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Введение 

Происходящие в современном мире политические трансфор-
мации имеют свои корни в прошлом. Участие России в этих про-
цессах делает необходимым изучение внешней политики Россий-
ской империи необходимым, для понимания роли и значения сего-
дняшнего внешнеполитического курса Российской Федерации. Ко-
гда наша страна, принимая вызов евроатлантических элит в лице 
США и стран Европы, входящих или стремящихся войти, в военно-
политический блок НАТО, вынуждена противостоять этому, в том 
числе с помощью военной силы, она формирует новые и укрепляет 
свои прежние стратегические альянсы, в том числе на Востоке, с 
Китаем, а также Северной Кореей, разрабатывает новые виды во-
оружения, и усиливает внутренние меры безопасности для защиты 
своих национальных интересов и суверенитета. В текущем моменте 
Российская Федерация вполне осознает, что в случае перемещения 
центра мирового развития в индо-тихоокеанский регион, она не 
должна оставаться в стороне от этих процессов, коль скоро они бу-
дут создавать потенциальную угрозу ее национальным интересам. 
Активное создание нашими противниками военно-политического 
блока AUCUS, который заменит собой NATO, и развернет проти-
востояние с привычного вектора запад-восток, на вновь образуемое 
север-юг. 

В пособии основное внимание уделено внешнеполитической 
деятельности Российской империи в военно-политическом аспекте, 
то есть рассматриваются в основном направления внешней полити-
ки по их географическому признаку и ее результаты по итогам того 
или иного военного противостояния. Мы отдаем себе отчет в том, 
что это весьма узкое понимание внешнеполитической деятельно-
сти, но именно такие задачи мы поставили для того чтобы ярче 
продемонстрировать борьбу государства за утверждение своего 
влияния в регионах, с целью не допустить туда своих главных про-
тивников на внешнеполитической арене – англосаксов и другие за-
падные империи, стремящиеся к мировому господству. 

Такой подход объясняется еще и тем, что в своей колониаль-
ной политике империи запада использовали принцип порабощения 
народов в своих колониях и обогащение метрополии за счет ресур-
сов подчиненной территории, а Российская империя обеспечивала 
включение территорий в свой состав и интеграцию коренного насе-
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ления, без его национально-религиозного угнетения, предоставляя 
возможность сохранения и развития культурного и духовного по-
тенциала этих регионов. Это способствовало созданию многонаци-
онального и многоконфессионального государства. 

В современных условиях психо-исторической войны, такой 
подход обеспечивает более четкое понимание целей и задач госу-
дарств, их политического и военного противоборства в том или 
ином регионе. Именно такой подход позволяет противостоять ру-
софобии на современном этапе, как явлению, которое возникло по-
чти два века назад. 

Тем не менее, мы не сможем обойти вниманием дипломати-
ческую часть внешнеполитической деятельности, особенно в по-
пытках осмыслить то или иное состояние дел внешних сношений, 
которые наследовал один правитель от другого. 

Некоторое внимание мы уделим и руководителям внешнепо-
литических ведомств Российской империи, поскольку считаем, что 
их личные деловые качества весьма существенно влияли на успехи 
и неудачи страны на мировой арене. 

Некоторые термины и понятия мы разъясним по ходу изло-
жения, стараясь не отходить от их классического, общепринятого 
толкования, но придавая им по возможности современное звучание, 
а также историографическое развитие. 

 Несмотря на то, что в названии учебного пособия есть ука-
зание на имперский период истории нашей страны, хронология ко-
торого, по общепринятому мнению, имеет даты 1700 – 1917, мы в 
начале рассмотрим состояние дел в этой сфере которое унаследовал 
царь Петр I на момент утверждения своего единодержавия, в за-
ключении уделим внимание итогам имперской внешней политики в 
свете формирования новой системы мироустройства.  

Такое построение считаем не только уместным, но и необхо-
димым для более глубокого понимания того, что сейчас мы живем 
в условиях формирования новой системы мироустройства и основ-
ные внешнеполитические задачи, которые решает наше государ-
ство в данный момент имеют глубокие корни в недавнем прошлом 
и направлены на то, чтобы обеспечить Российской Федерации до-
стойное место в этой системе, возродить и сохранить традицию 
равноправного партнерства, как основного принципа международ-
ных отношений. 
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Представленное учебное пособие предназначено курсантам, 
слушателям и преподавателям Краснодарского университета МВД 
России для подготовки к занятиям по учебным дисциплинам Исто-
рия России, История государства и права России, История государ-
ства и права зарубежных стран, Международное право, Междуна-
родное гуманитарное право. 

При составлении пособия использовались материалы из от-
крытого доступа, лекции, опубликованные и размещенные в сети 
Интернет А.И. Фурсовым, издания, подготовленные Е.Ю. Спицыным. 

 
  



6 

Раздел 1 
Внешняя политика в эпоху Петра I 

 
Внешнеполитическое наследство правления Софьи. Азовские 

походы Петра I (1695–1696гг). Великое посольство(1697–1698гг). 
Дипломатическая подготовка в Северной войне – русско-турецкое 
перемирие 1700г. Периодизация Северной войны(1700–1721гг). 

Прутский поход 1711 г. Каспийский (Персидский) поход (1722–1723гг). 
Дальневосточное направление. Итоги внешней политики Петра I. 

 
Софья Алексеевна регенствовала при правлении малолетних 

братьев Петра и Ивана. Ее внешнеполитическую деятельность при-
нято считать вполне успешной, поскольку ее удалось сохранить и 
даже несколько улучшить международное положение России, если 
принять во внимание то, что в ее правление удалось заключить 
«Вечный мир» с Речью Посполитой, который закрепил условия 
Андрусовского перемирия и обеспечил участие России в антиту-
рецкой коалиции. Само участие позволило Российской Империи 
укрепить свои позиции на международной арене, а также способ-
ствовало расширению её влияния на Балканах и в Причерноморье, 
что в дальнейшем обеспечило возможность более эффективного 
противостояния Османской империи и укреплению южных рубе-
жей государства. 

Андрусовское перемирие де-факто закрепило за Москвой всю 
территорию Левобережной Малороссии, так называемой «Гетман-
щины». Это предоставило Москве контроль над стратегически 
важным регионом, усилив её влияние и позволив укрепить южные 
границы государства. Гетманщина, сохраняя определённую степень 
автономии, стала важным элементом в системе обороны и эконо-
мического развития Российского государства, способствуя инте-
грации местного казачества и населения в состав империи 

Обращаясь к подробностям, отметим, что русские войска под 
предводительством князя Ромодановского еще в 1676 году удачно 
действовали при осаде Чигирина, сменили верхушку казацкого 
управления. Это стало поводом к началу русско-турецкой войны 
1677-1681 гг. инициатором которой был Стамбул. Турки несколько 
раз вторгаются в Малороссию, неоднократно штурмуют Чигирин, 
наконец, овладевают им, но так и не решают задачу форсирования 
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Днепра, для закрепления и развития своего успеха. В результате в 
январе 1681 года стороны подписывают Бахчисарайский мирный 
договор, по которому Стамбул и Бахчисарай признавали за Моск-
вой права на Киев и Малороссию на левом берегу Днепра. Право-
бережная Малороссия оставалась под властью турецкого султана и 
крымского хана. Все Причерноморские земли приобретали 
нейтральный статус и не могли быть заселены ни московскими 
людьми, ни подданными крымского хана. Создавалась своеобраз-
ная буферная зона. Подданным крымского хана разрешалось коче-
вать в ее пределах беспрепятственно, а казакам ловить рыбу в Дне-
пре и вести соляной промысел, также гарантировалось свободное 
судоходство до Черного моря. Кроме того, устанавливалось пере-
мирие на 20 лет и Россия выплачивала «казну» Крымскому хану, за 
гарантии ненападения. 

Восточный вопрос и политика Османов в Европе, кроме 
Москвы также волнуют и Вену, и Варшаву, которые понимая опас-
ность османского вторжения, заключают союз и громят турецкую 
армию под Веной, Стамбул теряет контроль над всею Южной ча-
стью Правобережной Украины. Несмотря на то, что антитурецкому 
союзу в 1684 году примыкают Мальтийский Орден и Венеция, об-
разовавшаяся «Священная Лига» понимает, что для дальнейшего 
противостояния Османской угрозе в лигу необходимо привлечь 
Россию. Но отношения Речи Посполитой и Московского царства в 
это время далеки от нормальных. По настоятельному требованию 
Вены Варшава идет на мирные переговоры с Москвой, в результате 
подписывается так называемый «Вечный мир» с Речью Посполитой 
и Россия вступает в антиосманскую «Священную Лигу» и практи-
чески немедленно начинает исполнение своих союзнических обяза-
тельств, предпринимая первый и второй крымские походы, не 
удачный исход которых дал повод их негативной оценки в отече-
ственной историографии. В том числе и потому, что присоединение 
к «Священной Лиге», фактически означало денонсацию Бахчиса-
райского договора, который иногда в связи с этим именуют пере-
мирием. На наш взгляд самым важным во всей этой истории, явля-
ется то, что Речь Посполитая теряет свои доминирующие позиции в 
регионе и окончательно теряет все шансы на лидерство в славян-
ском мире, обрекая все дальнейшие попытки своего возрождения 
на провал, безотносительно того, кто будет оказывать ей поддержку 
из вне, или чей проект будет реализовываться в регионе Велико-
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британии или Ватикана. Возможность суверенного развития в 
дальнейшем не просматривается. В этой связи интересно отметить 
тот факт, что Франция не присоединилась к «Священной лиге», но 
имела намерения возродить франко-турецкий союз, в обмен на при-
знания султаном факта покровительства Людовиком XIV всех ка-
толиков в Османской империи. 

В нашем изложении важно то, что эти походы под командова-
нием В.В. Голицына, стали основой для Азовских походов Петра I, 
который принял эстафету по решению проблемы выхода к Черному 
морю.  

В результате борьбы с Польшей и Австрией турецкие силы 
значительно истощились. На фоне успехов европейской коалиции в 
Османской империи происходил рост национально-
освободительного движения, в частности среди православных 
народов, что отразилось в активности переговоров балканских пра-
вославных иерархов с российскими властями. Поэтому кроме про-
блемы выхода к Черному морю у России был еще один повод пред-
принять поход против турок.  

Первый Азовский поход русская армия под командованием 
Ф.А. Головина начала в июне 1695 осадой крепости Азов. Приме-
чательно, что кроме Головина командование армией осуществляли 
еще два генерала: Ф.Я. Лефорт и П.И. Гордон. 6 августа была пред-
принята попытка штурма Азова, однако вследствие плохой подго-
товки и разобщенности действий крепость взять не удалось. Таким 
образом, спустя три месяца после начала осады армии таки не уда-
лось обеспечить полную блокаду и пришлось отступить обратно в 
Москву.  

Неудачная попытка взятия Азова не ослабила стремление 
Петра I получить выход к южным морям. Для подготовки ко вто-
рому походу в короткий срок был построен Азовский флот, кораб-
ли которого смогли бы блокировать снабжение крепости. Во второй 
раз армию возглавил уже сам Петр I. В мае 1696 учитывая опыт 
первой азовской компании, воеводы под руководством царя осади-
ли крепость и с суши, и с моря. Полная блокада вынудила турок 
сдаться на милость победителей.  

Дальнейшие действия Петра были направлены на дипломати-
ческое закрепление успехов достигнутых на поле брани. Тем более 
Европа, видя успехи России, была не прочь воспользоваться ими в 
своих интересах. 
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Внешнеполитическая активность России была сосредоточена 
не только на юге и севере. На этом фоне нельзя не сказать о дея-
тельности России на восточном направлении. Первое русское посе-
ление на Амуре возникло еще в 1651 году в результате деятельно-
сти русского землепроходца Ерофея Хабарова, когда было занято 
даурское поселение Албазин. В 1665 в этом месте обосновались ка-
заки. В дальнейшем действия, развернувшиеся вокруг данного се-
ления послужат основой подписания первого договора между Рос-
сией и Китаем. Албазин некоторое время оставался в покое, однако 
обеспокоенный активностью русских в Приамурье, цинский импе-
ратор позаботился об укреплении своей северной границы. В 1685 
и 1686 годах китайцы дважды предпринимали попытки осады и 
взятия крепости, которые не увенчались успехом.  

