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Внешнеполитическая деятельность российского 
государства в каждый исторический период имела 
свои особенности. Так было и в эпоху Петра I. Ситуа-
ция в стране к началу XVIII в. требовала активизации 
внешней политики, целью которой было не только 
включение новых территорий в состав государства 
и их  юридическое закрепление, но и интеграция цар-
ствующего дома в более широкое династическое про-
странство. Статус царской семьи к началу XVIII в. пре-
терпел значительные изменения, вызванные новыми 
внешнеполитическими условиями и задачами.

Социальная философия Нового времени предло-
жила новый взгляд на роль государства и монарха 
в общественной жизни. Изменились методы ведения 
международных дел. Все большее значение стала 
иметь дипломатия и заключение военно-политиче-
ских союзов. Особым направлением внешнеполити-
ческой деятельности явилась брачная дипломатия 
и обычай личных встреч правителей, высшей знати 
для урегулирования важнейших проблем внешней 
политики. Брачные союзы со времен средневековья 
были традиционным средством реализации внешне-
политических целей. Заключение подобных альян-
сов закрепляло условия международных договоров, 
подтверждало мирные намерения в отношениях 
между странами.
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Ключевым внешнеполитическим событием 
петровского царствования явилась Северная война. 
Победа русских войск под Полтавой имела не только 
военное, но и внешнеполитическое значение. Раз-
гром шведской армии изменил ход Северной войны, 
а также  направление европейской политики. К тому 
же времени относится начало сближения России 
с владетельными домами, расположенными вдоль 
Балтийского побережья. Этого требовали полити-
ческие и торговые интересы державы, стремящейся 
упрочить свое положение на море. По замыслу царя 
новые династические связи должны были обеспе-
чить России постоянную поддержку со стороны 
Австрии и германских государств на случай швед-
ского или турецкого реванша.

С 1709 г. Россия становится полноправным поли-
тическим партнером ведущих европейских держав, 
стремительно приближаясь к статусу великой дер-
жавы. Победы русского оружия в 1703–1709 гг. 
позволили Петру поставить перед Россией новую 
задачу – включить страну в европейскую политиче-
скую систему. Одним из средств достижения этих 
целей должны были стать династические браки. 
Петр, желая упрочить влияние России в Прибалтике, 
определил ближайшую цель – присоединить Кур-
ляндию к России. В самом герцогстве дела обстояли 
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неблагополучно. Во время Северной войны герцог 
Фердинанд встал на сторону Польши и после сра-
жения у Спилве, в котором победили шведы, бежал 
в Польшу. Герцогство осталось без правителя.

В 1710 г. с согласия Курляндского дворянства 
восемнадцатилетний наследник герцогского пре-
стола Фридрих-Вильгельм был объявлен совершен-
нолетним и вступил в брак с племянницей Петра I 
Анной Иоанновной. Бракосочетание состоялось 
31 октября в Петербурге, во дворце князя Меншикова. 
К огорчению царя Петра Алексеевича долгосроч-
ным перспективам было не суждено осуществиться. 
Не успев вернуться в свои владения в начале 1711 г., 
Фридрих-Вильгельм скончался. По требованию 
Петра I Анна Иоанновна стала жить в Митаве под 
контролем русского представителя П. М. Бестуже-
ва-Рюмина. Он и управлял герцогством.

В 1711 г. был реализован очередной брачный 
проект. Царь Петр I женил своего сына Алексея 
на принцессе Шарлотте Кристине Софии Браун-
швейг-Вольфенбюттельской, свояченице герман-
ского императора. Переговоры о браке, начавшиеся 
еще в 1707 г., затянулись до 1709 г., когда Полтав-
ская победа ясно показала, на чьей стороне будет 
успех в Северной войне. Герцог Антон-Ульрих 
оставил всякие сомнения и решился выдать свою 
внучку за русского царевича. Царевич Алексей, 
отправленный отцом в Германию учиться, имел 
возможность видеться с принцессой.

