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Аннотация. Статья посвящена истории династических браков в период правления династии Рюри-
ковичей. Актуальность темы объясняется тем, что в настоящее время происходит столкновение инте-
ресов Запада и России, переписывание мировой истории. Анализ прошлых событий дает возможность 
показать основу этих противоречий. Цель исследования – изучить династические браки и их влияние на 
развитие международных отношений между европейскими странами и древнерусским государством; 
определить предпосылки и причины заключения браков между определенными династиями; показать роль 
таких союзов в политическом и социально-экономическом развитии государств. Научная новизна темы 
состоит в том, что авторами подчеркиваются не только цели династических браков и полученные ре-
зультаты, но и политические факторы, основные направления и условия династической политики.
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Династические браки являются значимым 
и распространенным явлением как в мировой, так 
и в отечественной истории. Изучение данной темы 
представляет научный интерес, поскольку династи-
ческая политика оказывала влияние на междуна-
родные и дипломатические отношения. Целью ис-

следования является анализ заключения династиче-
ских браков как неотъемлемой части политической 
жизни ведущих стран Европы и Руси, изучение 
предпосылок, причин и последствий заключения 
династических браков.

Имеющиеся данные о династических связях до-
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казывают, что они являются важнейшими элемента-
ми единства как семейно-родового, так и межгосу-
дарственного. Поэтому, изучая историю государств, 
мы не можем не встретиться с таким понятием, как 
династический брак. В рамках исследования выяв-
ляется роль династических браков в истории нашей 
страны и в истории Европы.

Династический брак – это брак между члена-
ми правящих династий. Ни о какой любви при за-
ключении такого брака не могло быть и речи, ру-
ководствовались только соображениями выгоды. 
Как правило, родители сами решали с кем в брак 
вступят их дети, но известно немало случаев, ког-
да в брак вступали во взрослом возрасте (особен-
но, если это второй и последующий браки) и тогда 
представитель правящей династии сам выбирал 
себе супругу или супруга. Таких примеров немало 
особенно в истории нашей страны, а именно в ди-
настии Рюриковичей [7, c. 36].

Как известно, женщинам того времени отводи-
лась самая незначительная роль. Они рассматри-
вались лишь как инструмент, с помощью которого 
можно построить новые выгодные политические 
связи и продолжить род. Иногда имя жены како-
го-либо князя даже неизвестно, так как нигде не 
упоминается, а ведь это не простые женщины. Они 
получали хорошее образование и воспитание того 
времени, и именно они являлись матерями наслед-
ников, будущих правителей, занимались их воспи-
танием. Именно эти женщины были вынуждены 
покидать родные земли и отправляться в другую 
страну. 

При этом они не только учили незнакомую куль-
туру, но и привносили что-то свое. Так, королева 
Франции, а именно Анна Ярославна, дочь князя 
Ярослава Мудрого, дала своему сыну имя Фи-
липп. Это имя впоследствии стало традиционным 
династическим именем французских монархов [4, 
с. 314]. Не сам правитель, а его жена подарила од-
ному из самых известных королевских домов одно 
из самых популярных и престижных имен.

Княжеских дочерей и сестер выдавали замуж 
и отправляли в другую страну. В основном это 
были следующие направления: Половецкая степь, 
Норвежское и Шведское королевства, Священная 
Римская империя, королевство Венгрия, Византий-
ская империя и королевство Польское [5, c. 52].

Одним из самых известных династических бра-
ков Руси является брак между князем Владимиром 
Святославичем и Анной, византийской царевной 
из Македонской династии. Как известно, князю 
Владимиру была обещана рука царевны за помощь 
Византии при восстании полководца Варда Фока. 
Русский князь выполнил свою часть договора и по-
давил восстание, но обещанного не получил. План 
Византии был таков: обезопасить себя от врагов 
и от набирающей силы языческой Руси, но при 

этом сохранить порфирородную царевну. Вполне 
возможно, что правитель Византии хотел подгото-
вить ей более достойную партию, например, одного 
из правителей Европы. Однако их план был разру-
шен. Князь Владимир не хотел мириться с подоб-
ным и направил свои войска в Херсонес и взял его 
в осаду. С его требованиями пришлось мириться, 
но было выдвинуто одно условие – князь должен 
принять православие. После необходимых обрядов 
Владимир уже вместе с Анной вернулся на родину 
и затем крестил всю Русь.

С этого момента Русь еще не отвергла язычест-
во, но сделала огромный шаг к принятию право-
славия как общей веры, что не могло не укрепить 
связи внутри страны. Князь Владимир породнился 
с византийскими императорами и стал равным им; 
экономические и политические связи Руси значи-
тельно расширились.

