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РЕЧЬ ПОСПОЛИТАЯ И БАЛТИЙСКАЯ ЭКСПАНСИЯ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XVIII В.

1686–1764 гг. составляют отдельный период в польско-русских отношениях. 
Его рамки определяют мирный договор Гжимултовского («Вечный мир»), который 
был подписан 6 мая 1686 г. между двумя равными государствами, и выбор на трон 
Станислава Августа Понятовского 7 сентября 1764 г., выражающий ситуацию пол-
ного подчинения Речи Посполитой России. Такое изменение в отношениях между 
двумя соседствующими друг с другом на протяжении многих веков государствами 
было результатом глубокого внутреннего кризиса Речи Посполитой и маргинали-
зации ее роли на международной арене, проявившейся еще во время Северной 
войны.

Для России эта война представляла начало превращения в сверхдержаву. 
В этом процессе, кроме проведения значительных внутренних реформ, большую 
роль сыграло завоевание Петром I юго-восточного побережья Балтийского моря. 
Это позволило получить гегемонию в регионе. Произошло это прежде всего за 
счет Швеции, но также и Речи Посполитой. Последняя не только должна была 
отказаться от претензий на Ливонию (Инфлянты), но также потеряла ленную 
власть над Курляндией и Семигалией, а в период военных действий россияне кон-
тролировали значительные территории Королевской Пруссии и пробовали подчи-
нить себе Гданьск.

Слабость Речи Посполитой относительно российской экспансии в балтийском 
регионе стала заметна уже в начале XVIII в., через несколько лет после начала 
Великой Северной войны. Причинами ее в первую очередь стали аннексионные 
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амбиции Петра I и короля Речи Посполитой Августа II Веттина, которые хотели 
разделить между собой владения Швеции на юго-восточном побережье Балтики. 
Август II в союзных договорах, заключенных в 1699 г., зарезервировал для себя 
давние территории Речи Посполитой, Инфлянты и Эстонию, которые хотел сде-
лать наследственными княжествами династии Веттинов (при этом одновременно 
и ленными владениями Польской Короны)1. 

В 1700 г. саксонская армия, в составе которой было несколько тысяч солдат, 
присланных польскими и литовскими магнатами, предприняла попытку захвата 
Риги и всей Лифляндии. Неудачно проводимые весь год боевые действия окончи-
лись разгромом саксонской армии на Двине 9 июля 1701 г.2  Август II, таким обра-
зом, повторил судьбу Петра I, разбитого Карлом XII под Нарвой 30 ноября 1700 г. 

Военные события 1700–1701 гг. сделали планы союзников неактуальными, 
но для России это был временный перерыв в наступлении в Прибалтику. Речь 
Посполитая оказалась втянута в войну, но самостоятельно противостоять шведской 
агрессии была не в состоянии и заключила союзный договор с Россией в Нарве 
30 сентября 1704 г. Одним из его пунктов была договоренность о разделе земель, 
захваченных у Швеции — Россия получала восточное побережье Финского залива 
(Ингрию) и Эстонию, а Речи Посполитой доставалась Лифляндия (Инфлянты)3. 

Военное сотрудничество России и Речи Посполитой началось раньше, с 
совместных походов на Лифляндию и Курляндию. Окончились они поражением 
литовско-российских войск под Кучборком 5 сентября 1704 г. Нападения на 
Курляндию, предпринятые в следующем году, принесли россиянам сначала пора-
жение в битве при Мур-мызе (Гемауертгофе) 16 июля, а потом захват Бауска и 
Митавы 15 сентября 1705 г. К началу 1706 г. россияне, однако, утратили эти терри-
тории Курляндии, но и так на прибалтийском театре войны одержали значитель-
ные победы, заняв Ингрию и часть Эстонии4. 