Брачный договор был составлен из 17 статей: 
после положений общего характера о любви и ува-
жении между супругами царь обязывался за свой 
счет перевезти принцессу и ее двор в Россию, Шар-
лотта и все ее придворные сохраняли свое люте-
ранское вероисповедание. Царь обязывался выда-
вать принцессе на содержание двора ежегодно 
50000 талеров. В случае смерти царевича содер-
жание сохранялось и сама она могла, по желанию, 
остаться в России или уехать за  границу. Царь обя-
зывался приобрести для нее в Германии особое вла-
дение. Дети, которые родились бы от этого брака, 
должны были быть православными [1]. 14 октября 
1711 г. в Торгау в Саксонии «добрым порядком», 
по выражению Петра, была отпразднована свадьба 
Шарлотты. В 1713 г. Шарлотта получила от россий-
ского императора титул кронпринцессы и в том же 
году прибыла в Россию.

События Северной войны заставили еще одного 
герцога – Карла-Леопольда Мекленбургского – 
искать поддержки у русского царя. Желая овладеть 
городом Висмаром, занятым в то время союзными 

войсками, Карл надеялся, что царь поддержит 
его в случае женитьбы на одной из его племян-
ниц. Герцог говорил, что он намерен жениться на 
Анне Иоанновне, герцогине Курляндской. Царь 
объявил посланнику герцога, что он может назна-
чить в невесты любую из своих племянниц, а если 
тот будет настаивать на герцогине Курляндской, 
то сошлет Карла-Леопольда в Сибирь. Выбор пал 
на Екатерину Ивановну. Последовавшее соглаше-
ние выходило далеко за рамки обычного брачного 
династического контракта, поскольку царь в каче-
стве приданого обещал герцогу шведский Висмар 
и передал в его распоряжение 10 полков русской 
пехоты для обуздания внутренней оппозиции. Кар-
лу-Леопольду русские войска были нужны, чтобы 
одержать победу в конфликте с рыцарями.Карл-Ле-
опольд предоставил, в свою очередь, территорию 
герцогства в полное распоряжение русского коман-
дования в качестве военно-морского плацдарма 
для борьбы со Швецией. Брачный договор допол-
нял союзнический договор, который позволял Рос-
сии размещать войска на севере Германии. В сущ-
ности, это был договор о переходе герцогства под 
протекторат России.

В брачном договоре герцог обязался обеспечить 
своей жене свободное отправление православной 
службы, выплачивать по 6000 ефимков шкатуль-
ных денег в год и закрепить за ней, на случай своей 
смерти, замок Гистров с 25000 ефимков ежегод-
ного дохода. Петр I обещал дать ей 200000 рублей 
приданого. Кроме того, русский царь намеревался 
отнять у шведов Висмар с Барнеминдом, отошед-
шие от Мекленбурга по Вестфальскому миру. Столь 
сложная комбинация была направлена против уста-
новления английского военно-морского контроля 
над Балтикой (в случае поглощения Мекленбурга 
Ганновером).

Брак Екатерины Ивановны с герцогом Кар-
лом-Леопольдом Мекленбургским был отпразд-
нован в Данциге 16 апреля 1716 г. К этой свадьбе 
прибыл и польский король, некогда бывший дру-
гом Петра. С Августом в Данциг прибыли: его друг 
и слуга саксонец генерал Флеминг и несколько 
польских магнатов. С Петром были: граф Головкин, 
вице-канцлер Шафиров и Толстой; сюда же приехал 
и русский посол при Августе князь Григорий Дол-
горукий. Столь представительное собрание гостей 
было неслучайным. Русский царь стремился уладить 
несогласия. Петр наружно помирился с Августом, 
оба государя давали друг другу пиршества, однако 
к прежней дружбе вернуться не удалось.