В 1689 году был заключен Нерчинский мирный договор, по 
которому Россия была вынуждена уйти из Албазина и уступить 
большую часть Приамурья. Во многом это решение было обуслов-
лено истощением русских сил на данном направлении и одновре-
менном увеличении китайского контингента. Россия не желала за-
действовать значительные ресурсы для противостояния китайцам в 
Приамурье, на данном этапе у нее были другие приоритеты во 
внешней политике, и освоение Дальнего Востока оказалось не в 
первых рядах. В своем первом договоре стороны впервые регла-
ментировали русско-китайскую границу, обязывались выдавать 
преступников и перебежчиков, беспрепятственно пропускать через 
границу людей с «проезжими грамотами», вести торговлю. Этот 
договор имел огромное значение для обеих сторон, поскольку за-
кладывал основы дипломатических отношений между Россией и 
Китаем. Несмотря на то, что далеко не однозначно оценивался в 
отечественной и зарубежной историографии. Одними авторами он 
оценивается как провальный для русской дипломатии, другие авто-
ры, преимущественно советского середины ХХ века, периода гово-
рили о его равноправии и открывающихся благодаря ему новых 
возможностях во взаимоотношениях. Китайская историография, 
как правило, считает его победой и, указывая, в том числе на то, 
что Китай предлагал в 1926 году СССР вернуться к границам меж-
ду государствами по этому договору. 

Главными направлениями внешней политики Петра I были 
борьба за выход к северным и южным морям, где на пути России 
стояли Османская империя и Швеция. Азовские походы продемон-
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стрировали Петру I, что в противостоянии с Турцией России необ-
ходим мощный современный флот, а в условиях назревающего 
конфликта со Швецией стране нужны были не только флот, но и 
союзники среди европейских держав.  В Европу была снаряжена 
дипломатическая миссия, так называемое «Великое посольство», в 
котором Петр I участвовал инкогнито, а официальными великими 
послами были Франц Лефорт, Федор Головин, и один из старейших 
русских дипломатов Прокофий Возницын, исполнявший посоль-
ские должности еще во времена Михаиле Федоровиче и Алексее 
Михайловиче. 

Тем временем, в январе 1697 года, Россия, Австрия и Венеци-
анская республика заключают, сроком на три года, Венский насту-
пательный союз против Турции и Крымского ханства, подписав 
Венский союзный трактат. Австрия вынужденно пошла на подпи-
сание этого договора, поскольку была истощена войной и находи-
лась в крайне сложном положении. В России же она видела держа-
ву, которая могла отвлечь османские силы и предотвратить пора-
жение. Для России этот договор был важным звеном в формирова-
нии антиосманской коалиции. 

Стороны брали на себя обязательства вести только согласо-
ванные военные действия на море и на суше, своевременно инфор-
мировать союзников о своих военных планах, не заключать сепа-
ратного мира. Временный характер объяснялся с одной стороны, 
тем, что он будет распущен после достижения цели, либо союзные 
европейские страны через три года будут в любом случае свободны 
от союзнических обязательств. Последнее очень устраивало евро-
пейские монархии. Поскольку они готовились к предстоящей 
схватке за испанское наследство – дряхлеющий и бездетный испан-
ский король Карл II Габсбург доживал последние дни! Но даже и 
временно этот договор союзники не соблюли. Вена уже в 1698 году 
нарушив его основное условие, заключила сепаратный мир с Тур-
цией, включилась в борьбу за наследство испанской короны. Вене-
ция вскоре последовала за ней, и Россия осталась без союзников в 
борьбе с Османской империей. Новых подписантов в договор про-
тив Турции в Европе уже было не сыскать по указанным выше при-
чинам, а также потому в сербских Карловицах по инициативе Вены 
начинает работу конгресс по заключению мира с Турцией. России в 
этом раунде удалось подписать лишь двухгодичное перемирие, и 
только в 1700 году после многотрудных переговоров подписать 
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Константинопольский мирный договор, по которому крепость Азов 
и прилегающие к нему земли были закреплены за Россией. На этих 
землях империя заложила крепости Таганрог, Миус и Павловск, с 
условием, однако, что более никаких военных укреплений на этих 
землях построено не будет. Такие же обязательства брала на себя и 
Турция. Русские пленные возвращались из плена, и Россия осво-
бождалась от уплаты дани крымскому хану. Россия получала право 
открыть дипломатическое представительство в Константинополе. 
По своей основной идее этот договор, заключенный на 30 лет, дол-
жен был обеспечить нейтралитет Турции в будущих столкновениях 
со Швецией, но его условия были слишком выгодны для России, 
чтоб Османская империя готовы была их выполнять весь срок. И 
уже в 1710 году султан нарушает его.  

Возвращаясь на север, необходимо отметить, что традиционно 
в отечественной историографии принято среди целей «Великого 
посольства» выделять не только военно-политические, которые, 
безусловно был приоритетными, но и экономические, культурные и 
научные связи с западноевропейскими странами. Нам упоминания 
о них в связи с нашей темой важны, главным образом потому, что 
по итогам такого «знакомства», царь Пётр Алексеевич, вообще ме-
няет вектор внешней политики государства, сосредоточивая свои 
усилия на северном направлении и решении вопроса выхода к мо-
рю на Балтике и возвращении в Россию земель, потерянных по 
Столбовскому мирному договору 1617 года. 

Англо-голландская часть посольства была не столь успешной 
в решении главного «османского вопроса». Англия и Голландия 
были заняты решением вопроса об «испанском наследстве» и не 
поддержали Россию в турецком конфликте, более того они стреми-
лись оставить Россию один на один с османами вынуждая Австрию 
заключить мир с Турцией, для того чтоб австрийцы могли высту-
пить против французов, в решении вопроса об испанском престоле. 

На северном направлении намечался успех, Пётр умело решил 
польский и прусско-бранденбургский вопросы. В первом случае его 
поддержка, оказанная саксонскому курфюрсту Фридриху-Августу 
II, устранила проблему междуцарствия на Польском престоле. За-
тем он, встретившись с маркграфом Бранденбурга Фридрихом, без-
оговорочно поддержал его устремления в отношении прусской ко-
роны, в обмен на это Фридрих, правда устно, заверил Петра в под-
держке его против Турции. 
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Таким образом, Османский вопрос в ходе «Великого посоль-
ства» России удалось решить лишь частично. Другим военно-
дипломатическим вопросом посольства стал вопрос создания союза 
против Швеции. 

В 1697 в Швеции умер король Карл XI и на престол взошел 
его пятнадцатилетний сын – Карл XII. Нового монарха поначалу 
никто не воспринимал всерьез в силу его юного возраста. Против-
ники Швеции решили, что она ослаблена и поспешили воспользо-
ваться этим, охотно образовав коалицию. 

Военно-политическим результатом «Великого посольства» 
стал антишведский «Северный союз», куда на момент начала вой-
ны вошли вместе с Россией Дания и Саксония. В этом виде союз 
просуществовал недолго, Дания после осады ее столицы Копенга-
гена шведскими войсками заключила с Карлом XII сепаратный мир 
и вышла из «Северного Союза». В 1706 году союз покидают и Сак-
сония, и Польша. 

Известие о заключении Константинопольского мира позволи-
ло Петру I официально объявить войну Швеции. По его приказу 
русские полки выдвинулись в Прибалтику под Нарву и Ревель.  

В 1700 г., несмотря на численное превосходство, русская ар-
мия потерпела поражение под Нарвой.  

Победа под Нарвой открывала для Карла XII возможности 
продвижение вглубь территорий России, однако следующей воен-
ной целью он избрал Августа и направил армию в сторону Риги. 
Тем самым Россия получила время на «передышку». 

Неудача под Нарвой, как и первый первого Азовского похода, 
послужила мощным толчком к реформированию русской армии для 
подготовки ее к противостоянию с более мощным и профессио-
нально подготовленным противником. 

Но коалиция получает шанс на возрождение после победы под 
Полтавой. Русско-датский союз возобновляется в 1709 году, после 
того как князь Василий Долгорукий и министр Дании Отто Грабе, 
подписывают соглашение, по которому Дания признает нежела-
тельными положения Травендальского договора со Швецией и 
вступает в войну. Это явилось прямым следствием русских побед, 
потому что до полтавской виктории Дания не под каким предлогом 
не хотела возобновлять союз. Не имели успеха даже обещания 
крупных субсидий. 
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Кроме того, Датский флот должен был использоваться против 
шведского флота в своих водах, чтобы Россия могла сохранить 
свой флот нетронутым для нападений на Финляндию и Ливонию. 

Россия обязалась вторгнуться в шведские провинции Финлян-
дию и Лифляндию, а также вместе напасть на Польшу. 

Оба монарха обязались в меру своих возможностей поддер-
жать курфюрста Августа Сильного в возвращение на польский пре-
стол. 

Подписавшие соглашение стороны также обязались не вести 
сепаратных мирных переговоров во время следующей борьбы со 
Швецией. Это должно произойти только в том случае, если обе 
стороны и Саксония согласятся на мир. Главной целью этого дого-
вора было вернуть Швецию к прежним, довоенным, границам. Де-
кларировалась открытость договора в частности для Пруссии: если 
прусский король Фридрих I, будет иметь желание присоединится к 
нему. 

К договору имелось секретное приложение, по которому под-
писанты обязывались не претендовать на территории, которые они 
уже отвоевали у Швеции. Таким образом не только Ингерманлан-
дия, но и Эстляндия с городом Ревель признавались территориями 
России. 

Восстанавливающим «Северный Союз», нужно считать и до-
говора, подписанные Петром I и Августом II в польском городе То-
рунь, в октябре 1709 года. Первый восстанавливал оборонительно-
наступательный союз, второй «Особливо секретный артикул» ка-
сался территориальных приобретений России в Эстляндии, и все 
прежние договоренности признавались ничтожными. 

С 1704 года военные действия вновь перенеслись в Эстлян-
дию. Русские войска начали осаду Дерпта и одновременно подошли 
к Нарве. Вторая осада крепости привела к ее взятию в течение 45-
минутного штурма. 

В середине 1705 года русская армия под руководством А.Д. 
Меншикова была направлена на помощь Августу II в Польшу, ко-
торый потерпел ряд неудач в военных действиях со Швецией. Од-
нако уже в 1706 году польский король и курфюрст Саксонии был 
разгромлен. Карл XII вынудил его подписать сепаратный мир. 
Условия Альтранштедтского мирного договора для Августа II были 
крайне унизительны: отречение от польского престола, сдача Кра-
кова и других крепостей, расположение шведских гарнизонов в 
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саксонских городах, отказ от союза с Россией. В этот период Шве-
ция находилась на пике своего могущества, ее армия оказалась од-
ной из самых боеспособных армий Европы. Карл XII вынудил вый-
ти из войны Данию и Речь Посполитую, тройственный союз был 
разрушен, а на польский трон был поставлен дружественный Ста-
нислав Лещинский. В эти годы Россия успешно воевала в Прибал-
тике, взяла ряд крепостей, получила выход к Балтийскому морю и 
основала Санкт-Петербург. Оставался последний противник, и 
юный король планировал свой решающий поход.  

Несмотря на победу Меншикова при Калише, с капитуляцией 
Августа Петр I лишился своего последнего союзника. С этого мо-
мента он, фактически, он остался один на один с могущественным 
противником.  

В сентябре 1708 года шведская армия направилась на Украину 
и в конце того же месяца потерпела первое крупное поражение от 
русской армии. Это случилось под деревней Лесной, где был 16-ти 
тысячный шведский корпус. 

8 июля 1709 года состоялась Полтавская битва, по итогам ко-
торой шведская армия была полностью разбита, а Карл XII бежал к 
османам. Данное сражения стало ключевым событием, потому что 
произошел коренной перелом в ходе Северной войны. Петр I пере-
хватил инициативу, и военные действия были перенесены к Бал-
тийскому морю. После битвы под Полтавой и подрывом шведского 
военного могущества Россия приобрела то политическое значение, 
которым раннее обладала Швеция, что привело к укреплению ее 
позиций на международной арене. 