1 О генезисе войны см.: Wimmer J. Wojsko Rzeczypospolitej w dobie wojny północnej. 
Warszawa, 1956. S. 29–33, 63–65; Koroluk W. D. Polska i Rosja a Wojna Północna. Warszawa, 
1954. S. 71–155, 201–239; Historia dyplomacji polskiej / Red. Z. Wójcik. Warszawa, 1982. 
S. 352–355; Staszewski J. August II Mocny. Wrocław, 1998. S. 90–96, 119–121; Burdowicz-
Nowicki J. Piotr I, August II i Rzeczpospolita 1697–1706. Kraków, 2010. S. 144–145, 151–154, 
162–200, 261–263; Frost R. The Northern Wars 1558–1721. Harlow, 2000. S. 226–228.
2 Schuster O., Francke F. A. Geschichte der sächsischen Armee. Leipzig, 1885. T. 1. S. 146–149; 
Wimmer J. Wojsko Rzeczypospolitej… S. 49–53, 67–69; Arājs J. Bitwa nad Dźwiną 9 lipca 1701 
roku // Wojny północne w XVI–XVIII wieku / Red. B. Dybaś, A. Zemlewska. Toruń, 2007. 
S. 197–207; Burdowicz-Nowicki J. Piotr I… S. 200–202, 205–212, 275–276.
3 Volumina Legum. Prawa, konstytucje i przywileje Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa 
Litewskiego i wszystkich prowincji należących na walnych sejmach uchwalonych / Wyd. J. Ohryzko. 
St. Petersburg, 1859. T. VI. S. 82–84; Feldman J. Polska w dobie wielkiej wojny północnej 1794–
1709. Kraków, 1925. S. 15–16, 37–53; Historia dyplomacji polskiej. S. 357–360; Burdowicz-
Nowicki J. Piotr I… S. 312–338, 385–390, 435–489.
4 Olszowski I. Pamiętnik z czasów Augusta II-go króla polskiego // Biblioteka Jagiellońska. 
Nr 9743. S. 92; [Radziwiłł K. S.]. Zebrania dni z kalendarzów notowanych własną ręką // 
Biblioteka Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Nr 977. 
L. 157–167 v.; Wiśniowiecki M. Dla pamięci co się którego roku działo // Przeździecki A. 
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Решающим моментом в войне была победа российского войска под Полтавой, 
которая уничтожила военную силу Швеции. Инициатива перешла к российским 
войскам, которые в 1710 г. заняли Лифляндию и Курляндию, а в 1713–1715 гг. — 
значительную часть шведского Поморья со Щецином5. 

Очередные военные победы привели к тому, что Петр I начал претендовать на 
достижение российской гегемонии на Балтийском море («dominium maris Baltici»). 
Доминирование территориально была основано не только на землях, завоеванных 
у Швеции, но также и на протекторатах, установленных в Прибалтике за счет Речи 
Посполитой и Священной Римской империи. 

Петр I не собирался придерживаться заключенных договоров и отказываться 
даже от части завоеванной Лифляндии. Сначала он ссылался на слабость Речи 
Посполитой, которая не гарантировала, что она в состоянии удержать Лифляндию 
в случае шведской атаки. Потом царь начал вспоминать, что Речь Посполитая, 
согласно Нарвскому договору, должна была содержать 48-тысячную армию, а 
реально было меньше. Польская сторона требовала отдать Инфлянты уже с 1711 г., 
что стало предметом неоднократных переговоров. С 1712 по 1718 гг. почти еже-
годно в Россию отправлялись польские посольства с требованием Лифляндии. 

Поляки во время переговоров испытывали сложности не только из-за твердой 
позиции России, но также и из-за деятельности саксонской дипломатии. Август II 
продолжал надеяться, что ему удастся получить Инфлянты для Веттинов, а в этом 
ошибочном убеждении утвердила его встреча с царем в Ярославле в 1711 г.6 Август II 
продолжал участвовать в войне, посылая саксонские войска в состав сперва датской, 
а потом и российской армии во время борьбы за шведское Поморье. Но эти действия 
принесли пользу не Саксонии или Речи Посполитой, а Пруссии, которая, согласно 
договору, заключенному с Петром, приняла в секвестр Щецин и устье Одера7.

Перемена позиции короля и польско-литовских панов наступила в 1717–
1718 гг., когда безрезультатными оказались просьбы к царю о выводе российских 
войск из Речи Посполитой и Курляндии, а переговоры на Аландских островах 

Podole, Wołyń, Ukraina. T. 1. Wilno, 1841. S. 101–102; Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy, 
wojewody mińskiego (1666–1721) / Wyd. J. Bartoszewicz. Warszawa, 1862. S. 120–123; 
Kamiński A. Przeciwko Szwedom i Leszczyńskiemu. Działania wojsk rosyjskich na terenie 
Polski w 1705–1706 roku // Studia i Materiały do Historii Wojskowości. T. XII. 1966. Cz. 2. 
S. 234–235, 258; Ciesielski T. Działania wojenne w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 
1700–1709 w świetle polskiej i litewskiej literatury pamiętnikarskiej // Северная война 1700–
1721 гг. и исторические судьбы Европы: К 300-летию со дня битвы при д. Лесная. Могилев, 
2008. С. 363–366; Frost R. The Northern Wars… S. 301–304; Krokosz P. 1) Rosyjskie siły 
zbrojne za Piotra I. Kraków, 2010. S. 299–325; 2) «Mała wojna». Działania wojsk rosyjskich w 
Inflantach, Estonii oraz Ingermanlandii w latach 1700–1704 // Stań badań nad wielokulturowym 
dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T III: Inflanty polskie / Red. W. Walczak, K. Łopatecki. 
Białystok, 2012. S. 167–222.
5 Krokosz P. Rosyjskie siły zbrojne… S. 353–355, 359–366.
6 Historia dyplomacji polskiej. S. 364, 367, 372; Gierowski J. Traktat przyjaźni Polski z Francją 
w 1714 r. Studium z dziejów dyplomacji. Warszawa, 1965. S. 101–106.
7 Schuster O., Francke F. A. Geschichte der sachsischen Armee. С. 184–191; Historia dyplomacji 
polskiej. С. 366–367.
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показали, что россияне планируют удержать полностью свою добычу в Лифляндии. 
Август II ответил заключением договора с императором Священной Римской 
империи Карлом VI и королем Англии Георгом I, который 5 января 1719 г. был пре-
образован в союзный трактат с явной антироссийской направленностью8. Россия 
пошла на уступки и вывела свои войска из земель Империи и Речи Посполитой9, 
однако относительно территорий юго-восточного побережья Балтийского моря 
русская политика осталась неизменной. Петр I не допустил дипломатов Августа II 
к финальным мирным переговорам. Согласно заключенному Ништадскому миру 
1721 г., России целиком достались Карелия, Ингрия, Эстляндия и Лифляндия10.