Династическая политика Петра I
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Брак был желателен для обеих сторон. Мнение 
о варварстве русских было одной из причин того, 
что за царских принцесс долгое время не сватались. 
Теперь же царевна Екатерина соединялась браком 
со значительным германским владетельным князем, 
земли которого по своему географическому положе-
нию могли служить для пользы России [2, с. 19].

Грубый и деспотичный нрав мужа вскоре заста-
вил Екатерину Ивановну просить Петра разре-
шить ей вернуться к матери Прасковье Федоровне. 
В 1722 г. она вместе с единственной дочерью Ели-
заветой (в православии Анной Леопольдовной) при-
была в Россию. Впереди был еще один брачный союз, 
надолго привязавший Россию к интересам неболь-
шого германского государства Гольштейн [3].

Новый династический договор был задуман еще 
в 1709 г., а реализован в 1721 г. Речь идет о браке 
дочери Петра Анне и герцога Голштинского Кар-
ла-Фридриха, сына герцога Фридриха IV и старшей 
сестры шведского короля Карла XII Гедвиги-Со-
фии. Впоследствии Карл-Фридрих стал основате-
лем новой российской династии Романовых-Голь-
штейн-Готторпов.

После Полтавской победы гольштейнский 
министр Георг-Генрих фон Герц разработал план 
сближения с Петром I. Средством для достижения 
желаемой цели был выбран династический союз. 
Он «предполагал женитьбу юного герцога на одной 
из великих княжон», то есть на какой-либо из трех 
племянниц царя или на его дочери Анне Петровне 
[4, с. 261]. Племянницы Петра I были старше гер-
цога, и наиболее вероятной кандидатурой невесты 
оказалась Анна Петровна. В планы Герца входил  
и разрыв союза России и Дании. Очевидно, что 
это не входило в планы России, и Петр I отказался  
от предложенного брака [5].

Развитие внешнеполитической ситуации в Европе 
привело к неожиданным событиям. Перед испанским 
посланником кардиналом Альберони была постав-
лена задача заключить военный союз с Россией, скре-
пив его династическим браком инфанта Карлоса с 
дочерью царя Анной Петровной. Весной 1719 г. рус-
ская сторона рассмотрела предложение, но отстра-
нение от дел кардинала в ходе политических интриг 
свело на нет и продолжение переговоров.

В данный период стараниями президента тай-
ного совета герцога Шлезвиг-Голштинского Кар-
ла-Фридриха, фактически главы его правительства 
графа Бассевича продолжается работа по сближе-
нию интересов герцога и России.Голштинская пар-
тия при шведском дворе оказала молодому герцогу 

поддержку, что выразилось в финансировании пра-
вителя; ему была назначена ежегодная субсидия 
в размере 25000 талеров. Кроме того, сенат был 
уполномочен заключить договор с Россией.

22 февраля 1724 г. был подписан мир между 
Россией и Швецией, который содержал секретную 
статью о Герцоге Голштинском. Россия, Швеция 
и Дания согласовали возможность возвращения 
Карлу Шлезвига. В итоге Карл прибыл в Россию, 
где женился на Анне Петровне. Бассевич писал: 
«Само собою разумеется, что его величество в то же 
время не откажет в надлежащем объяснении отно-
сительно приданого царевны, его дочери, и тор-
говли между Россиею и владениями голштинскими. 
Соединение двух морей, как было предположено 
прежде, устроится легко» [3]. Свадьба состоялась 
уже после смерти императора Петра I.

Таким образом, длительная внешнеполитическая 
деятельность по расширению и укреплению терри-
тории молодой империи привела к значительным 
результатам. Победы русского оружия оформили не 
только территориальное, но и династическое про-
странство нового государства. Труды советников 
и дипломатов позволили России выйти на новые 
политические и торговые пространства. Важнейшим 
средством политики данного периода явились дина-
стические браки членов большой царской семьи.
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