Нужно отметить, что успехи русского оружия под Полтавой 
немедленно вызвали к жизни дипломатические усилия в Европе. В 
июле 1709 года в Потсдаме был подписан союзный договор между 
Данией, Саксонией и Пруссией. А в начале августа посланник Пет-
ра фон дер Лит, прибыл в Дрезден и возобновил отношения с Сак-
сонией. По Дрезденскому соглашению царь Петр I принял на себя 
обязательства всячески содействовать восстановлению Августа II 
на польском престоле. 

А после свидания Петра с прусским королем Фридрихом I был 
заключен Мариенвердерский договор 1709 года об оборонительном 
союзе. И в соответствие с этим договором Пруссия активно под-
держала Россию в 1714 году, примкнув к северному союзу. На ко-
роткое время в «Северный Союз» входили Мекленбург и Ганновер. 
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Но все эти союзники к концу войны отошли от договорных 
обязательств, а Польша и Дания вообще начали сепаратные перего-
воры со шведами.  

На фоне вполне удачно складывающихся событий на север-
ном военно-дипломатическом театре. На юге дела обстояли не так 
хорошо. Османская империя, во что бы то ни стало, стремилась 
вернуть себе Азов. Швеция, играя на вожделениях турок, вынуж-
дают их объявить войну России. Одновременно усиливает давление 
вассал Турции, Давлет-Гирей. В январе 1711 года на военном сове-
те принято решение о вторжении в Валахию и Молдавию, подкон-
трольные Турции территории. Русские рассчитывали на обещания 
валашского господаря Бранковяну, который уже давно искал по-
кровительства России и выражал готовность выставить 30-ти ты-
сячную армию для совместных действий против османов. Но в по-
следний момент он отказался от открытого выступления, и россий-
ская армия осталась без поддержки войсками. Польский король Ав-
густ II, тоже отказался от прямой конфронтации с турками, но со-
гласился открыть военные действия в Померании, для того чтоб ис-
ключить шведский удар в тыл русской армии. 

Находясь в Стамбуле, Карл XII стремился склонить османско-
го султана к войне с Россией. Его усилия не пропали даром, В 1710 
году Османская Империя вступила в войну. Наступление в 1711 го-
ду русской армии привело к росту национально-освободительного 
движения православных народов на Балканах, однако помощи от 
дунайских княжеств Петр I так и не дождался. Местные князья не 
решились открыто выступить против османского владычества.  

Согласно плану, русские войска должны были захватить пере-
правы на Дунае, но не смогли это делать, обрекая на неудачи всю 
компанию, на фоне плохого снабжения русской армии удавалось 
только обороняться. В ходе похода русские войска оказались окру-
жены значительно превосходящими силами противника и прижаты 
к реке Прут. Петр I оказался в сложной ситуации, которая могла 
привести не только к полному разгрому русской армии, но и к по-
тере значения всех предыдущих побед.  Турки приняли ряд попы-
ток штурма петровского лагеря, однако благодаря его хорошей 
укрепленности они несли значительные потери и отступали. 

Мы потеряли около 8 тыс. человек, но и турецкие потери были 
весьма ощутимы и в образовавшейся паузе Баталджи Мехмет-паша 
был склонен к переговорам. Вице-канцлер П.П. Штафиров и 
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Б.П. Шереметьев, умело провели их и подписали Прутский мир 
1711, позволивший Петру I спасти армию в обмен на возвращение 
Азова и уничтожения русских укреплений в Таганроге, кроме того 
Россия обязывалась не вмешиваться во внутренние дела Польши, и 
разрешить свободный проезд Карлу XII в Швецию через Россию.  

Таким образом мы можем констатировать, что после победе 
под Полтавой России удалось восстановить Северный союз, заклю-
чив новые договоры с Саксонией и Данией о совместных действиях 
против Швеции. После заключения Прутского мира Россия могла 
полностью сосредоточиться на Северном направлении. Петр понял, 
что к войне на два фронта страна не готова не только по тому что 
этому мешала ее экономическая отсталость, ее постепенно удава-
лось преодолеть, пусть и путем неимоверных усилий и жертв, глав-
ным, по нашему мнению, было то, что все союзники России не де-
монстрировали верности и соблюдения достигнутых договоренно-
стей. Тем не менее действуя вместе с союзниками, Петр I начал 
кампанию в Померании, которая, однако, из-за разногласий сторон 
к большим успехам не привела. 

В апреле 1713 году был предпринят поход в Финляндию, и 
вскоре значительная ее часть была оккупирована. На суше шведы 
терпели поражение за поражением, и несломленным оставался 
только их флот. 

В 1714 году шведская эскадра впервые в Северной войне была 
разгромлен у мыса Гангут. Данное сражение стало одним из по-
следних, где ключевую роль сыграла тактика абордажного боя. 
Битва показала высокую боеспособность и эффективность молодо-
го русского флота. 

30 ноября 1718 года Швеция лишилась своего короля в ходе 
осады норвежской крепости Фредриксхальд. Новой королевой ста-
ла Ульрика Элеонора, при королевском дворе усилилась роль Ан-
глии. Пользуясь поддержкой Великобритании, сестра Карла не 
стремилась подписывать мирный договор на российских условиях, 
уступая значительные территориальные владения и подрывая 
прежний статус Швеции. Однако точкой в войне стала победа над 
шведским флотом при Гренгаме. 

Россия практически в одиночку и победоносно заканчивала 
войну со Швецией и в 1721 году принудила ее к заключению мир-
ного договора. 30 августа 1721 года был заключен Ништадтский 
мирный договор. По итогам 21 года кровопролитной войны Россия 
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присоединяла Лифляндию, Эстляндию, Ингрию и Карелию. Была 
достигнута главная цель царя – выход к Балтийскому морю. В том 
же году Петр I получил титул императора, а Россия стала импери-
ей, что подчеркнуло ее значительный статус на международной 
арене. 

Ништадский мир современники и потомки по праву называли 
великолепным и странным одновременно. Великолепие его состоя-
ло в том, Россия получила выход в Балтийское море и раз и навсе-
гда встала в ряд ведущих мировых держав, странность в том, что 
договор содержал пункт, по которому Россия выплачивала Швеции 
2 миллиона риксдаллеров (ефимков), это приблизительно годовой 
бюджет Швеции в то время. А наряду с тем, что договор помимо 
этого предусматривал для Швеции беспошлинный вывоз зерна из 
Ливонии на сумму 50 000 рублей ежегодно, и возврат Финляндии 
после ратификации договора, можно считать, что Швеция очень 
мягко вышла из войны.  

После этого необходимо было сосредоточить усилия на юге 
Петр Алексеевич продолжил свои действия там, как только закон-
чилась Северная война, император предпринял поход в Персию, с 
целью обеспечения безопасной торговли с восточными странами. В 
отечественной историографии закавказская политика Петра I оце-
нивается по-разному. С одной стороны, нельзя спорить с авторами, 
которые связывают ее исключительно с имперскими амбициями 
нового императора, но и нельзя не упомянуть тут и мнение тех ав-
торов, которые утверждают, что Петр внял просьбам грузинского 
царя Вахтанга IV и каталикоса всех армян Аствацатура I, оградить 
их от персидской и османской угроз. 

Под руководством Петра I русская армия в июле 1722 года 
двинулась в Персидский (Каспийский) поход. В августе того же го-
да ценой больших потерь овладела Дербентом и другими городами 
Северного Ирана. Причем потери были столь значительны, что не 
позволили армии продолжать компанию и вынудили ее вернуться в 
Астрахань. В следующем 1723 году армии под командованием ге-
нерала М.А. Матюшкина удалось добиться больших успехов и за-
нять все западное и южное побережье Каспийского моря. Отчасти 
еще и потому что персидскому шаху Тохмас-Мирзе пришлось вое-
вать не только против русских, а и отправить войска на подавление 
мятежа афганцев во главе с Махмуд-шахом. Персидский шах пред-
ложил начать переговоры, итогом которых в сентябре 1723 года 
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стало подписание Петербургского мирного договора, по которому 
Россия приобретала ряд персидских провинций. Тем самым авто-
матически встала перед лицом угрозы новой русско-турецкой вой-
ны, к которой была явно неготова (турки в это время вторглись в 
Восточную Грузию и Восточную Армению). Поэтому прекратила 
всякое продвижение в северной Персии и заключила с Османской 
Портой Стамбульский мирный 1723 года договор, сохранявший 
статус-кво в Закавказье. 

Возвращаясь к проблеме оценки действий России в Закавказье 
в ходе Каспийского похода, нужно отметить реакцию на него за-
падноевропейской политической элиты. Французы готовы были 
поддержать любую инициативу России, на любом направлении 
лишь бы империя оказала содействие в отношениях с Австрией. 

Ярым противником усиления России на Востоке в целом и в 
Закавказье в частности являлась Британия, которая усматривала 
угрозу не только своим экономическим интересам, но и политиче-
ским, и не только в Центральной Азии, но и в Индии. 

Дания и Швеция с одной стороны хотели торговать восточ-
ными товарами с Россией, но опасались ее торговой гегемонии на 
Балтике. 

Турция однозначно стремилась вытеснить русских с южного 
брега Каспийского моря. Ее поддерживали и Крымские ханы, ви-
девшие в любом усилении Российской империи угрозу собствен-
ному суверенитету, понимая, что если не уничтожить Россию, не 
отбросить ее в границы Московии начала XVII века, то в любом 
следующем противостоянии России и Османской Порты могут 
стать разменной монетой. 

Подводя итого внешней политики Российской империи пери-
ода правления Петра Великого необходимо отметить, что главную 
задачу решить всё-таки удалось. Морская блокада России была 
прорвана, и пусть пока только на севере, на Балтике, но ее прорыв 
обеспечил поступательное развитие государства, приобщение к пе-
редовым технологиям, научным и культурным достижениям. На 
юге явных успехов не обнаруживалось, но тот факт, что Российская 
Империя заявила о своих амбициях в Центральной Азии тоже име-
ет важное значение.  

Кроме того, если оценивать внешнеполитическую деятель-
ность с точки зрения ее влияние на внутреннюю колонизационную 
политику, то нудно сказать, что она обеспечила экспансию импе-
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рии на Восток. Здесь, считаем необходимым сделать оговорку, 
имеющую важное значение в дальнейших рассуждениях.  

Дело в том, что в историографии внешняя политика традици-
онно дифференцируется по направлениям. При этом используется 
историко-географическая терминология западноевропейской исто-
рической науки. То, что для западной историографии «Восточное 
направление внешней политики», для отечественной вполне себе 
Южное, а восточным направлением может считаться усилия Рос-
сийской империи в Китае, Японии, Юго-Восточной Азии, на кам-
чатке и Аляске. Для того чтоб не допускать разночтений мы будем 
пользоваться термином – Дальневосточное направление внешней 
политики.  

В связи с этим отметим, что предпринята попытка склонить к 
подданству Хивинского хана. Петр оправляет князя Бековича-
Черкасского с разведывательными целями в 1714 году подписав 
именной указ и инструкцию для него. Поход окончился неудачей и 
смертью Бековича-Черкаского. Это убедило Петра в том, что в 
направлении Средней Азии, тоже придется столкнуться с веролом-
ством народов там проживающих.  

Камчатка была открыта русскими замлепроходцами еще в 
XVII веке. Но временем начала ее официального присоединения 
надо считать 1719 год, когда Пётр отправил туда геодезистов геоде-
зистов Ивана Евреинова и Федора Лужина на Камчатку и поставил 
им задание узнать «… до Камчатки и далее, куда вам указано, и 
описать тамошние места: сошлася Америка с Азиею…», и Первую 
камчатскую экспедицию 1724 года, с такой же секретной инструк-
цией В петровской секретной инструкции для Первой Камчатской 
экспедиции указывалось построить на Камчатке один или два бота 
и на них плыть «возле земли, которая идет на норд…искать, где 
Азия сошлась с Америкой».  

Даже смерть Петра не помешала начать осуществление далеко 
идущих планов по разведке Дальнего Востока, Камчатки и Аляски 
и основанию там большого числа русских поселений. Но продол-
жить их немедленно и планомерно не представлялось возможным. 
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Раздел 2 
Международное положение России и основные 

направления внешней политики России 1725-1762 гг. 
 