В итоге Речи Посполитой не удалось получить никаких территорий. Были 
окончательно потеряны и Инфлянты, и полная ленная власть над Курляндией и 
Земгалией11. В 1710 г. контроль над этими территориями получили российские 
войска, а Петр I организовал брак своей племянницы Анны Иоанновны с герцогом 
Фридериком Вильгельмом Кеттлером12. Герцог, однако, умер уже в январе 1711 г., 
что привело к возникновению проблемы курляндского наследства. Протестантская 
курляндская знать не хотела, чтобы трон занял последний живущий Кеттлер, князь 
Фердинанд, которого обвиняли в склонности к католицизму и неспособности к 
исполнению обязанностей правителя13. Курляндская шляхта получила поддержку 
короля Пруссии Фридерика Вильгельма, который рассчитывал на переход герцог-
ства под его власть. 

Но особо сильную поддержку шляхта получила от Петра I. Царь не собирался 
отдавать полученный так легко контроль над стратегически важным прибалтий-
ским герцогством, а выгодным оружием оказался недолгий брак Анны Иоанновны. 
Она была признана формальной правительницей Курляндии как вдовствую-
щая герцогиня. От имени Анны функции регента исполняли главные советники 
(Oberrath) герцогства, но фактически руководили российские комиссары, находя-
щиеся в Митаве. С 1712 г. первую роль среди них играл управляющий двора Анны 
гофмейстер Петр Бестужев, а в 20-х гг. XVIII в. значительное влияние при дворе 
герцогини и в руководстве Курляндии получил Эрнст Бирон.

Речь Посполитая ничего не предприняла в этой ситуации, даже наоборот, 
помогла найти правовые основания, оспаривающие право на инвеституру для 
Фердинанда Кеттлера. Август II только в 1717 г. заинтересовался судьбой Курляндии, 
когда заключил договор с Петром I, в котором гипотетически предусматривался 
брак вдовствующей герцогини Анны Иоанновны с князем Саксен-Вейсенфельсом. 
8 Historia dyplomacji polskiej. С. 371–372; Staszewski J. August II Mocny. С. 206–207; Kosińska U. 
Sejm 1719–1720 a sprawa ratyfikacji traktatu wiedeńskiego. Warszawa, 2003. С. 24–58.
9 Kosińska U. Sejm 1719–1720… С. 73–81.
10 Historia dyplomacji polskiej. С. 372–373.
11 Strohm K. Die Kurländische Frage (1700–1763). Eine Studie zur Mächtepolitik im Ançiem 
Régime. Berlin, 1999. С. 11–30, 35–46; Ciesielski T. Działania wojenne… С. 357–370; Krokosz P. 
Rosyjskie siły zbrojne… С. 353–355.
12 Strohm K. Die Kurländische Frage… С. 46–54.
13 Kosińska U. Sejm 1719–1720… S. 28; Przyboś A. Ferdynand ks. Kurlandzki // Polski Słownik 
Biograficzny. T. VI. Kraków, 1948. S. 420–423.
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Несколько месяцев спустя царь, однако, аннулировал этот договор и приказал 
выдать Анну замуж за Фридерика Вильгельма, марграфа Бранденбург-Шведт14. 
Это означало не просто отрыв Курляндии от Речи Посполитой, но фактическое 
распространение на нее российско-прусского протектората. 

Только теперь политики Речи Посполитой начинают предпринимать актив-
ные попытки возродить свое влияние в Курляндии. Им удалось в 1719 г. повлиять 
на расстройство брачных планов в отношении Анны (что аннулировало проект 
союза Курляндии и Бранденбурга). Фактически в Курляндии установился status 
quo: действия Анны были под контролем русской администрации, в герцогстве 
находились русские войска15. Удовлетворена также была Речь Посполитая, так как 
удалось избежать окончательной потери влияния в герцогстве, а Август II далее 
мог использовать инвеституру герцога в политической борьбе.

