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Раскрывается понятие династического брака. Рассматривается история появления и распространения браков между 
правящими династиями на территории России в период от Ярослава Мудрого до Екатерины II, роль и значение 

династических браков во внешней и внутренней политике России в эпоху дворцовых переворотов.
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Династический брак – это брачный союз между представителями правящих династий. Отчасти, 
династический брак – это политический акт, позволяющий укрепить как влияние одной страны на тер-
ритории другой, так и значение династий на международной арене. Одной из главных целей таких бра-
ков было заключение политических союзов, т. е., монархи, ставшие родственниками, могли рассчиты-
вать на взаимную поддержку друг друга.

Рассматриваемая нами проблема связана с ролью династических браков во внешней и внутренней 
политике России в эпоху дворцовых переворотов, а также влиянием таких браков на взаимоотноше-
ния России со странами Европы.

На Руси династические браки стали встречаться еще при Ярославе Мудром, когда он выдавал замуж 
своих дочерей, которые сыграли важную роль в политической жизни не только Руси, но и стран Европы.  
К примеру, Елизавета Ярославна была выдана замуж за норвежского принца Гаральда. Они встретились, 
когда последний был на службе у Ярослава Мудрого. Однако пожениться сразу им не удалось, поскольку 
Ярослав отказал принцу ввиду отсутствия у последнего прав на престол и богатств.

В 1035 г. Гаральд III был уже королём Норвегии, и свадьба всё-таки состоялась. По-видимому, 
здесь сыграло роль желание Ярослава Мудрого укрепить отношения со странами Северо-Запада.

Ярослав Мудрый также стремился к союзу с Венгрией, поскольку он поддерживал венгерского 
принца Андраша в борьбе за престол, после чего в 1046 г. выдал за него замуж свою дочь Анастасию, 
когда последний стал королём Андреем I (Андрашем I).

Взаимовыгодный династических брак был заключён между Русью и Францией в 1051 г., когда  
за короля Генриха I замуж была выдана Анна Ярославна. Таким образом был упрочен международный 
престиж обоих государств [3].

Гарантии взаимной помощи при военной угрозе, безопасности со стороны государств, с которы-
ми были установлены династические связи, престиж и признание, вот почему Ярослав Мудрый стре-
мился к заключению династических браков. Среди таких «родственных» государств оказались Визан-
тия, Швеция, Норвегия, Франция, Венгрия и др.

При Петре I тенденция к династическим бракам возрастает и набирает новые обороты. Предста-
вители династии Романовых заключали браки с представителями знатных европейских родов, преиму-
щество здесь отдавалось знатным германским домам.

Пётр I, понимая, что Россия нуждается в безопасности почты, балтийских портах и путях прохо-
да войск в Европу, в 1710 г. выдаёт замуж за герцога Фридриха-Вильгельма Курляндского свою пле-
мянницу Анну Иоанновну. Союз  с Курляндией  был  невероятно  выгодным для  России. Обусловле-
на эта выгода была такими факторами, как нейтралитет по отношению к России со стороны Пруссии,  
а также поддержка торговых отношений «Россия-Курляндия» посредством свободного проезда рус-
ских купцов в Западную Европу.

* Работа выполнена под руководством Меркурьевой В.С., кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной исто-
рии и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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В 1711 г. Алексей Петрович (сын Петра I) по поручению отца женился на принцессе Шарлотте 
Христине Софии, дочери герцога Людвига Рудольфа Брауншвейг-Вольфенбюттельского. Брак также 
сроднил Романовых с родом Вельфов, который являлся одним из самых древних княжеских родов Ев-
ропы и был связан родственными связями со многими знатными родами Германии. Кроме того, Рос-
сия в данном случае получала союз с Австрией, выгодный в борьбе против Османской Империи [4].

Нуждаясь  в  охране морского  торгового  пути  от Швеции,  России  было  необходимо  заключить 
союз с Мекленбургом, чему поспособствовал брак Екатерины Ивановны (племянницы Петра I) и гер-
цога Карла-Леопольда Мекленбург-Шверинского в 1716 г. [2].

Как при Петре I, так и при его наследниках, династические браки заключались преимуществен-
но с представителями знатных родов. Первостепенное  значение при заключении таких браков име-
ло  международное  признание  династии  и  обеспечение  преемственности  престола.  Руководствуясь 
этими целями, Елизавету Петровну так же готовили к династическому замужеству. Предполагалось,  
что она станет женой Людовика XV, но Франция ответила отказом.