Основные задачи внешней политики государства. Возвращение 
исконно русских земель от Речи Посполитой. Русско-польская 
война 1733–1735гг. Борьба с Османской империей и крымским 
ханством. Укрепление позиций империи на Кавказе. Русско-

турецкая война 1735–1739гг. Укрепление позиций, достигнутых 
по итогам Северной войны Русско-шведская война  

1741–1743гг.Участие России в семилетней войне 1756–1763гг. 
 

В период с 1725 по 1762 годы внешняя политика России была 
направлена на решение ряда ключевых задач, которые определяли 
стратегические интересы государства на международной арене. 
Этот период, охватывающий царствование Екатерины I, Петра II, 
Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны, называемый отечествен-
ной и зарубежной историографией «эпохой дворцовых переворо-
тов», и по смыслу фразы должен был являть собой время внутрен-
ней нестабильности, он, тем не менее, был временем активного 
участия России в европейской политике, а также этапом важных 
территориальных приобретений. 

Одной из основных задач внешней политики России в указан-
ный период было укрепление позиций, достигнутых по итогам Се-
верной войны. После победы над Швецией Россия стала одной из 
ведущих европейских держав, и сохранение этого статуса было 
главной задачей российской дипломатии. Это подразумевало под-
держание благоприятных отношений с основными европейскими 
державами и непременное участие в решении ключевых европей-
ских вопросов. 

Второй важной задачей было возвращение исконно русских 
земель от Речи Посполитой. Этот процесс был начат еще Петром I 
и активно продолжался в течение всего рассматриваемого периода. 
Возвращение этих территорий было не столько вопросом нацио-
нального достоинства, сколько важным фактором для обеспечения 
безопасности западных границ России. 

Третьей задачей была борьба с Османской империей и Крым-
ским ханством. Россия стремилась укрепить свои позиции на Чер-
ном море и обеспечить безопасность южных границ от турецких и 
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крымских нашествий. Это включало в себя как военные действия, 
так и дипломатическую борьбу. 

Четвертой задачей было укрепление позиций России на Кавка-
зе. Этот регион имел стратегическое значение для России как барь-
ер против нападений с юга, а также как важный транзитный кори-
дор, обеспечивающий возможность реализовывать торгово-
экономическое взаимодействие с державами южнее главного Кав-
казского хребта. 

Соответственно - внешняя политика России в этот период бы-
ла связана с участием в военных конфликтах, таких как Русско-
польская война 1733-1735 годов, Русско-турецкая война 1735-1739 
годов, Русско-шведская война 1741-1743 годов и участие России в 
Семилетней войне 1756-1763 годов. Участие в этих баталиях поз-
волили России еще больше укрепить свои позиции в Западной Ев-
ропе, на Балканах и на Ближнем Востоке. 

К концу 20х годов XVIII века Речь Посполитая уже не играла 
на западноевропейской арене сколь-нибудь значительной роли, но 
продолжала оставаться одним из звеньев в межгосударственных 
отношениях на восточноевропейском театре. Она должна была 
стать предметом спора между двумя противостоящими союзами: 
Ганноверским (Великобритания, Франция и Пруссия) и Венского 
(Австрия и Испания). Российская империя, не могла не участвовать 
в этом процессе, поскольку должна была как можно скорее и как 
можно на более длительный срок, решить вопросы о безопасности 
своих западных границ и возвращения исконных территорий. В 
связи с эти Россия должна была примкнуть к одному из этих сою-
зов, решив тем самым, еще одну внешнеполитическую проблему – 
недопущения политической изоляции. Коль скоро империя встала 
после подписания Ништадского мира 1721 года в один ряд с веду-
щими государствами Европы. 

Россия сделала свой выбор и в 1726 году в Вене был подписан 
союзный договор с Австрией, в литературе он получил название 
«Союза двуглавых орлов», инициатором которого стал барон 
А.И. Остерман. Ориентация на Вену была закономерной, ведь союз 
с Лондоном, Парижем и Берлином был бы крайне противоречивым 
и неустойчивым – члены Ганноверского союза не поддерживали 
российских притязаний в балтийском вопросе и не собирались 
жертвовать Швецией ради дружбы с Россией. Кроме того, Пруссия 
имела претензии на Курляндию. Нельзя было ожидать лояльности 
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этих государств и в вопросах свободы вероисповедания, для право-
славного населения приграничных территорий. С другой стороны, у 
России и Австрии имелись точки соприкосновения - Габсбургов 
беспокоило усиление Пруссии в германских землях, а также у нас 
имелся общий враг на юге в лице Османской Империи. Поэтому и в 
польском вопросе две державы решили действовать сообща. 

На основе этого Карлом VI было предложено в 1730 году за-
ключить договор предусматривающий соблюдение положений, га-
рантировано исключающих Лещинского из числа претендентов на 
польский трон, иностранных принцев приглашать только если это 
не будет способствовать избранию его на престол. 

При этом именно в Польше сложились все условия, чтобы 
спровоцировать конфликт. Историки считают, что существовали 
несколько основных причин Русско-польской войны 1733-1735 го-
дов, которую западная историография часто именует «войной за 
польское наследство»:  

1. Внутренний кризис во втором по площади европейском 
государстве, которым не преминули воспользоваться соседние 
державы.  

2. Россия и Австрия, вступили в союз ради недопущения со-
здания польско-саксонского королевства, к чему шел Август II и 
его сторонники.  

3. Помимо этого, интересам Российской империи соответство-
вало недопущение формированию союза между Францией, Речью 
Посполитой, Швецией и Турцией.  

Поводом к войне послужила вакансия на польском престоле 
после смерти в 1733 году Августа II.  Франция и ее союзники под-
держали Станислава Лещинского, Австрия и Россия – Фридриха 
Августа II, сына умершего короля. 

Российская империя принимала участие в войне на польском 
театре боевых действий и внесла решающий вклад в победу и до-
стижение целей коалиции. 

Антифранцузская коалиция одержала победу. В 1738 году в 
Вене был подписан мирный договор, по которому королем Польши 
становился Фридрих Август II под именем Августа III, а Лещин-
ский в обмен на отказ от притязаний на трон получал во владение 
Лотарингию. Кроме того, стоит отметить что с участием России 
решился еще один династический вопрос в Европе – Франция пол-
ностью признавала Прагматическую санкцию 1713 года, документ 
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по которому наследственные земли Габсбургов признавались не-
раздельными, что обеспечивало прочную основу для существова-
ния династии в дальнейшем. 

Продолжение активной внешней политики в указанный пери-
од также было направлено на создание благоприятного междуна-
родного климата для экономического и культурного развития Рос-
сии. Успешное решение внешнеполитических задач позволяло Рос-
сии сосредоточить внимание на внутренних проблемах, попытках 
поисков решений для модернизации экономики, развитии промыш-
ленности и торговли, а также культурного и образовательного 
подъема. 

Из-за обострения русско-турецких отношений Российская им-
перия начала искать союзников для обеспечения своих интересов 
на южном направлении. В этих условиях естественным партнером 
России должна была стать Персия, которая в это время вела изну-
рительную войну против турок. В 1732 году был заключен Решт-
ский трактат, по которому Россия уступала Персии владения, ле-
жащие по Каспийскому морю: провинции Гилян, Мезандерон, Аст-
рабат и города Дербент и Баку. Русским купцам предоставлялось 
право вести беспошлинную торговлю на всей территории Персии. 
Также стороны договорились о ведении совместной военной дея-
тельности против Османской империи. Однако установленные 
предписания персами были нарушены – в 1735 году они начали с 
османами сепаратные переговоры и в следующем году заключили 
мир. В результате России вновь предстояло воевать в одиночку. 

Сближение России и Ирана не стала единственной причиной 
военного конфликта. Вмешательство России в решение вопроса с 
польским наследством не могло не беспокоить Османскую импе-
рию, которая, с одной стороны всегда стремилась к ослаблению 
России, с другой, пыталась воспользоваться ситуацией и вернуть 
свое влияние в кавказском регионе за счет Персии. Османская им-
перия объявляет себя покровительницей всех мусульманских наро-
дов Кавказа и в 1735 году в нарушение условий Константинополь-
ского договора 1724 года, отправляет войска своего вассала крым-
ского хана Каплан Герая I, для завоевания территорий Кабарды, 
Чечни, Дагестана и Гребенских станиц.  

Главной задачей Российской империи была ликвидация 
Крымского ханства как источника постоянной военно-
политической угрозы для нее в столь важном регионе. Война была 
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неудачной для России. Хотя успехи компании 1736 года были на 
лицо и под их влиянием в войну вступила Австрия. И можно уже 
тогда было заключать мир. Но чрезмерные требования союзников и 
несогласованность в вопросах принадлежности Молдавии и Вала-
хии исключили такую возможность и боевые действия продолжи-
лись. По итогам войны задача выхода в Черное море не была реше-
на. Белградский 1739 года мирный договор и Нишская конвенция к 
нему, оставляли крепость Азов за Россией, но все ее укрепления 
должны были быть срыты. На Черном море запрещалось иметь во-
енный флот, а вся торговля осуществлялась через посредничество 
османской империи. Кроме того, российская армия понесла значи-
тельные потери – более 100 тысяч, погибших и раненых в бою и 
умерших от болезней. Может быть одним из немногих положи-
тельных итогов этой войны стало обретение независимости Кабар-
дой, которая становилась своеобразной буферной зоной между Рос-
сией и Турцией. Но это было слабым утешением, поскольку Ниш-
ская конвенция обязывала Россию вывести войска из Крыма и, бо-
лее того, лишала ее права претензий не только на Крым, но и на 
Молдову. 

Русско-шведская война 1741-1743 годов. В это время реван-
шистские настроения в Швеции достигли своего апогея. Потерпев-
шая сокрушительное поражение в Северной войне, она стремилась 
вернуть себе прежнее международное положение и территории, 
утраченные по Ништадтскому мирному договору 1721 года. Анти-
российские настроения подогревала европейская коалиция Фран-
ции, Баварии, Пруссии и Испании, в интересах которой в условиях 
войны за австрийское наследство было открытие фронта против 
России на Севере. В конце 30-х годов в Швеции пришла к власти 
группировка реваншистов, которая немедленно начала поиск союз-
ников в деле пересмотра итогов Северной войны. В том, чтобы 
Россия была связана войной на севере была заинтересована прежде 
всего Франция, вожделевшая свою часть добычи от раздела ав-
стрийского наследства. Шведы начали дипломатическую подготов-
ку к компании и в самой России. Дворцовые перевороты всегда иг-
рают на руку врагу. Они пытались уговорить Елизавету Петровну 
вернуть им территории, завоеванные Петром I в обмен на поддерж-
ку в борьбе за корону. О целях шведов в предстоящей войне одно-
значно дает понять инструкция для проведения мирных перегово-
ров, в которой рассматриваются варианты территориальных приоб-
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ретений в зависимости от развития ситуации: возвращение всех 
отошедших к России по Ништадтскому миру земель, а также пере-
дачу Швеции территории между Ладогой и Белым морем. Если бы 
против Швеции выступили третьи державы, то она была готова 
удовлетвориться Карелией и Ингерманландией вместе с Петербур-
гом. В июле 1741 года Швеция объявляет войну России. 

В 1742 году шведы попытались сесть за стол переговоров, для 
чего и в Петербург прибывает шведский посол, но Елизавета не 
намерена вести переговоры, считая неприемлемым участие в них 
Франции, как посредника. Военные действия возобновляются на 
море, шведы терпят поражение у острова Карпо и в августе 1743 
года вынуждены подписать мир в Або, на условиях России, под-
тверждая условия Ништадского мира и признавая за Россией ее 
приобретения в Прибалтике.  

Участие России в Семилетней войне 1756-1763 годов пред-
ставляет собой важную веху в истории российской военной и 
внешней политики во второй половине XVIII века. Этот конфликт, 
охвативший большую часть Европы и вовлекший множество дер-
жав, оказал существенное влияние на политическую карту Европы 
и мировой баланс сил. В данном разделе мы рассмотрим участие 
России в Семилетней войне, её цели, вклад и последствия. 