После смерти Петра I, пользуясь ростом антироссийских настроений среди 
курляндского дворянства, король и Речь Посполитая предприняли две акции, имею-
щие целью возвратить суверенную власть над Курляндией. Летом 1726 г. герцогом 
Курляндии стал незаконнорожденный сын Августа II, граф Мауриций Саксонский. 
Против этого выступили и знать Речи Посполитой, и Россия. Польские аристо-
краты на сейме в Гродно осенью 1726 г. оспорили легальность проведенного выбора 
и потребовали от Мауриция вернуть диплом элекции, а от короля ― предпринять 
шаги, имеющие целью инкорпорацию Курляндии. В марте 1727 г. начались под-
готовительные работы по преобразованию Курляндии из вассального герцогства в 
провинцию Речи Посполитой. Для этого в конце августа 1727 г. в Митаву прибыла 
польская комиссия в сопровождении около 600 польских и литовских солдат. 

Раеакция России также не заставила себя ждать. В июле 1727 г. в герцогство 
прибыл князь Александр Меншиков, чтобы аннулировать проведенную элекцию. 
Предполагалось заставить местное дворянство избрать герцогом князя Петра 
фон Гольштейн-Бека. Меншиков получил, однако, твердый отпор, который не 
смог перодолеть на месте, и по возвращении в Санкт-Петербург убедил царицу 
Екатерину I в необходимости предпринять вооруженную интервенцию. 

Смерть Екатерины I привела к тому, что войска двинулись в Курляндию только 
в августе 1727 г. Имея около 5000 солдат, генерал Петр Ласси не встретил никаких 
проблем с изгнанием с трона, который охраняли около 200 человек, Мауриция, 
сбежавшего сначала из Митавы, а потом быстро выехавшего из Курляндии. Затем 
россияне выступили против польско-литовских комиссаров, которых сначала при-
нудили отослать эскорт из солдат, а потом опротестовали их деятельность по изме-
нению статуса герцогства. Это означало сохранение status quo в Курляндии, что 
было российским успехом, закрепленным декларацией, по которой российское и 
австрийское правительства не соглашались на инкорпорацию Курляндии Речью 
Посполитой даже после смерти герцога Фердинанда Кеттлера16.
14 Strohm K. Die Kurländische Frage… S. 57–82; Kosińska U. Sejm 1719–1720… S. 28–29; 
Staszewski J. August II Mocny. S. 238–239.
15 Strohm K. Die Kurländische Frage… S. 82–88.
16 AGAD. Archiwum Radziwiłłowskie. Dz. VI. 54. L. 48–71; Щевальскій П. К. Князь Меншиков 
и граф Мориц Саксонский в Курландии в 1726–1727. М., 1860. С. 63–65; Курукин И. В. Эпоха 
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После занятия российского трона Анной Иоанновной, в 1731 г. последний из 
Кеттлеров, Фердинанд, был допущен занять герцогский трон и принес ленную 
присягу Августу II. Более того, согласно пожеланиям польского короля, он женился 
на королевской родственнице, Иоланте Мандалене фон Саксен-Вейсенфельс17. 
Однако это не означало возвращения Речью Посполитой полного контроля над 
Курляндией и Земгалией, так как в руководящих кругах России сильны были тен-
денции к удержанию и даже расширению протектората над герцогством. 

Намерения России стали явными в 1732 г., когда императрица Анна Иоанновна 
отказалась от подписания так называемого трактата Левенвольда, который пред-
усматривал совместное выдвижение Россией, Австрией и Пруссией на трон 
Речи Посполитой согласованного единого кандидата. Пруссия в качестве возна-
граждения за свою сговорчивость потребовала Курляндию, которая должна была 
достаться одному из сыновей прусского короля. В Петербурге заявили, что на это 
невозможно согласиться18. Наверное, эта жесткая позиция была вызвана планами 
фаворита Анны Иоанновны Эрнста Бирона, который сам хотел стать герцогом. 

В 1733 г., во время бескоролевья, с Саксонией был подписан договор, который 
обеспечил Фридерику Августу II Веттину российскую военную и дипломатиче-
скую помощь в борьбе за польский трон. Взамен саксонский курфюрст обещал при-
знать императорский титул правителей России, а также передать курляндский лен 
Бирону19. В 1736 г., исполняя свои обязательства, Август III провел на пацификацион-
ном (примирительном) сейме постановление, разрешающее ему передачу курлянд-
ского лена, но с условием, что новый князь выплатит царице Анне Иоанновне все 
долги, записанные на герцогских владениях. После смерти последнего из Кеттлеров, 
Эрнст Бирон 23 июня 1737 г. был избран новым герцогом курляндскими дворянами, 
которые заседали под внимательной опекой российских войск. 

