, возбуждавшая разные чувства, кроме чувства уважения, 
исчезла. Елизавета возмужала, сохранив свою красоту, получившую теперь 
спокойный, величественный, царственный характер. Редко, в торжественных 
случаях являлась она перед народом, прекрасная, ласковая, величественная, 
спокойная, печальная; являлась как молчаливый протест против тяжелого, 
оскорбительного для народной чести настоящего, как живое и прекрасное 
напоминание о славном прошедшем, которое теперь уже становилось не только 
славным, но и счастливым прошедшим».

За Елизаветой давно велась слежка. Началось все еще при Анне Иоанновне, 
Анна Леопольдовна продолжила эту традицию. Миних по ее поручению 
поселил в дом цесаревны урядника Щегловитого, и должность ему придумал – 
смотритель дома. Щегловитый аккуратно писал отчеты – кто приходил, когда, с 
кем выезжала, куда ехала. Чтобы следить за Елизаветой, в городе нанимался 
особый извозчик.

 Анна Леопольдовна спала и видела, как избавиться от Елизаветы. Был придуман для нее 
новый жених – принц Людвиг Брауншвейгский, брат принца Антона. По замыслам двора, 
принц Людвиг должен был стать вместо свергнутого Бирона герцогом Курляндским. В 
Курляндию и решили сослать Елизавету, но она категорически отказалась выходить 
замуж, заявив, что не сделает этого никогда. Ей не поверили, предложили новую 
кандидатуру, очень спорную – французского принца Конти. Елизавета вообще отказалась 
разговаривать на эту тему.



Шведы сочинили и нашли способ передачи «Манифеста для 
достохвальной русской армии». Манифест за подписью 
главнокомандующего Левенгаупта был оставлен в деревне в надежде, 
что его обнаружит русская армия. В манифесте сообщалось, что 
шведская армия вступила в русские пределы для получения 
удовлетворения за многие неправды, сочиненные иностранными (в 
смысле нерусскими) министрами, и теперь хочет освободить русский 
народ от ига и жестокостей чужеземцев. Были там слова о «незаконном 
наследстве» и о желании шведов предоставить русскому народу 
свободное избрание законного и справедливого правительства.

23 ноября во дворце был прием, на котором присутствовали и Елизавета, и 
Шетарди. Анна Леопольдовна пригласила Елизавету в отдельную комнату 
для приватного разговора.
  – Слышала я, матушка, – сказала она Елизавете с угрозой в голосе, – что вы 
имеете корреспонденцию с неприятельской армией и будто ваш доктор ездит 
к французскому посланнику и с ним фикции в той же силе делает…
    Елизавета все отрицала, обещала разобраться с Лестоком и дать 
правительнице объяснения. Соловьев излагает это разговор в суровых тонах, 
но Валишевский пишет, что Елизавета так разволновалась, что расплакалась и 
бросилась к ногам правительницы. Правительница же со слезами сочувствия 
бросилась ее поднимать. Расстались женщины вполне дружелюбно.



25 ноября 1741 года: Лесток (доктор Елизаветы) взял две игральные 
карты и нарисовал на них две картинки. На первой Елизавета 
находилась в монастыре, где ей обрезали волосы, на другой картинке 
она сидела в короне на троне. Понятно, что Елизавета выбрала вторую 
карту.
    Не в картах дело, она действительно знала, что другого такого случая 
не будет, знала, что ей угрожают монастырем, а потому сказала – да! 
Тут же послали за гренадерами; была ночь, что-то около двенадцати. 
Гренадеры явились немедля. Елизавета спросила, может ли она на них 
положиться, те истово поклялись в верности. Елизавета попросила их 
выйти из комнаты и со слезами на глазах бросилась к иконе. Именно в 
этот момент она дала обещание Спасителю не подписывать никому 
смертных приговоров. Потом взяла крест, вышла к гренадерам и 
привела их к присяге, после чего велела «в полной тихости» идти в 
казармы и собирать роту, что и было исполнено. 