Когда  Дания  захватила  Шлезвиг,  Фридрих  Карл  Голштейн-Готторпский  прибыл  в  Россию  
в 1721 г. с надеждой на помощь Петра I. Для Швеции союз с Россией был очень выгоден в этом пла-
не. Однако России нужно было получить что-то взамен, поэтому герцогу дали возможность жениться  
на дочери императора Анне Петровне, с условием отказа Анны и Фридриха Карла, а также их потом-
ков от прав на Российский престол. Однако Петр I сохранил за собой право «в случае чего» призвать 
на престол рожденных от супружества детей (этим правом позже воспользуется Елизавета Петровна, 
когда назначит своим наследником сына Анны и Фридриха Карла Петра III). Сам брак же состоялся  
в 1725 г. при Екатерине I. Во многом благодаря этому союзу под контроль России перешли прибалтий-
ские земли, а также закрепились территории, полученные по Ништадскому мирному договору, кроме 
того, Россия завоевала репутацию надёжного партнёра среди стран Западной Европы [5].

В 1730 г., когда Анна Иоанновна взошла на престол, ей необходимо было заняться проблемой 
престолонаследия. Первостепенной задачей Анны являлось недопущение к власти потомков Петра I, 
а именно, Елизавету Петровну и её племянника голштинского принца Карла-Петера-Ульриха  (сына 
Анны Петровны). У  самой же Анны Иоанновны детей не  было и  единственным решением постав-
ленной  задачи было  выданье  своей племянницы мекленбургской принцессы Елизаветы-Екатерины- 
Христины (Анны Леопольдовны) замуж за иностранного принца, а их ребёнка и предполагалось сде-
лать наследником русского престола [1].

Итак, женихом Анны Леопольдовны стал принц Антон Ульрих Брауншвейг-Беверн-Люнебург-
ский,  который  как  раз  поступил  на  русскую  военную  службу,  за  что  ему  пообещали  командова-
ние кавалерийским полком. Однако сам брак не состоялся сразу ввиду 14-летнего возраста невесты  
и  был отсрочен. К моменту бракосочетания Антон Ульрих был боевым  генералом,  участником не-
скольких военных походов. Сама церемония состоялась в 1739 г., а в 1940 г. родился Иоанн VI Анто-
нович, который по плану Анны Иоанновны и должен был стать её наследником. Однако помимо реше-
ния вопроса престолонаследия, брак Анны и Антона Ульриха для России был удобен тем, что династия 
Романовых таким образом породнилась с прусским королевским домом Гогенцоллернов, а также вос-
становилась династическая связь Романовых с домом Габсбургов, прерванная смертью Петра II [6].

Династическую политику продолжила Елизавета Петровна. Назначив  своим наследником Пет-
ра III, необходимо было также позаботиться и о его женитьбе. Елизавета Петровна избрала невестой 
немецкую принцессу Софию-Фредерику-Августу Ангальт-Цербскую, поскольку считала, что в отли-
чие  от французских  и  польских  претенденток,  она  не  доставит  ей  проблем. К  тому же,  за Софию- 
Фредерику  ходатайствовал  сам  Фридрих  II,  считавший  её  наиболее  подходящей  кандидатурой  
для России и соответствовавшей прусским интересам. Кроме того, кандидатуры в невесты из Поль-
ши и Франции представляли для страны меньшую выгоду. Итак, избранная Елизаветой Петровной,  
София-Фредерика сменила лютеранскую веру на православие и приняла имя Екатерины Алексеевны. 
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В 1745 г. состоялось бракосочетание Петра III и Екатерины II, а через 9 лет, в 1754 г. у пары родился 
сын Павел [7].

Все упомянутые династические браки были, несомненно, обусловлены политическими мотивами. 
Они призваны были разрешить как неотложные, так и долгосрочные задачи, в той или иной мере слу-
жа интересам участвующих государств. 

Династические браки оказали существенное влияние на экономическое и политическое взаимо-
действие нашего государства с зарубежными странами. В результате таких союзов Российская импе-
рия сделала значительный прогресс в своём развитии, установила дружественные связи с европейски-
ми державами и повысила свой международный престиж.
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The concept of dynastic marriage is found out. The history of origin and spread of marriages between the ruling dynasties  
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