В Речи Посполитой начались оживленные дебаты относительно способа при-
несения ленной присяги, что отложило до 1739 г. передачу Бирону инвеституры20. 
Казалось, таким образом, что права Речи Посполитой в Курляндии и Земгалии не 

«дворских бурь»: Очерки политической истории послепетровской России, 1725–1762 гг. 
Рязань, 2003. С. 113–114; Нелипович С. Г. Союз двуглавых орлов: русско-австрийский 
военный альянс второй четверти XVIII в. М., 2010. С. 55; Jarochowski K. Gazeta Berlińska 
(Vossa) jako materiał do dziejów polskich w XVIII wieku // Jarochowski K. Opowiadania i stu-
dia Historyczne. T. 2. Poznań, 1863. C. 220–222, 224–228, 232–233, 239, 240, 242, 245–252, 
254–267, 270, 272–773, 275–279, 282, 286; Strohm K. Die Kurländische Frage… S. 93–117; 
Staszewski J. August II Mocny. S. 239–240; Ciesielski T. Irlandczyk w służbie carskiej Piotr 
Lacy — feldmarszałek i generał — gubernator Inflant // Stań badań nad wielokulturowym dzie-
dzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T III: Inflanty polskie / Red. W. Walczak, K. Łopatecki. 
Białystok, 2012. S. 235–236; Kosińska U. August II w poszukiwaniu sojusznika. Między alian-
sem wiedeńskim i hanowerskim (1725–1730). Warszawa, 2012. S. 467–500.
17 Strohm K. Die Kurländische Frage… S. 119–120.
18 Historia dyplomacji polskiej. S. 376; Strohm K. Die Kurländische Frage… S. 130–133; 
Нелипович С. Г. Союз двуглавых орлов… С. 88–103.
19 Нелипович С. Г. Союз двуглавых орлов… С. 105–112; Staszewski J. August III. Wrocław, 
2010. S. 151–153.
20 Strohm K. Die Kurländische Frage… S. 145–173.
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были значительно нарушены. Вскоре выяснилось, как сильно это отличалось от 
правды.

В ноябре 1740 г. в результате дворцового переворота Бирон был лишен регент-
ства в России, всех титулов, среди них и титула курляндского герцога. Его зна-
чительные земельные владения в Курляндии были конфискованы российскими 
военными. Новый регент, Анна Леопольдовна, вскоре предприняла попытку 
замены герцога, предлагая кандидатуру своего шурина, Людвика Эрнста фон 
Брауншвейг-Люнебурга. Против этого выступило дворянство Речи Посполитой, 
заметив несоответствие таких действий с законами и привилегиями Курляндии и 
постановлениями сейма Речи Посполитой 1736 г. 

Следующий дворцовый переворот в Петербурге привел к ослаблению планов 
посадить герцога Брауншвейга в Митаве, а новая императрица, Елизавета, вер-
нула Бирону титул герцога. Впрочем, было понятно, что Курляндии нужен новый 
правитель21. В 40-х гг. XVIII в. рассматривалось несколько кандидатур, но из-за 
принципиальной позиции короля Августа III и Речи Посполитой не дошло до 
каких-либо перемен. Регентами в герцогстве в это время были советники, кото-
рые опирались на авторитет короля и поддерживались курляндскими сеймиками. 
Внешне это выглядело как сохранение власти Речи Посполитой над Курляндией и 
Земгалией, но в значительной мере это была только видимость. 

В реальности под контролем России остались значительные земельные вла-
дения, которые раздавали лояльной пророссийски настроенной шляхте, и которые 
приносили в год до 100 000 талеров, отправляемых в царскую казну. В герцогстве 
постоянно находились российские войска, а Курляндия превратилась в плацдарм 
для походов русской армии в Европу в 1747–1748 и 1757–1758 гг.22

В 1756 г., готовясь к войне против Пруссии, участники «конференции при 
высочайшем дворе» решили, что Россия должна получить в результате войны 
конкретные территориальные приобретения. Ими должны были стать Курляндия 
и пограничные территории Речи Посполитой, объединение которых позволяло 
бы провести торговый путь, соединяющий Черное и Балтийское моря. Взамен 
Польско-литовское государство должно было получить захваченную россиянами 
Восточную Пруссию23. 

Весной 1758 г. эти планы уже не рассматривались всерьез. В пользу такой 
мысли говорит то, что прибывшему в Петербург сыну Августа III, королевичу 
Каролю предложили занять курляндский трон. Императрица Елизавета хотела 
таким способом сильнее связать Августа III с антипрусской коалицией, воз-
можно, также решить вопрос о наследовании трона Речи Посполитой и проблему 

21 Strohm K. Die Kurländische Frage… S. 177–189.
22 Strohm K. Die Kurländische Frage… S. 189–217.
23 Сб. РИО. СПб., 1912. T. 136. С. 39–40; Курукин И. В. Эпоха «дворских бурь»… С. 370; 
Ciesielski T. Prusy Wschodnie w trakcie polskiej wojny sukcesyjnej i wojny siedmiolet-
niej // Wielkie wojny w Prusach / Red. W. Gieszczyński, N. Kasparek. Dąbrówno, 2010. S. 118; 
Анисимов М. Ю. Российская дипломатия в Европе в середине XVIII в. От Ахенского мира 
до Семилетной войны. М., 2012. С. 275–276.
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Курляндии. Выбор королевича Кароля должен был сломить сопротивление Речи 
Посполитой и курляндских дворян против нового выбора герцога. 