Анна способствовала распространению христи-
анства на Руси. По ее инициативе построены хра-
мы, в том числе и известная Десятинная церковь. 
Из Византии вместе с ней приехали многочислен-
ные богословы.

Ярослав Мудрый, сын Владимира Святославича 
и княжны Рогнеды, дочери полоцкого князя Рогво-
лода, вел эффективную внешнюю политику. Имен-
но при нем Киевская Русь достигла своего наивыс-
шего расцвета и получила международное призна-
ние. Для этого князь использовал все возможности 
для заключения династических браков с разными 
королевскими домами Европы. Всего у Ярослава 
было девять детей.

Дочь Ярослава Анастасия вышла замуж за вен-
герского герцога Андрея. Он, спасаясь бегством от 
преследований, бежал в Киев, а в 1046 году вернул-
ся в Венгрию уже со своей женой и стал там пра-
вить. В 1060 году Андрей потерпел поражение от 
своего брата Белы и скончался. Анастасия вместе 
с сыном вынуждена бежать к правителю Германии 
Генриху IV, но благодаря своему уму и выдержке ей 
удалось вернуть трон сыну. Дочь Ярослава Мудрого 
занималась управлением страны в последние годы 
жизни мужа и при сыне. Она основала в Венгрии 
несколько православных монастырей [6, c. 152].

Елизавета Ярославна стала королевой Норвегии, 
женой Харальда III Сурового. О ее жизни мало упо-
минается в русских летописях, но много говорится 
в норвежских сагах. Будущий король Норвегии, как 
и муж Анастасии Ярославны, был изгнанником на 
своей родине и бежал сначала в Швецию, а потом 
в Киев. По свидетельству саг он сватался к Елиза-
вете, или как ее называли в Норвегии Эллисиф, но 
получил отказ, поскольку не имел государства и не 
был достаточно богат. 

Харальд остался на службе у Ярослава Мудрого, 
а затем направился служить к византийскому импе-
ратору. На службе он подавлял бунты, участвовал 
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в различных военных экспедициях. У него появи-
лось достаточно богатств и он вернулся в Киев. 
Саги свидетельствуют, что Харальд действительно 
любил Ярославну, а на обратном пути из Византии 
в Киев написал ей 16-строчную балладу.

Вернувшись из странствия, Харальд смог до-
биться руки Елизаветы. С 1046 года он вступил 
в борьбу за норвежский престол и стал королем. 
Елизавета родила ему двух дочерей. О ее судьбе по-
сле смерти короля неизвестно.

Анна Ярославна стала женой французского ко-
роля Генриха I. Послы от французского монарха 
привезли в Киев богатые дары и, получив согласие 
Ярослава, отвезли Анну во Францию.

В 1052 году Анна родила наследника Филиппа 
I, который уже в семилетнем возрасте был короно-
ван. Дочь Ярослава Мудрого принимала активное 
участие в правлении государством. Сохранилось 
письмо, которое написал ей папа римский Николай 
II, в котором он восхищается добродетелями Анны.

После того, как Генрих I скончался, Анна Яро-
славна вышла замуж во второй раз за могуществен-
ного феодала графа Рауля де Крепи. Однако граф 
уже был женат, поэтому этот брак призван недей-
ствительным.

Последний документ, подписанный Анной, 
датируется 1075 годом. Точная дата смерти, как 
и у других дочерей Ярослава Мудрого, неизвестна. 
Во Франции ей поставлен памятник.

Таким образом, мы видим, что дочери великого 
князя были использованы для укрепления влияния 
Руси и создания новых политических союзов с Ев-
ропой. Многие европейские монархи имеют корни 
киевских князей.

Сыновья Ярослава Мудрого также вступали 
в династические браки. Всеволод Ярославович был 
женат на дочери императора Византии Константина 
IX Мономаха, имя которой, к сожалению, неизвест-
но. От этого брака родился будущий великий князь, 
который будет носить прозвище своего деда.

Изяслав Ярославич взял в жены сестру поль-
ского короля Казимира I – Гертруду. Она получила, 
по тем временам, блестящее образование, ею был 
создан молитвенник, в котором содержится самый 
старый астрологический текст Польши. Их брак 
должен был укрепить польско-русские отношения. 
Кроме того, сам польский король был женат на од-
ной из сестер Ярослава Мудрого – Добронеге, ко-
торая является матерью короля Польши Болеслава 
и королевы Чехии Святославы, жены Вратислава I.