Надев прямо на платье кирасу, она велела закладывать сани. Было два 
часа ночи. В казармы Преображенского полка ее сопровождали 
Воронцов, Лесток и Шварц, ее старый учитель музыки. Уже в казарме 
она приказала разломать барабаны, чтобы нельзя было поднять 
тревогу. Потом все встали на колени, помолились и пошли во дворец.



— Вы знаете, кто я? — спросила она солдат, — Хотите следовать за мною?
— Как не знать тебя, матушка цесаревна? Да в огонь и в воду за тобою пойдём, 
желанная, — хором ответили солдаты.
Цесаревна взяла крест, стала на колени и воскликнула:
— Клянусь этим крестом умереть за вас! Клянётесь ли вы служить мне также, как 
служили моему отцу?
— Клянёмся, клянёмся! — ответили солдаты хором…

 из романа Н. Э. Гейнце «Романовы. Елизавета Петровна» (из цикла «Династия в романах»)



 На подходах к Зимнему дворцу решили для безопасности идти пешком. 
Елизавета не поспевала за рослыми гренадерами, и они понесли ее на 
руках. Солдаты в караульне со сна ничего понять не могли, но после 
объяснений Елизаветы тут же приняли ее сторону. Всего-то и было 
четыре офицера, которые отказались повиноваться, но их быстро 
призвали к порядку. Один солдат направил на взбунтовавшегося 
офицера штык, но Елизавета отвела штык рукой – не надо крови!

Арест Брауншвейгского 
семейства

Елизавета в казармах Преображенского полка



Далее без всяких препятствий Елизавета дошла до спальни Анны Леопольдовны:
    – Сестрица, пора вставать!
    – Что вы здесь делаете? – воскликнула Анна, но, увидев гренадеров, сразу все поняла.
    Поняла она также, что сопротивление бесполезно, и тут же из правительницы 
превратилась в просительницу. Она плакала, стоя на коленях, и умоляла не делать зла ее 
детям. Елизавета пообещала ей это и увезла ее вместе с Юлией Менгден, верной 
подругой, к себе в Смольный дом. Туда же был привезен и младенец император Иван 
Антонович с сестрой. Свидетели рассказывают, что Елизавета целовала младенца и 
говорила: «Бедное дитя, ты вовсе безвинно! Твои родители виноваты».



СУДЬБА БРАУНШВЕЙГСКОГО 
СЕМЕЙСТВА

Сначала Елизавета намеревалась выдворить «брауншвейгскую семью» 
из России (так было официально указано в манифесте, обосновывающем её 
права на престол), но передумала, испугавшись, что за границей она будет 
опасна, и приказала посадить в тюрьму бывшую регентшу и её мужа.

Последние пять лет своей жизни бывшая правительница содержалась под 
стражей в Дюнамонде и Раненбурге, а потом в Холмогорах, где родила ещё двух 
сыновей и дочь, в 1746 году Анна Леопольдовна умерла

Заключение брауншвейгских принцев в Холмогорах было полно лишений; нередко 
они нуждались в самом необходимом. Для наблюдения за ними был определен 
штаб-офицер с командой; прислуживали им несколько мужчин и женщин из 
простого звания. Всякое сообщение с посторонними было им строго воспрещено; 
один лишь архангельский губернатор имел повеление навещать их по временам, 
чтобы осведомляться об их состоянии. Воспитанные вместе с простолюдинами, 
дети Антона Ульриха не знали другого языка, кроме русского. На содержание 
Брауншвейгской фамилии, на жалованье приставленным к ним людям, также на 
ремонт дома, который они занимали, не было назначено определённой суммы; но 
отпускалось из архангельского казначейства от 10 до 15 тысяч рублей ежегодно.