Семилетняя война началась в 1756 году и продолжалась до 
1763 года. В течение этого периода Россия активно участвовала в 
военных действиях в различных регионах Европы. Наиболее из-
вестной была русско-австрийская операция в Восточной Пруссии, 
где русские войска принимали активное участие в осаде города Ке-
нигсберга. Кроме того, русская армия вступила в конфликт на Бал-
канах и в Померании. 

Итоговым событием в ходе войны стало подписание Париж-
ского мира в 1763 году, который завершил конфликт. В результате 
мира Россия получила значительные территориальные приобрете-
ния. Она овладела Восточной Пруссией, что усилило её позиции на 
Балтийском море, и включила это приобретение в состав своей им-
перии. 

Семилетняя война также повлияла на политическую карту Ев-
ропы. Она сформировала условия для создания новых союзов и 
альянсов между державами и привела к изменениям в балансе сил. 
Парижский мир стал важным шагом в сторону окончания войны и 
восстановления стабильности в Европе. 
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Следует также отметить, что Семилетняя война имела важное 
значение для формирования современного мирового порядка и гео-
политических отношений. Важные политические и военные реше-
ния, принятые в ходе этой войны, оказали влияние на множество 
последующих событий и конфликтов. 

В заключение, участие России в Семилетней войне 1756-1763 
годов оказало существенное влияние на историю Российской импе-
рии и Европы в целом. Этот конфликт продемонстрировал амбиции 
России в области внешней политики и стремление к расширению 
своей территории и влияния в Европе. Приобретение Восточной 
Пруссии стало важным этапом в процессе формирования империи 
и укрепления её позиций на мировой арене. 

Кроме того, Семилетняя война продемонстрировала слож-
ность и динамику европейской политики того времени. Война была 
запущена целым рядом сложных факторов, включая конфликты ин-
тересов между державами, амбиции правителей и долгосрочные 
последствия предыдущих войн. 

Влияние России на ход событий Семилетней войны подчерки-
вает роль этой страны в мировой истории и её вклад в формирова-
ние современного политического ландшафта. Участие в войне ста-
ло одним из шагов в долгой истории русской империи и её участия 
в мировых конфликтах. 

Итак, Семилетняя война была значимым событием в истории 
России и Европы, оставившим долгосрочные следы в политической 
и военной истории региона. Россия, играя ключевую роль в этом 
конфликте, продемонстрировала свои амбиции и стремления к 
расширению своей империи. Эта война стала частью общей исто-
рии формирования современного мира и влияла на геополитиче-
ские отношения в Европе и мировой политике в целом. 

Также важной чертой внешней политики России в указанный 
период было стремление к культурному и научному обмену с евро-
пейскими странами. Россия активно адаптировала европейский 
опыт в различных областях, от науки и технологий до искусства и 
литературы. Этот культурный и научный обмен не только обогатил 
российскую культуру и науку, но и способствовал формированию 
положительного имиджа России на международной арене как стра-
ны, открытой для сотрудничества и культурного диалога. 

В современной исторической науке нет единого мнения о том, 
чьи же интересы кроме собственных, отстаивала внешняя политика 
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России в рассматриваемый период. С одной стороны, нельзя усо-
мниться в том, что она явилась логическим продолжением петров-
ских устремлений, хотя и велась менее энергично, с другой сторо-
ны существует точка зрения о том, что внешняя политика Россий-
ской империи отвечала интересам Австрии и Польши. Особенно в 
аннинский период. 

В связи с рассмотрением вопросов, связанных с участием Рос-
сийской империи в Семилетней войне, у нас появилась возмож-
ность порассуждать о феномене мировой войны в целом. Дело в то, 
что понятие «мировая война», которое было введено британцами 
после начала крупного, глобального международного конфликта в 
1914 году, и, соответственно в сегодняшних условиях, позволяю-
щее говорить о первой, второй и третьей мировых войнах, не 
вполне отвечает логике исторических событий. По своим простран-
ственно-географическим характеристикам и ресурсным показате-
лям эти конфликты конечно могут называться мировыми. Но если в 
качестве главного критерия использовать понятие мировое господ-
ство и борьба за него, то несложно установить, что в этом смысле 
мировым конфликтом вполне может быть названа Тридцатилетняя 
война в Европе (1618-1648гг.), ну а если все же критерий простран-
ственно-географический необходимо учитывать, то Семилетняя 
война (1756-1763гг.) должна быть признана подлинно «первой ми-
ровой». Поскольку боевые действия в этом конфликте велись на 
трех континентах и в четырех частях света признать их локальными 
и независящими друг от друга нельзя. Так же мировыми следует 
считать революционные и наполеоновские войны, а Крымская вой-
ну (1853-1856 гг.) отечественная историческая публицистика давно 
именует «нулевой мировой». 

Здесь же обратим внимание на то, что Российского государ-
ство, в каких бы фазах своего развития не находилось всегда играло 
ключевую роль в мировых процессах как минимум на евразийском 
пространстве с начала своего существования, и общемировом 
смысле с XVIII века. 
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Раздел 3 
Внешняя политика Екатерины II 1762-1796 гг. 

 
Главные направления внешней политики империи в эпоху 

просвещенного абсолютизма. Участие России в перегруппировке 
политических сил в Европе. Польский вопрос. Причины неудачи 

«Северного аккорда». Русско-турецкая война 1768–1774 гг. 
Ликвидация Запорожской Сечи. Создание Новороссийской 
губернии. Вхождение Крыма и Восточной (Картли–Кахети) 
Грузии в состав Российской империи. Русско–турецкая война 

1787–1791 гг. Русско-шведская война 1788–1790 гг. Разделы Речи 
Посполитой 1772, 1793, 1795 годы. Россия и французская 
революция. Итоги внешней политики империи за XVIII век. 
 
Важнейшей задачей внешней политики, стоявшей перед Рос-

сией во второй половине XVIII в., была борьба за выход к южным 
морям - Черному и Азовскому. С третьей четверти XVIII в. во 
внешнеполитической деятельности России значительное место за-
нял польский вопрос. Начавшаяся в 1789 г. Великая французская 
революция во многом определила направленность внешнеполити-
ческих акций русского самодержавия в конце XVIII в., включая 
борьбу с революционной Францией. На юго-восточных границах 
России положение было относительно стабильным. 

Сразу хотелось бы отметить, что после окончания Семилетней 
войны в Европе произошла перегруппировка политических сил. 
Фактически распался существовавший продолжительный период 
русско-австрийский союз, главным образом, потому что блиста-
тельная Вена неодобрительно смотрела на успехи России в Поль-
ше, и как следствие этого, все чаще устремляла свои взоры в сторо-
ну Версаля. Последний, всегда стремился к созданию антирусских 
коалиций если на юге, то с помощью Османской империи, если на 
севере, то со шведами, вечно жаждущими реванша. 

В этой обстановке в начале 1760-х годов империя стала более 
дружественно и прагматично смотреть на Берлин, главным образом 
потому что последний сам понимал, что для обеспечения в свой со-
став западно-польских земель без России не обойтись. 

Вся Европа, в это время затаив дыхание ждала начала борьбы 
за польское «наследство», которая началась со смертью престаре-
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лого польского короля Августа III. Русско-прусская коалиция во-
друзила на трон Речи Посполитой Станислава Понятовского в кон-
це 1763 года и уже в 1765 был подписан договор о военно-
политическом союзе. К последнему должна была присоединится 
Польша, а за ней последовать Англия, Дания и Швеция. Но «Се-
верный аккорд» не состоялся во многом потому, что Понятовскому 
не удалось контролировать оппозицию, которая создала «Барскую 
конфедерацию», развязала гражданскую войну, обратилась за по-
мощью к Франции, которая в свою очередь рекомендовала Турции 
потребовать от России вывода войск, которые успешно громили 
конфедератов из Варшавы, получив категорический отказ турецкий 
султан объявляет войну России. 

Русско-турецкая война 1768-1774 гг. К активным действиям 
на юге русское правительство подталкивали не только интересы 
безопасности страны, но и потребности дворянства, стремившегося 
получить богатейшие южные земли, и развивающиеся промышлен-
ность и торговля, диктовавшие необходимость выхода к черномор-
скому побережью. Другими словами, Российской империи не то, 
что было тесно в собственных границах, но их труднопроницае-
мость, не могла обеспечить необходимые параметры для развития 
государства, прежде всего в социально-экономическом плане. 

Турция, подстрекаемая Францией и Англией, осенью 1768 г. 
объявила войну России. Военные действия начались в 1769 г. и ве-
лись на территории Молдавии и Валахии, а также на Азовском по-
бережье, где после взятия Азова и Таганрога Россия приступила к 
строительству флота. В 1770 г. русская армия одержала блестящие 
победы и вышла к Дунаю. В том же году русский флот под коман-
дованием в Чесменской бухте у берегов Малой Азии полностью 
уничтожил турецкую эскадру. Турецкий флот был блокирован в 
Черном море. 

В 1771 г. русские войска под командованием князя В. М. Дол-
горукова овладели Крымом, что означало конец войны. Однако 
Турция, опираясь на поддержку Франции и Австрии и используя 
внутренние трудности России, где шла Крестьянская война, сорва-
ла переговоры. Тогда в 1774 г. русская армия перешла Дунай. Вой-
ска под командованием А. В. Суворова разбили армию великого 
визиря у деревни Козлуджа, открыв основным силам во главе с 
П.А. Румянцевым путь на Стамбул. Турция была вынуждена про-
сить мира. 



30 

Он был заключен в болгарской деревне Кючук-Кайнарджи в 
1774 г. По условиям Кючук-Кайнарджийского мира Россия получа-
ла выход к Черному морю, степи Причерноморья - Новороссию, 
право иметь свой флот на Черном море и право прохода через про-
ливы Босфор и Дарданеллы. Азов и Керчь, а также Кубань и Кабар-
да переходили к России. Крымское ханство становилось независи-
мым от Турции. Турция выплачивала контрибуцию в размере 4 
млн. рублей. Русское правительство добилось также права высту-
пать в качестве защитника законных прав христианских народов 
Османской империи. 

Присоединение Крыма. Турция не желала примириться с 
утверждением России на Черном море и, тем более с потерей 
Крымского ханства. В ответ на попытку Турции вернуть Крым под 
свою власть русские войска в 1783 г. заняли Крымский полуостров, 
который вошел в состав России. Как опорная база флота был осно-
ван Севастополь. Князь Потёмкин стал Таврическим. 

Весной 1787 г. Екатерина II совершила поездку в Новороссию 
и Крым. В Херсоне к ним присоединился австрийский император 
Иосиф II. Поездка преследовала цель ознакомиться с богатствами 
Новороссии и успехами Г. А. Потемкина, стоявшего во главе 
управления юга России, по его освоению. Кроме того, гости долж-
ны были убедиться, что Россия твердой ногой стала на Черном море.  

Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Османская империя не 
желала мириться с потерей Крыма и продолжала попытки вернуть 
его под свой вассалитет. Но сделать это было уже практически не-
возможно еще и потому, что сами народы Крыма, осознали, что 
нахождение под властью России, состояние гораздо более выгод-
ное, нежели под Турцией. Можно сказать, что наставление данное 
Екатериной II, генерал-аншефу, Графу П.И. Панину по ходу преж-
ней турецкой компании «…поколебать все крымские народы в вер-
ности Порте Оттоманской и внушить им мысль о независимости 
под покровительством России…», была успешно реализованы. 
Первыми под покровительство России встали ногайские орды, это 
было условием для их возвращения на родные земли. 

Это обстоятельство усилило реваншистские устремления Пор-
ты и летом 1787 г. Турция потребовала возвращения Крыма и от-
крыла военные действия. А. В. Суворов разгромил врага в сраже-
нии при Кинбурне (неподалеку от Очакова, 1787), Фокшанах и на 
реке Рымник (1789). Кроме того, русский флот добыл победы в 
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Лиманской комании и на «водах очаковских». Эти два морских 
сражения были одержаны с участием шотландского моряка Джона 
Пола Джонса и другого авантюриста, француза Карла Генриха 
Нассау Зигена. Мы решили упомянуть об этом в связи с тем, что 
эти лица составили свои воспоминания и Европа и Америкой были 
оповещены о нарастающей мощи русского Черноморского флота. 