Уже в июле 1758 г. курляндская шляхта избрала герцогом Кароля Веттина, 
а через неполных четыре месяца, в ноябре, Рада Сената Речи Посполитой разре-
шила Августу III выдать инвеституру сыну. В первой половине 1759 г. новому гер-
цогу удалось получить отказ императрицы Елизаветы от финансовых претензий 
в обмен на свободный проход российских войск через Курляндию и их полное 
обеспечение провиантом во время этого. Благодаря этому Кароль летом 1759 г. 
стал руководить Курляндией в благоприятных для себя обстоятельствах24. Было 
это, однако, прежде всего успехом Дома Веттинов, а не Речи Посполитой. 

Россия при этом не понесла особых потерь, так как фактически продолжала 
контролировать Курляндию и Земгалию. Стало это ясно в 1762 г., когда по занятии 
престола в Петербурге Екатерина II освободила Бирона и вернула его на курлянд-
ский трон. Кароль оказал лишь пассивное сопротивление, живя в конце 1762 г. и 
начале 1763 г. во дворце в Митаве, блокированном российским войсками. Выехал 
он оттуда только зимой 1763 г., когда в Митаву приехал Бирон25. События 1763 г. 
показали, что Курляндия и Земгалия были фактическими протекторатами России, 
и такое состояние длилось с 1717 г.

Более удачно Речь Посполитая защищала свои права в отношении Гданьска и 
иных городов Королевской (Западной) Пруссии. Однако это было возможно благо-
даря меньшему давлению со стороны России, которая интересовалась этими тер-
риториями только как временными операционными и провиантовыми базами. 
В 1713 г. Александр Меншиков заключил с Гданьском конвенцию, согласно кото-
рой город был обязан аннулировать все торговые контакты со Швецией и выпла-
тить 100 000 флоринов. Взамен российские войска обещали не становиться на 
постой на землях, принадлежащих городу26. В продолжении ближайших трех лет 
Гданьск по-прежнему поддерживал торговые контакты со шведами. Петр I тем 
временем искал способы для организации морских сил, способных противостоять 
доминированию шведского флота на Балтийском море. Когда неудачно окончились 
попытки втянуть в эту кампанию датский и английский флот, царь заинтересо-
вался идеей использования каперского флота. Для его оснащения он обратился к 
прусскому королю, но тот обещал только 4 корабля27. 

Тогда россияне начали в конце 1715 г. – начале 1716 г. давить на Гданьск, 
чтобы он прекратил всякие контакты со Швецией и предоставил каперские судна. 
Несмотря на пребывание Петра I в городе с февраля до мая 1716 г., власти Гданьска 
отказались согласиться на российские требования. Уступили они только тогда, 

24 Konopczyński W. Polska w dobie wojny siedmioletniej. Cz. I: 1755–1758. Kraków; Warszawa, 
1909. S. 275–305; Staszewski J. August III. S. 287–288; Strohm K. Die Kurländische Frage… 
S. 227–258.
25 Strohm K. Die Kurländische Frage… S. 277–335; Historia dyplomacji polskiej. S. 387; 
Staszewski J. August III. S. 295–296.
26 Trzoska J. Kaprzy króla Augusta Mocnego (1716–1721). Gdańsk, 1993. S. 17–19, 38, 99. 
27 Trzoska J. Kaprzy… С. 36–37.
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когда царь в изданном 30 апреля 1716 г. манифесте назвал Гданьск вражеским горо-
дом28. В отсутствие надежды на помощь Августа II и войск Речи Посполитой, опа-
саясь обещанной блокады города армией Бориса Шереметьева и бомбардировки 
города, горожане приняли царские условия. В декларации, изданной 9 мая 1716 г., 
они обещали снарядить и содержать до конца войны 4 каперских фрегата и предо-
ставлять российским войскам транспортные услуги до Копенгагена. В деклара-
ции было записано, что каперские корабли должны плавать под флагом польского 
короля и подчиняться его комиссарам, что усиливало позиции Гданьска29. 