Наконец, 18 марта 1780 года Екатерина II завязала переписку с датской 
королевой Юлианой Марией, сестрой покойного Антона Ульриха, 
относительно возможности переезда её племянников из России в Данию. 
Императрица желала поселить опасное для неё семейство в самом глухом месте 
принадлежавшей датчанам Норвегии. Было решено перевезти детей Антона 
Ульриха внутрь Ютландии, в уезд, равно удалённый и от моря, и от больших 
дорог. Небольшой город Горсенс избран был для их пребывания, и король 
датский купил там для родственников два дома. Во избежание появления 
конкурирующей династической линии предполагалось запретить узникам 
вступать в брак.

Дом в Холмогорах Памятный крест



 В ночь 30 июля 1780 года  на фрегате «Полярная звезда» принцы и принцессы 
отплыли от берегов России, щедро снабженные одеждой, посудой и прочими 
необходимыми вещами. Для содержания их в Горсенсе Екатерина II назначила 
каждому из них пожизненную пенсию в 8000 рублей. Эта сумма выдавалась от 
русского двора полностью по 1807 год, то есть до кончины последней 
представительницы этого семейства.

В августе 1803 года Екатерина Антоновна прислала Александру I письмо, 
написанное собственноручно на плохом, безграмотном русском языке. Она 

умоляла забрать её в Россию, домой. Она жаловалась, что датские слуги, 
пользуясь её болезнями и незнанием, грабят её. «Я плачу каждый день, — 

заканчивала письмо Екатерина, — и не знаю, за что меня послал сюда Бог и 
почему я так долго живу на свете. Я каждый день вспоминаю Холмогоры, потому 

что там для меня был рай, а здесь — ад». Ответа на письмо не последовало.

Потеряв зрение, он умер 4 мая 1774 года. Место 
погребения его неизвестно. 

Антон Ульрих был похоронен у стены Успенского 
собора в Холмогорах. Сейчас поставлен памятный 
крест, но точное место его могилы неизвестно.



Иоанн Антонович в 
детстве 

(неизвестный 
художник, 1740-е)

СУДЬБА БРАУНШВЕЙГСКОГО 
СЕМЕЙСТВА

В Холмогорах 
маленький Иван был 
полностью изолирован 
от родителей.

В 1755 году его перевезли из Холмогор в 
одиночную камеру в Шлиссельбургской 
крепости. В крепости Иван (официально 
именовавшийся «известный арестант») 
находился в полной изоляции, ему не 
разрешалось никого видеть, даже крепостных 
служителей. Существует исторический миф, 
что изоляция Ивана была до того плотной, 
что он так и не увидел ни одного 
человеческого лица за всё время заключения, 
однако современные историки утверждают, 
что документами это не подтверждается.

Однако документы свидетельствуют, что 
узник знал о своём царском 
происхождении, был обучен грамоте и 
мечтал о жизни в монастыре



С 1759 года у Ивана стали 
наблюдать признаки неадекватного 
поведения. Об этом с полной 
уверенностью утверждала и 
видевшая Ивана VI в 1762 
году императрица Екатерина II; но 
тюремщики полагали, что это лишь 
жалкая симуляция.

Пока Иван был в заточении, 
предпринималось много попыток 
освободить свергнутого императора и 
вновь возвести на престол. Последняя 
попытка обернулась для молодого 
заключённого гибелью. В1764 году 
подпоручик В. Я. Мирович, нёсший 
караульную службу 
в Шлиссельбургской крепости, 
попытался освободить Ивана.
Однако стражникам Ивана, капитану 
Власьеву и поручику Чекину, была 
выдана секретная инструкция 
умертвить арестанта, 

Мирович был арестован и обезглавлен 
в Петербурге как государственный 
преступник. Существует 
неподтверждённая версия, согласно 
которой его спровоцировала 
Екатерина, чтобы избавиться от 
бывшего императора.

если его будут пытаться освободить, 
поэтому в ответ на требование 
Мировича о капитуляции они закололи 
Ивана и только потом сдались.



Мирович перед телом Ивана VI. Картина Ивана Творожникова (1884)