В 1791 г. мир был подписан в городе Яссы. По Ясскому мир-
ному договору Россия устанавливала полный контроль над Север-
ным Причерноморьем и Крымом, и Османская империя признавала 
это, подтверждая Кучук-Кайнарджийский мирный договор. Присо-
единение к России после Ясского мирного договора территорий 
между Южным Бугом и Днестром многократно ускорило заселение 
и хозяйственное освоение этого региона. В 1794 году российская 
императрица Екатерина II издала рескрипт вице-адмиралу Осипу 
Дерибасу (Хосе де Рибасу) о пристроении в Хаджибее военной га-
вани с купеческой пристанью. В 1795 году новый порт получил 
название Одесса в честь древнегреческой колонии Одессос. 

После Ясского мира баланс сил на европейской арене изме-
нился в пользу Российской империи, укрепившей свои геополити-
ческие позиции. Еще одним эпизодом, связанным с подписанием 
Ясского мирного договоры, является «жест доброй воли» Екатери-
ны II, по отношению к Сиятельной Порте. Несмотря на то, что Рос-
сия приступала к активным действиям по освоению новых террито-
рий в хозяйственно-экономическом и военно-стратегическом от-
ношении, она отказывается от контрибуции в 12 миллионов пиастр 
(7 миллионов рублей). Тем самым империя укрепляла не только 
свои позиции на международной арене, но и авторитет Екатерины 
II как просвещённой монаршей особы 

Кроме того, Турция признавала вхождение Восточной Грузии 
в состав России. Это было первым шагом к консолидации грузин-
ского народа под крылом Российской империи. До этого c XV века 
она представляла собой группу разрозненных княжеств и арену 
борьбы за доминирование в регионе Османской Турции и Сефевид-
ской Персии. Православная Грузия видела в православной России 
свою защитницу и вечного покровителя. Георгиевский трактат 1783 
года навсегда освободил Грузию от экспансии и стал отправной 
точкой собирания грузинских земель в единое государство. 

Русско-шведская война 1788—1790 гг. В конце 80-х годов 
XVIII в. России пришлось одновременно вести военные действия 
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на два фронта. В 1788 г. Швеция решила вернуть земли, утрачен-
ные еще в Северной войне. Военные действия проходили вблизи 
Петербурга, когда основные русские армии сражались на юге про-
тив Турции. Наступление шведов на суше не дало результатов, и 
вскоре шведский король и его войска покинули пределы России. 
Более того, русские войска заняли значительную часть шведской 
Финляндии. Сражения на море шли с переменным успехом. В 
1790 г. в финской деревне на реке Кюммене был подписан Верель-
ский мир, сохранявший прежние границы. 

Одним из значительных международных событий третьей 
четверги XVIII в. была борьба североамериканских колоний за не-
зависимость от Англии - буржуазная революция, приведшая к со-
зданию Соединенных Штатов Америки. 

Разногласия между Англией и Россией оказали благоприятное 
воздействие на ход Американской революции. В 1780 г. русское 
правительство приняло «Декларацию о вооруженном нейтралите-
те», поддержанную Данией и Швецией.   

По ее содержанию:  
суда нейтральных стран имели право вооруженной защиты, 

если на них произойдет нападение флота воюющей стороны; 
суда нейтральных стран имели право провозить любой груз 

кроме военного; 
нейтральные суда не могут задерживаться Англией, а если это 

происходит, то должны компенсироваться все издержки. 
Эти меры сразу повлекли отказ Англии от попыток организа-

ции морской блокады американского побережья, что способствова-
ло победе Американской революции.  

Появление такого рода документа многие историки связывают 
с докладом коллегии иностранных дел представленном российской 
императрице в 1779 году, где среди прочего отмечалось, что Ан-
глия главный недруг России на мировой арене, ей нельзя доверять 
она при первой возможности нанесет удар в спину. Англичане ве-
дут себя нагло и безнаказанно, пользуясь своим преимуществами в 
мировом океане. Отдаление североамериканских колоний от Вели-
кобритании позитивно скажется на экономике и торговле россий-
ской империи. Но при всем при этом Российская империя должна 
придерживаться своих национальных интересов и соблюдать в этом 
конфликте нейтралитет.  
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Это документ явился оной из основ для формирования в бу-
дущем системы международного гуманитарного права. Его поло-
жения в частности получили развитие в морских конвенциях вто-
рой гаагской мирной конференции. 

Разделы Польши. В последней трети XVIII в. одним из цен-
тральных вопросов в области международных отношений в Европе 
стал польский вопрос. Дело в том, что в заключительной фазе Се-
милетней войны, после смерти Елизаветы Петровны, в Российской 
империи произошел поворот во внешней политике в сторону Прус-
сии. Петр III резко отказался от антипрусской стратегии и стало 
понятным, что дальнейшие территориальные расширения на запад-
ном направлении возможны только за счет польских земель. 

Ситуация стала критической после смерти Августа III. Импе-
ратрица Екатерина II, была заинтересована в том, чтоб на польском 
престоле оказался российский ставленник, кандидатура которого, 
впрочем, устраивала и Пруссию. Фридрих II, не возражал против 
кандидатуры Станислва Понятовского, который и стал Польским 
королем под именем Станислава II в 1774 году. Этот русско-
прусский шаг принято считать предварительным актом первого 
раздела Польши. Хотя главной причиной раздела лежала в своеко-
рыстной, антинациональной политике польских магнатов, довед-
ших страну до развала. 

В 1772 г. состоялся первый раздел Польши. Австрия ввела 
свои войска в Западную Украину (Галицию), Пруссия — в Помо-
рье. Россия получила восточную часть Белоруссии до Минска и 
часть латвийских земель, входивших ранее в Ливонию. 

Прогрессивная часть польского дворянства и нарождавшаяся 
буржуазия сделали попытку спасти Польское государство. В соот-
ветствии с Конституцией 1791 г. отменялись выборность короля и 
право «либерум вето». Была усилена армия, в сейм допускалось 
третье сословие, вводилась свобода вероисповедания. 

Новая польская Конституция была принята, когда Франция 
была объята пламенем революции. Боясь распространения «рево-
люционной заразы», а также чувствуя упадок своего влияния в 
стране, польские магнаты обратились к Екатерине II за помощью. 
Русские войска, а вслед за ними и прусские вступили в Польшу. 
Старые порядки были восстановлены.  
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В 1793 г. состоялся второй раздел Польши. К России отошли 
Центральная Белоруссия с Минском, Правобережная Украина. 
Пруссия получила Гданьск. 

В 1794 г. поляки под руководством Т. Костюшко, стремивши-
еся завоевать прежний суверенитет Польши, подняли восстание. 
Екатерина II подавила его, послав войска под командованием А. В. 
Суворова. Это предопределило третий раздел Польши. В 1795 г. 
Центральную Польшу с Варшавой получила Пруссия, Южную 
Польшу с Люблином и Краковом — Австрия. К России отошли 
Литва, Курляндия, Волынь и Западная Белоруссия. В результате 
разделов Польша более чем на столетие потеряла государствен-
ность и суверенитет. Польский король отрекся от престола и пере-
ехал в Россию. 

Воссоединение с Россией украинского и белорусского народов 
имело огромное прогрессивное значение. Эти земли исторически 
были связаны общностью экономической, политической и культур-
ной жизни.  

В 1789 г. во Франции произошла буржуазная революция. Вос-
ставший народ Парижа 14 июля штурмом овладел Бастилией. В 
стране установился буржуазный строй. Великая французская рево-
люция оказала огромное влияние на весь ход мировой истории. 
Весь XIX в. прошел под знаком французской революции. 

Боязнь «французской заразы», «этого страшного чудовища» 
(так называли дворяне революцию во Франции) заставила Екатери-
ну II принять самые решительные меры по оказанию помощи 
контрреволюционерам. После казни короля Людовика XVI Россия 
разорвала дипломатические и торговые отношения с Францией. 
Было запрещено распространение трудов французских просветите-
лей. В целом внешнеполитические итоги второй половины XVIII в. 
были позитивными для дальнейшего развития России и населявших 
ее народов. 

России удалось решить три важнейших стратегических задачи:  
во-первых, нанести крупное поражение Османской империи 

отторгнув от нее Крымское ханство как орудие в руках против Рос-
сии и ее интересов в Бассейне Черного и Азовского морей;  

во-вторых, вернула в состав империи почти все исконные рус-
ские земли в Белоруссии и Левобережной Малороссии, устранив 
Речь Посполитую с политической карты Европы;  
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в-третьих, отстояла все свои завоевания в стратегически важ-
ных локациях Балтийского моря и продолжила освоение русской 
Прибалтики. 

Существует мнение, что Россия продолжала восприниматься 
как нечто внешнее, по отношению к западноевропейской цивили-
зации. Это оказывало весьма специфическое влияние на ее положе-
ние в общемировом масштабе. Ни одна сколь-нибудь значимая ев-
ропейская, да и североамериканская проблема теперь не может 
быть решена без участия России. Она своего рода система активно 
обеспечивающая баланс сил, не только в Европе, но и во всем мире. 
Позиция империи по отношению к американской войне за незави-
симость, или же участие в подписании Тешенского мира 1797 года, 
когда Россия не допустила войны между Австрией и Пруссией, 
красноречиво свидетельствуют об этом. 

Мы не противоречим, также мнению некоторых авторов во 
внешней политике России этого периода может наблюдаться субъ-
ективизм. Главным образом потому, что субъективизм в общем то 
самая характерная черта для абсолютной монархии. И кажущееся 
на первый взгляд импульсивным решение России покинуть Север-
ный аккорд, было вызвано, прежде всего необходимостью решать 
более насущные задачи против Турции и Польши. 
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Раздел 4 
Внешняя политика России в первой четверти XIX века 

 
Европейская политика России в 1801–1809 гг. участие в 

антифранцузских коалициях 1805–1807 гг. Русско-шведская война 
1808–1809 гг. Вхождение Западной (Имерети) Грузии в состав 
Российской империи. Русско-персидская (иранская) война  

1804–1813 гг. Русско-турецкая война 1806–1812 гг. Отечественная 
война 1812 года. Европейская политика империи 1812–1825 гг. 

заграничные походы русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс 
1814–1815 гг. Создание и деятельность Священного Союза  

1815–1825 гг. Основные итоги внешней политики Александра I 
 

Александр I занял русский престол в крайне сложной и 
напряженной международной обстановке. Россия продолжала вести 
союзнические переговоры с Францией и находилась в состоянии 
войны с Великобританией, которая являлась главным противником 
Наполеона и вдохновителем всех антифранцузских коалиций. Та-
кое положение вещей совершенно не устраивало новую правящую 
элиту и широкие круги дворянства и купечества, поскольку:  

1) Англия традиционно была главным внешнеторговым парт-
нером Российской империи  

2) Англия являла собой добропорядочную легитимную монар-
хию, тогда как во Франции у власти находился безродный выскочка 
Наполеон, обуреваемый идеями мирового господства. 

Поэтому главной внешнеполитической задачей русского пра-
вительства стало восстановление союзнических отношений с Ан-
глией и поддержание добрососедских отношений с Францией. Рус-
ская дипломатия, возглавляемая графом А.Р. Воронцовым, блестя-
ще справилась с этой непростой задачей, и уже в июне 1801 г. Рос-
сия заключила новый союзный договор с Британией, который 
устранял проблемы взаимоотношений между государствами вы-
званный разрывом Павлом I союзных отношений и выходу из вто-
рой антифранцузской коалиции. По мнению некоторых историков 
именно, этот разрыв дает повод полагать, что Британия могла быть 
причастна к заговору против Павла I, причем это предопределило 
его гибель, а не просто отстранение от власти. 
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Согласно Петербургской 1801 года конвенции Великобрита-
ния признала право свободной торговли нейтральных держав, од-
нако, при условии беспрепятственного досмотра их торговых судов.  

Конвенция также должна была ограничить произвол в вопросе 
объявления морской блокады, но во время переговоров английский 
посол исказил текст соответствующей статьи: основанием для бло-
кады стало наличие судов воюющей державы в порту или недалеко 
от него, что давало широкий простор для нарушения принципа 
ограничения блокады. По предложению России Дания и Швеция 
также присоединились к конвенции, после чего лига вооружённого 
нейтралитета окончательно распалась. 