Святослав Ярославич предположительно имел 
двух жен. Имя и происхождение первой неизвест-
но. Вторая Жена Ярославича являлась немецкой 
принцессой. В отечественной историографии ее 
называют Ода Штаденская. Главным источником 
о ней является книга Баумгартена [1, c. 95]. Ее от-
цом был брат (по материнской линии) императора 

Священной Римской империи Генриха III – Лю-
дольф, а матерью Гертруда, предположительно, се-
стра папы Льва IX. 

Сам Ярослав Мудрый был женат на шведской 
принцессе, дочери короля Олафа – Ингигерде. Она 
отличалась острым умом, а в приданное с собой 
принесла город Альдейгаборг (Старая Ладога). 
Очевидно, что она принимала активное участие 
в решении различных политических вопросов, осо-
бенно в отношении Северной Европы и Полоцкого 
княжества.

Владимир Мономах, который являлся внуком 
Ярослава Мудрого и Константина IX Мономаха, 
был женат на Гите Гародольвне, принцессе Англии. 
Впоследствии она стала матерью Великого князя 
Киевского Мстислава Владимировича, который, 
в свою очередь, был женат на шведской принцессе. 

Брак Владимира Мономаха и Гиты Уэссекской 
имел важное внешнеполитическое значение. Он 
закреплял датско-черниговский союз против Поль-
ши, поскольку Гита Гарадольвна приходилась еще 
и племянницей датскому королю [2, c. 26]. Брак 
с представительницей королевской династии под-
нимал статус и влияние Владимира Мономаха сре-
ди других князей.

В 1469 году в Москву из Рима явилось посоль-
ство с целью заключения династического брака 
между Иваном III и племянницей последнего ви-
зантийского императора Зоей Палеолог, впоследст-
вии взявшей имя Софья. Византия с помощью этого 
брака хотела заручиться поддержкой Московского 
царства в борьбе с турками и утвердить свою власть 
над русской церковью.

12 ноября 1472 года произошло бракосочета-
ние, которое имело важные последствия. Византия 
обладала статусом защитницы всего христианского 
мира, но была захвачена турками и данный «титул» 
перешел к Московскому царству вместе с Софьей 
Палеолог и гербом в виде двуглавого орла. Под вли-
янием Софьи и приехавших с ней людей в Москве 
появляется все больше византийских обычаев. По-
строено много православных храмов, Гранатовая 
палата. Кремль обведен новой каменной стеной 
и украшен. По совету Софьи Иван III стал пригла-
шать европейских мастеров, зодчих, лекарей. При 
этом, самым важным результатом этого брака яв-
ляется укрепление отношений Москвы с Европой, 
особенно с такими странами, как Германия, Дания, 
Венгрия, Венеция [6, c. 134].

Дочь Ивана III от Софьи Палеолог также заклю-
чила династический брак. Елена Ивановна вышла 
замуж за литовского князя и короля Польши Алек-
сандра Ягеллона.

Брачная политика имела большой размах и при 
Иване Грозном. Его внешняя политика была на-
правлена и на страны Европы, и на азиатские стра-
ны [3, c. 252]. Известно, что он искал брака с ко-



Быкова П. П, Жайбалиева Л. Т. 

110 Шаг в науку • № 3, 2022                                          

ролевой Англии Елизаветой I и ее родственницей 
Марией Гастинг, но безуспешно.

Царю был необходим выгодный брак. В то вре-
мя Иван Грозный уже покорил Астраханское и Ка-
занское ханства. Границы Московского государства 
приблизились к Кавказу, и царь решил искать неве-
сту там. К тому же с Кавказа приезжала делегация 
с щедрыми дарами и просила московского поддан-
ства. В результате второй женой Ивана IV стала 
Мария Темрюковна, до крещения княжна Кученей, 
дочь кабардинского князя Темрюка. С политиче-
ской точки зрения этот союз был выгодным, но не 
продлился долго, всего 8 лет.

Таким образом, киевские, а затем и московские 

князья стремились укрепить авторитет Руси на ме-
ждународной арене и для этого они активно пользо-
вались династическими браками, как одним из са-
мых распространенных и простых способов укре-
пления политических связей. Большое количество 
таких браков свидетельствует о все возрастающем 
авторитете Руси.

Таким образом, брачная дипломатия являлась 
залогом мирного существования двух и более го-
сударств, способствовала проникновению одной 
культуры в другую. Брачные союзы укрепляли от-
ношения не хуже, чем военные и политические. 
Династические связи свидетельствовали о том, что 
Русь была частью европейского мира. 
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