Наверное, это стало одной из причин непризнания декларации Петром I, кото-
рый в манифесте, изданном 11 мая 1716 г., объявил Гданьску «свою неласку» из-за 
поддерживания контактов со шведами и обид, нанесенных свите царя во время 
ее пребывания в городе. Попытки успокоения конфликта не принесли результата, 
и прибывший в июле в Гданьск царский посол Василий Долгорукий пожелал 
выплаты 500 000 талеров субсидии, передачи надзора над движением кораблей 
в гданьском порту российским властям и организации каперской флотилии, 
состоящей из пяти 12- – 18-пушечных фрегатов. Гданьск понимал, что не может 
рассчитывать на помощь со стороны Речи Посполитой. Под его стенами стояли 
8000 российских солдат и небольшая русская эскадра. 

Городские власти уступили и подписали 30 сентября – 1 октября 1717 г. дого-
вор о военном сотрудничестве. Гданьску удалось уменьшить обязательства до 
140 000 талеров и трех каперских кораблей, но при этом было принято условие, 
чтобы половина команд этих кораблей состояла из россиян. Кроме того, Гданьск 
согласился прервать всякие контакты со Швецией и беспрепятственно впускать во 
внутренний порт российские корабли30. 

Эта конвенция, фактически передающая России контроль над городом, была 
только частично исполнена. При тихой поддержке со стороны Августа II Гданьск 
всячески затягивал организацию каперского флота. Эту позицию не изменило ни 
присутствие под Вислоустем царской эскадры под руководством Франца Вильбуа, 
ни размещение российских войск под городом в 1718 г. и зимой 1719 г., ни угроза 
очередного похода царя под Гданьск31. 

В 1718 г. город дождался помощи со стороны Речи Посполитой, которая 
отказалась утвердить российско-гданьскую конвенцию 1717 г. В переговорах 
между министрами и российскими послами поляки твердо отказались соединить 
вопрос о предоставлении каперской эскадры с выходом российской армии из Речи 
Посполитой. Гданьск решительно поддержал также Август II, a в Венском трак-
тате, заключенном в январе 1719 г., Георг I обещал направить английский флот 
для защиты Гданьска и Эльблонга32. В новой политической ситуации Петр I вес-
ной 1719 г. перестал требовать от Гданьска, чтобы были предоставлены каперские 

28 Trzoska J. Kaprzy… С. 37–42, 99–100.
29 Trzoska J. Kaprzy… С. 44–47.
30 Trzoska J. Kaprzy… S. 49–60.
31 Trzoska J. Kaprzy… S. 86–97, 101–102, 105; Kosińska U. Sejm 1719–1720… S. 29–30.
32 Trzoska J. Kaprzy… S. 114–121, 126–132.
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корабли. Российские фрегаты находились, однако, около Вислоустя до 1720 г., а 
Петр I только 21 сентября 1721 г. издал указ о возвращении Гданьска «к ласке», 
что одновременно означало отказ любых претензий относительно города33. Для 
горожан это не означало исчезновения российской угрозы: каперские фрегаты, 
ненужные для самому городу, они решились разобрать только после смерти рус-
ского царя.

Спустя несколько лет власти и жители Гданьска снова отважились высту-
пить против России. В сентябре 1733 г. они однозначно поддержали избранного 
королем Речи Посполитой Станислава Лещинского34. Началась война за польско-
литовский трон, в которой Гданьск сыграл значительную роль, когда согласился 
принять и защитить новоизбранного короля Станислава I. Город старательно 
готовился к военным действиям, ремонтируя и модернизируя укрепления, при-
няв на службу около 6000 солдат и проведя мобилизацию городской (мещанской) 
милиции. 

Благодаря этим усилиям Гданьск смог в феврале 1734 г. противостоять рос-
сийской армии под руководством Ласси, который, исполняя приказ царицы Анны 
Иоанновны, предпринял попытку принудить город к капитуляции. Блокада и осада 
продолжались 135 дней. Россияне во время проводимых действий понесли тяже-
лые потери, около 10 000 погибших, раненых и пропавших без вести. В конце 
концов, русские войска, усиленные в конце мая 1734 г. саксонскими войсками, а 
12 июня ― собственным сильным флотом, принудили город к капитуляции 7 июля 
1734 г. Ранее Гданьск спокойно оставил Станислав Лещинский35. 

Позиция города в период от лета 1733 г. до лета 1734 г. привела к тому, что 
руководящий царской армией фельдмаршал Миних продиктовал очень тяжелые 
условия капитуляции. Гданьск был обязан выслать послов в Петербург с целью 
просить прощения у императрицы Анны Иоанновны и обещать в будущем быть 
ей лояльным и оказывать уважение. Город обязывался выплатить России первый 
миллион талеров под предлогом компенсации цены осады города, второй миллион 
талеров — за допущение побега Станислава Лещинского и 30 000 талеров ― «пре-
мия» российским генералам, корпусу артиллерии и инженеров. 