8 октября 1801 года в Москве были подписаны дополнитель-
ные статьи петербургской конвенции, по которым купцы, потер-
певшие убытки от неправильной конфискации, получали право на 
вознаграждение. 

В сентябре того же года подписано мирное соглашение с 
Францией. Этот договор официально завершал участие России во 
второй антифранцузской коалиции, провозглашал дружбу между 
государствами и отказ от каких бы то ни было враждебных дей-
ствий в отношении друг друга, торговля восстанавливалась на 
прежних условиях. Но самыми интересными и важными для после-
дующих событий были секретная конвенция о делах Европы, где 
страны обязывались действовать совместно, и согласовано в отно-
шении Германских князей, с целью не допустить крупных измене-
ний в их отношениях, которые могли бы привести к потере баланса 
сил между Австрией и Пруссией. Такого же рода уговор был и по 
поводу папского престола и Северной Италии.  

Договор не устраивал обе стороны. России не удалось решить 
проблему с выводом французских войск из Италии, и сохранить 
только за собой приоритет в отношении германских княжеств. 
Франция считала этот договор «связывающий ей руки».  

В марте 1802 г., после подписания Амьенского договора меж-
ду Англией и Францией впервые за многие годы в Европе устано-
вился долгожданный мир. Он оказался на редкость недолговечным, 
поскольку уже в мае 1803 Наполеон начал новую войну на конти-
ненте и английское правительство Уильяма Питта-младшего вы-
ступило инициатором создания III антифранцузской коалиции (ап-
рель 1805 г.), в состав которой вошли Англия, Австрия, Пруссия, 
Россия, Швеция, Испания и ряда других европейских держав. От-
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личительной чертой III антифранцузской коалиции являлось то, что 
она носила оборонительный характер. Ее участники ставили своей 
целью недопущение расширения французской экспансии, а не ка-
питуляцию Франции и возвращение ее к дореволюционным границам. 

Военная кампания 1805 г. началась с того, что Наполеон, со-
средоточив практически все свои войска в Булони на берегу Ла-
Манша, намеревался со дня на день начать вторжение на Британ-
ские острова. В этот критический момент в войну вступила Россия, 
армия которой под водительством генерал-аншефа М.И. Кутузова 
стремительно двинулась в Баварию для соединения с австрийскими 
войсками фельдмаршала К. Макка. Узнав об этом, Наполеон быст-
ро свернул Булонский лагерь, и в сентябре 1805 г. перебросил все 
свои войска в Баварию. 

В первой половине ноября 1805 г., не позволив соединить 
войска союзников в Баварии, армия Наполеона нанесла сокруши-
тельное поражение австрийцам при Ульме и заняла Вену.  

Несмотря на возражения М.И. Кутузова, союзное командова-
ние в лице обоих императоров решило именно здесь дать генераль-
ное сражение Наполеону, но Аустерлицкое сражение, состоявшееся 
20 ноября 1805 г., окончилось полным разгромом союзной армии, 
потерявшей только убитыми свыше 27 тыс. человек. Аустерлицкая 
катастрофа похоронила III антифранцузскую коалицию, поскольку 
по условиям Пресбургского (декабрь 1805 г.) и Парижского (июль 
1806 г.) сепаратных договоров Австрия и Россия вышли из состава 
коалиции. 

Наполеон стремительно захватил Голландию и практически 
все германские княжества, которые были объединены в Рейнский 
союз и попали под французский протекторат. В результате этих со-
бытий реальная угроза вторжения французских войск нависла над 
Пруссией. Поэтому Англия в очередной раз инициировала создание 
нового военного союза и в сентябре 1806 г. возникла IV антинапо-
леоновская коалиция, в состав которой вошли Англия, Россия, 
Пруссия и Швеция. 

В результате России пришлось в одиночку вести боевые дей-
ствия с французами. В декабре 1806 г. русская армия фельдмарша-
ла М.Ф. Каменского разбила армию французского маршала 
Ж. Ланна у Пултуска. А в январе 1807 г. корпус генерал-аншефа 
Л.Л. Бенигсена нанес поражение самому Наполеону под Прейсиш-
Эйлау. Однако в июне 1807 г. в ходе генерального сражения под 
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Фридландом генерал Л.Л. Бенигсен был разбит и отвел остатки 
своей армии к русской границе. 

В этой ситуации Александр I предложил Наполеону начать 
мирные переговоры, которые завершились 25 июня 1807 г. подпи-
санием Тильзитского договора, по условиям которого: 

• Пруссия сохраняла свой государственный суверенитет; 
• из этнических польских провинций, входивших в состав 

Пруссии, под французским протекторатом создавалось Великое 
герцогство Варшавское; 

• Россия признавала все завоевания Наполеона, присоединя-
лась к континентальной блокаде Англии и обязалась заключить 
союзный договор с Францией. 

В этой ситуации, заручившись полной поддержкой Наполео-
на, в феврале 1808 г. без объявления войны русская армия вступила 
на территорию Финляндии, и практически сразу экспедиционный 
корпус генерал-аншефа Ф.Ф. Буксгевдена захватил Гельсингфорс 
(Хельсинки) и вынудил шведов отступить к Свеаборгу и Таммер-
форсу. В начале марта 1808 г. корпус генерала Н.А. Тучкова овла-
дел городом Або (Турку), занял укрепленный мыс Гангут и все 
Аландские острова. Только после этого, в середине марта 1808 г., 
Александр I официально объявил войну шведской короне, а уже 
20 марта подписал манифест о вхождении Финляндии в состав Рос-
сийской империи. 

В апреле 1808 г. русские войска овладели важной стратегиче-
ской крепостью Свеаборг, после чего война приняла явно затяжной 
характер.  

В апреле 1809 г. боевые действия были возобновлены, но но-
вый главком русских войск генерал от инфантерии М.Б. Барклай-
де-Толли разбил шведов под Умео и Гернефорсом и заставил не-
приятеля сесть за стол переговоров. В сентябре 1809 г. был подпи-
сан Фридрихсгамский мирный договор, по условиям которого к 
России отходили вся Финляндия и Аландские острова, а Швеция 
присоединялась к континентальной блокаде Англии. 

Еще до окончания войны, в марте 1809 г. финский сейм, со-
званный в городе Борго, определил статус бывшей шведской про-
винции как автономного великого княжества Финляндского, главой 
которого становился русский император.  

Континентальная блокада Англии, сильно бившая по нацио-
нальным интересам России, стала камнем преткновения во взаимо-
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отношениях с Францией. Поэтому в октябре 1808 г. по инициативе 
самого Наполеона в Эрфурте состоялась его встреча с Александром I, 
где была подписана Эрфуртская конвенция, по условиям которой 
были не только подтверждены все прежние тильзитские договорен-
ности, но и заключен военный союз между Россией и Францией. 

 В 1798 г. после смерти престарелого Ираклия II его старший 
сын и наследник Георгий XII обратился к Павлу I с личным посла-
нием, в котором просил российского монарха включить его владе-
ния, бывшие с 1783 г. под протекторатом русского царя, в состав 
Российской империи. В конце ноября 1800 г. император Павел I из-
дал рескрипт о принятии Картли-Кахетинского царства в поддан-
ство российской короны. 

В сентябре 1801 г. новый император Александр I издал еще 
один манифест, который де-юре оформил вхождение Восточной 
Грузии в состав России.  

Включение Восточной Грузии в состав России спровоцирова-
ло кризис в соседнем Имеретинском царстве, где правитель вас-
сальной Мингрелии Григорий Дадиани, враждовавший с имеретин-
ским царем Соломоном II, в декабре 1803 г. принял подданство 
российской короны.  

Вхождение всей Грузии в состав Российской империи резко 
обострило её отношения с Персией, в результате чего вспыхнула 
очередная русско-персидская война. 

 В конце 1803 г. персидский правитель Фетх Али-шах в уль-
тимативной форме потребовал от России вывести ее войска с тер-
ритории грузинских царств, но в Петербурге отклонили этот 
наглый ультиматум, и в Тегеране приняли решение о начале войны 
с северным соседом. 

Не дожидаясь выступления персидских войск, главнокоман-
дующий русскими войсками на Кавказе генерал-лейтенант князь 
П.Д. Цицианов в январе 1804 г. занял крепость Гянджу и двинул 
свои войска к Эривани (Еревану). В июне 1804 г., после разгрома 
персов у крепости Гюмри, П.Д. Цицианов вышел к Эривани и начал 
осаду города. Из-за больших потерь и острой нехватки боеприпасов 
он вынужден был снять осаду и отойти на территорию Мингрелии. 

Активные боевые действия на Кавказе возобновились только 
весной следующего года. В июне 1805 г. персидская армия под ко-
мандованием Аббас-мирзы начала наступление на Тифлис. Но в 
начале июля 1805 г. генерал П.Д. Цицианов разгромил персов на 
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реке Загама и вступил в пределы Ширванского ханства. В феврале 
1806 г. русские войска вступили в Баку, где во время передачи сим-
волических ключей от крепости генерал П.Д. Цицианов был подло 
убит одним из телохранителей хана Гусейн-Кули. 

После начала войны с Наполеоном новый командующий рус-
скими войсками на Кавказе генерал-лейтенант Н.Ф. Ртищев высту-
пил с инициативой заключения мирного договора, но персы откло-
нили это предложение и начали наступление на Ленкорань. Именно 
здесь в августе ― декабре 1812 г. развернулись основные события 
всей военной кампании, которая завершилась полной победой рус-
ских войск. После блистательных побед, одержанных генералом 
П.С. Котляревским при Асландузе и под Ленкоранью, о продолже-
нии войны не могло быть речи, и персы начали мирные переговоры. 

Они завершились в октябре 1813 г. подписанием Гюлистан-
ского мирного договора, по условиям которого: 

• Тегеран признавал переход к России Дагестана, Картли, Ка-
хетии, Мингрелии, Имеретии, Гурии и Абхазии; 

• в состав Российской империи вошли Гянджинское, Шекин-
ское, Ширванское, Дербентское и Бакинское ханства Северного 
Азербайджана (Северной Персии) и Армении. 

В августе 1806 г., в нарушение ранее подписанных соглаше-
ний, турецкий султан Селим III, без согласия России и при прямом 
подстрекательстве Версаля сместил со своих постов правителей 
Валахии Константина Ипсиланти и Молдавии Александра Мурузи. 
В ответ на эти действия Стамбула в октябре 1806 г. русская армия 
под командованием генерала И.И. Михельсона перешла государ-
ственную границу и вступила на территорию Молдавии. В ноябре 
русские войска овладели Хотином, Яссами и Бендерами, а в декаб-
ре корпус генерала М.А. Милорадовича занял Бухарест. 

В мае - июне 1807 г. Средиземноморская эскадра адмирала 
Д.Н. Синявина разгромила турецкий флот в Дарданельском и 
Афонском морских сражениях, а в июне 1807 г. корпус генерала 
М.А. Милорадовича нанес сокрушительное поражение армии Али-
паши под Обилешти. В результате этих событий турки предложили 
начать мирные переговоры, и в августе 1807 г. было подписано 
Слободзейское перемирие. 

После истечения срока перемирия русская армия под води-
тельством фельдмаршала А.А. Прозоровского возобновила боевые 
действия и в июле - августе 1809 г. взяла ряд важных турецких кре-
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постей, в том числе Исакчу и Тульчу. А затем армия генерал-
лейтенанта П.И. Багратиона перешла Дунай и в сентябре 1809 г. 
взяла Измаил. 

В октябре 1811 г. Русские овладели Туртукаем и Силистрией и 
вынудил турок сесть за стол переговоров, которые завершились в 
мае 1812 г. подписанием Бухарестского мирного договора. По 
условиям этого договора: 

• к России отходила вся Бессарабия с крепостями Хотин, Бен-
деры, Аккерман и Измаил; 

• Молдавия и Валахия остались в составе Османской империи, 
но существенно расширили статус своей автономии; 

• впервые за всю историю османского ига статус автономии 
получила православная Сербия. 