Взамен россияне быстро вывели свои войска с занятых гданьских форти-
фикаций и защищали интересы Гданьска перед Августом III и его военными 

33 Trzoska J. Kaprzy… S. 95–96.
34 Wodziński A. M. Oblężenie Gdańska w roku 1733–1734 // Rocznik Gdański. 1935/1936. T. 9/10. 
S. 343–344; Cieślak E. W obronie tronu króla Stanisława Leszczyńskiego. Gdańsk, 1986. S. 52–53.
35 Об осаде Гданьска см.: Бутурлин Д. П. Военная история походов Россиян в XVIII столе-
тии. Ч. 3: Заключающая в себе описание Польской войны с 1733-го по 1735-й год. СПб., 
1823. С. 42–95; Атака Гданьска фельдмаршалом Минихом 1734 года // Сборник реляций 
графа Минихa / Изд. Д. Ф. Масловский. М., 1888. С. 22–272; Wodziński A. M. Oblężenie 
Gdańska… S. 352–397; Cieślak E. W obronie tronu… S. 76–133; Ciesielski T. W obronie 
Gdańska — działania wojsk polskich na Pomorzu i Kujawach 1733–1734 // Studia Historyczno-
Wojskowe. Warszawa, 2008. T. 2. S. 182–195; Sutton J. The King’s Honor and the King’s 
Cardinal. The War of the Polish Succession. Lexington, 1980. P. 61, 112–134.
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советниками36. Прежде всего, в город не пустили саксонский гарнизон. Также не 
допустили ограничения привилегий Гданьска. 

Весной 1735 г. российская царица Анна Иоанновна «оказала городу ласку», 
освобождая его от вины за побег Лещинского, и тем самым — от выплаты второго 
миллиона талеров. Подтвердила она это в дипломе, изданном 26 апреля 1736 г., в 
котором также гарантировались привилегии города, что защищало его в случае 
принятия на пацификационном (примирительном) сейме постановлений, ограни-
чивающих права протестантов в Речи Посполитой37.

В середине 30-х гг. XVIII в. власти Гданьска искали поддержки у России и 
ее нашли, что привело к фактической интервенции иностранного государства и 
нарушению суверенных прав Речи Посполитой. Какая опасная это была политиче-
ская игра, показали события Семилетней войны. Зимой 1758 г. российские войска 
вошли на территорию польской Пруссии (Западная Пруссия), поставив гарнизоны 
и организовав военные магазины в большинстве значимых городов, таких как 
Эльблонг, Мальборк, Тчев, Грудзяж и Торунь. В апреле руководящий российской 
армией генерал Вильям Фермор пожелал, чтобы Гданьск принял царских солдат и 
согласился на размещение в нем значительных магазинов. 

Гданьский магистрат не дал на это однозначного ответа и начал переговоры с 
Фермором. Одновременно он привел в боевую готовность городскую милицию и 
приказал провести ремонт фортификаций. Гданьчане обратились к Августу III и 
властям Речи Посполитой, Франции, Австрии, Дании и Голландии. Но, увы, под-
держки они не нашли. 

Август III, надеявшийся на помощь России в возврате его наследственного кур-
фюрства в Пруссии, склонен был пожертвовать интересами Гданьска. Официально 
он оставил решение за городскими властями. На помощь Гданьску пришел прус-
ский король Фридрих II, а также англичане, выславшие сильную эскадру военных 
кораблей. Под влиянием этих событий Австрия и Франция отозвали свое согласие 
на занятие Гданьска россиянами, а Август III и его первый министр Брюль начали 
убеждать русское командование, что город будет в состоянии отбить возможное 
прусское нападение собственными силами. Российское правительство приказало 
Фермору отказаться от планов контроля над Гданьском, и в июне 1758 г. кризис 
закончился38. Безусловно, это было серьезным дипломатическим поражением 
россиян.

В период от Великой Северной войны до Семилетней войны Россия в бал-
тийском регионе проводила экспансию, сначала военную, а потом политическую. 
Это позволило значительно расширить ее владения и получить гегемонию над 
Финским заливом и юго-восточным побережьем Балтики. Переживая глубокий 

36 Wodziński A. M. Oblężenie Gdańska… S. 394–396; Cieślak E. W obronie tronu… S. 134–158.
37 Cieślak E. W obronie tronu… S. 190–194.
38 Ciesielski T. Pogranicze polsko-pruskie w dobie wojny siedmioletniej // Komunikaty Mazursko-
Warmińskie. 2008. Nr 1 (259). S. 7–8; Масловский Д. Русская армия в Семилетнюю 
войну. T. 2: Поход графа Фермора в восточныя области Пруссии (1757–1759 гг.). М., 
1888. С. 367–371.
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внутриполитический кризис, Речь Посполитая была не в состоянии противостоять 
этому, отказавшись сначала от прав на Инфлянты, а потом и от вассальных прав 
на Курляндию. Гданьск удалось защитить, но ценой колоссальных материальных 
потерь. Стоит заметить, что политическая активность России в Польском Поморье 
сохраняла его от возможной агрессии Пруссии.
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