Возвращаясь на западноевропейский театр, отметим, что Рос-
сийская империя все менее настойчиво поддерживала континен-
тальную блокаду Англии. А Франция все реже обращалась к учету 
мнения России и ее интересов в своих западноевропейских делах. 
Россия, не желая окончательно терять Англию как своего основно-
го торгового партнера, вела торговлю с ней через треть страны, 
сводя на нет все усилия Франции по блокаде. Все это вело к кризи-
су в отношениях между государствами, который усугубился еще и 
династическими причинами.   

Дело в том, что Наполеон, будучи ненаследственным монар-
хом всеми силами старался устранить это недоразумение. Он два-
жды обращался к Александру I с предложениями породниться, за-
ключив брак с одной из дочерей Павла I. Сначала он просил руки 
Великой княжны Екатерины, а затем Анны. Оба раза было ему от-
казано и в конце концов Наполеон женился на дочери Австрийско-
го императора Франца II. Этот брак обеспечивал ему тылы в войне 
с Россией. Наполеон незамедлительно создает военно-
политический союз с Австрией. И нападает на Россию. Свою глав-
ную ль он видит в ее уничтожении, понимая, что только она пре-
граждает ему путь к мировому господству 

Отечественная война 1812 года потому и названа так в рус-
ской и советской исторической науке, что она была войной за право 
иметь отечество и называться русскими. 

Воина продлилась сравнительно недолго, но ее масштабы и 
потери были весьма велики. В итоге войны нашествие «двунадеся-
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ти языков», было сначала остановлено, а потом армия Наполеона 
потерпела сокрушительное поражение. 

Среди причин поражения Наполеона называют: 
всенародное участие в войне и массовый героизм русских 

солдат и офицеров; 
протяжённость территории России и суровые климатические 

условия; 
полководческое дарование главнокомандующего русской ар-

мией Кутузова и других генералов; 
грамотное ведение боевых действий со стороны российской 

армии. 
Главной причиной поражения Наполеона стал общенацио-

нальный подъём на защиту отечества. В единении русской армии с 
народом надо искать источник её мощи в 1812 году. Существует 
также мнение, что на ход войны значительное влияние оказали ди-
зентерия и сыпной тиф, распространенные в армии Наполеона во 
время отступления от Москвы.  

Ещё одним фактором стал многонациональный состав Вели-
кой армии, включавшей войска из покоренных Наполеоном стран: 
эти солдаты не были мотивированы воевать за чуждые им интересы 
Наполеона, и в рядах его армии их удерживал в основном страх 
наказания за дезертирство. 

 Разгром Наполеона в России позволил международной коа-
лиции, в которой главную роль играла Россия, сокрушить Француз-
скую империю. Победа над Наполеоном как никогда высоко подня-
ла международный престиж России, которая играла определяющую 
роль на Венском конгрессе и в последующие десятилетия оказыва-
ла решающее влияние на дела Европы. Вместе с тем внешнеполи-
тическое усиление России не подкреплялось развитием её внутрен-
него уклада. 

Хотя победа воодушевила и сплотила всё русское общество, 
но военные успехи не привели к изменению социально-
экономического устройства русской жизни. Многие крестьяне, 
бывшие солдатами и ополченцами в русской армии, победно про-
шли через всю Европу и видели, что крепостничество повсеместно 
отменено. Крестьянство ожидало существенных перемен, которых 
не последовало. Русское крепостничество продолжало существо-
вать и после 1812 года. Некоторые историки склонны считать, что в 
то время ещё не было всех социально-экономических условий, ко-
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торые немедленно привели бы к его крушению. Однако резкий 
всплеск крестьянских восстаний и формирование политической оп-
позиции среди прогрессивного дворянства, последовавшие сразу 
после военных действий, опровергают этот взгляд. 

Отечественная война 1812 года стала важной часть историче-
ской памяти русского народа, вызвала не только подъем нацио-
нального духа, но и открыла пути революционного прогресса.  

После разгрома в Росси Наполеон вернулся во Францию и 
начал формирование новой армии. Он понимал неизбежность своей 
гибели, если не сделает этого, поскольку русская армия вступила в 
пределы Европы и начала свое победное шествие. В августе – де-
кабре победами при Дрездене и Лейпциге (знаменитой битве наро-
дов) была освобождена Германия, и распался Рейнский союз. Затем 
в результате похода на Шлезвиг и Нидерланды они были освобож-
дены. Русская армия в составе союзных сил начала боевые дей-
ствия на территории Франции уже в январе 1814 года, вторжение 
шестой коалиции застало Наполеона врасплох. Но общая обстанов-
ка к концу февраля 1814 года складывалась для Наполеона тяжело, 
но не безнадёжно.  

Он поставил себе задачу заключить мир с союзниками на 
условиях сохранения границ Франции к началу эпохи наполеонов-
ских войн, то есть по Рейну и Альпам. 

 30 марта русские и прусские корпуса атаковали и после оже-
сточённых боёв захватили пригороды Парижа. Желая спасти мно-
готысячный город от бомбардировки (огня артиллерии) и уличных 
боёв, командующий правым флангом французской обороны мар-
шал Мармон к 5 часам дня отправил парламентёра к русскому им-
ператору. Александр I дал такой ответ: «Он прикажет остановить 
сражение, если Париж будет сдан: иначе к вечеру не узнают места, 
где была столица.» Сражение за Париж стало в кампании 1814 года 
одним из самых кровопролитных для союзников, потерявших за 
один день боёв более 8 тысяч солдат (из них более 6 тыс. русских). 

31 марта в 2 часа утра капитуляция Парижа была подписана. К 
7 часам утра, по условию соглашения, французская регулярная ар-
мия должна была покинуть Париж. В полдень 31 марта русская и 
прусская гвардия во главе с императором Александром I триум-
фально вступили в столицу Франции, как и мечтал на белом коне. 

В первых числах апреля Сенат Франции издал декрет о низ-
ложении Наполеона и учредил временное правительство. Тем не 
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менее на большей части Франции народ признавал императорскую 
власть, то есть возникло двоевластие. 

Наполеон узнал о капитуляции Парижа в тот же день на подъ-
езде к столице. Он отправился в свой дворец в Фонтенбло, где под-
жидал подхода своей отставшей армии. Наполеон стянул все име-
ющиеся войска (до 60 тыс.) для продолжения войны. Однако под 
давлением собственных маршалов, учитывающих настроения насе-
ления и трезво оценивающих соотношение сил, 4 апреля Наполеон 
написал заявление об условном отречении в пользу своего сына 
Наполеона II под регентством жены Марии-Луизы. Пока шли пере-
говоры, часть французской армии перешла на сторону союзников, 
что дало повод императору Александру I ужесточить условия отре-
чения. 

6 апреля Наполеон написал акт отречения за себя и своих 
наследников от престола Франции. В тот же день Сенат провозгла-
сил королём Людовика XVIII. Сам Наполеон 20 апреля отправился 
в почётную ссылку на остров Эльбу в Средиземном море, получив 
его в свое владение, 2 миллиона франков пенсионного содержания 
в год, и пятьдесят гвардейцев в подчинении и для охраны.  

30 мая 1814 года был подписан мир, вернувший Францию в 
границы 1792 года и восстановивший в ней монархию Бурбонов. 

После низвержения Наполеона и восстановления всего евро-
пейского мира в среде держав, считавших себя вполне удовлетво-
рёнными распределением «вознаграждений» на Венском конгрессе, 
возникло и укрепилось стремление к сохранению установленного 
международного порядка, причём средством для этого представ-
лялся постоянный союз европейских государей и периодический 
созыв международных конгрессов. Но поскольку достижению этого 
противоречили национальные и революционные движения народов, 
добивающихся более свободных форм политического существова-
ния, то такое стремление быстро получило реакционный характер. 

«Священный союз» это консервативная структура, созданная 
христианскими монархиями Европы, с целью формирования новой 
системы управления международными делами. По своей сути эта 
структура не являлась в строгом смысле документально оформлен-
ным набором договоренностей и взаимных обязательств, но Россия, 
Пруссия и Австрия считали его для себя самым главным итогом 
Венского 1815 года конгресса.  Этот союз вошел в историю как 
весьма сплоченная консервативно-клерикальная организация, ос-
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новная задача которой состояла в противодействии всяческим ре-
волюционным настроениям в обществе, совместной работе по не-
допущению и подавлению революций где бы они не появились. 

К слову заметить, что документ оформлявший союз всё-таки 
был, он назывался «Трактат братского и христианского союза, за-
ключенный в Париже 24 сентября 1815 года, во имя Пресвятой и 
Нераздельной Троицы» был открыт для присоединения других мо-
нархий, стремившихся сохранить абсолютизм как основную форму 
существования монархии. Трактат этот по содержанию представлял 
собой смесь религиозных и политических идей, именно поэтому в 
историографии оценивался как простая «моральная манифестация». 

Инициатором создания Священного союза стал российский 
император Александр I, хотя при составлении акта Священного 
союза он ещё считал возможным покровительствовать либерализму 
и даровать конституцию Царству Польскому. Мысль о союзе заро-
дилась у него, с одной стороны, под влиянием идеи - стать миро-
творцем Европы путём создания такого Союза, который устранил 
бы даже возможность военных столкновений между государствами, 
а с другой - под влиянием мистического настроения, овладевшего 
им. Последним объясняется и странность самой редакции союзного 
договора, не похожего ни по форме своей, ни по содержанию на 
международные трактаты, что заставляло многих специалистов 
международного права видеть в нём лишь простую декларацию 
подписавших его монархов. 

Система послевоенного устройства Европы, созданная Вен-
ским конгрессом, противоречила интересам нового зарождающего-
ся класса - буржуазии. Буржуазные движения против феодально-
абсолютистских сил стали основной движущей силой исторических 
процессов в континентальной Европе. Священный союз препят-
ствовал установлению буржуазных порядков, усиливал изоляцию 
монархических режимов. С ростом противоречий между участни-
ками Союза происходило падение влияния на европейскую полити-
ку российского двора и российской дипломатии. 

Уже к концу 1820-х годов Священный союз начал разлагаться, 
чему способствовало, с одной стороны, отступление от принципов 
этого Союза со стороны Великобритании, интересы которой в это 
время весьма сильно противоречили политике Священного союза 
как в деле конфликта между испанскими колониями в Латинской 
Америке и метрополией, так и в отношении ко всё ещё продолжав-
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шемуся греческому восстанию, а с другой — высвобождение пре-
емника Александра I из-под влияния Меттерниха и расхождение 
интересов России и Австрии по отношению к Турции. 

Подводя итоги внешней политики Александра I нужно отме-
тить, что венцом ее стало создание и деятельность новой системы 
мироустройства получившей в историографии наименование Вен-
ской. Священный союз, действовавший в рамках этой системы 
строго следуя заявленным целям: охрана новых границ в Европе, 
восстановление законных династий на европейских престолах, по-
давление всех революционных и национально-освободительных 
движений, провел четыре встречи на высшем уровне и обеспечил 
ее жизнеспособность на ближайшие сто лет.  

На конгрессе в Аахене в 1818 году были решены вопросы 
французского положения. Оно было значительно облегчено, и 
Франция стала полноправным участником Священного союза. 

Конгресс в Троппау 1820 года был специально созван для ре-
шения проблем, вызванных революциями в Сардинском и Неапо-
литанском королевствах. Было принято решение о немедленном 
вмешательстве в дела любого государства, в котором начнется ре-
волюция или восстание с национально-освободительными лозунгами. 

Лайбахский конгресс 1821 года принял решения по усмире-
нию Неаполя и Пьемонта. 

Веронский конгресс дал Франции санкцию на подавление ис-
панской революции. 

Все это при непосредственном участии Российской империи. 
При этом были расширены владения государства в Закавказье 

и Причерноморье, укреплены позиции на западе в Польше, При-
балтике, Финляндии. Страна была полностью подготовлена для 
решения вопросов в Средней Азии и на Дальнем Востоке. 
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Раздел 5 
Россия на внешнеполитической арене  

во второй четверти XIX века 
 

Новые направления внешней политики России. Борьба  
с революционным движением в Европе. «Восточный вопрос»,  
как часть «Большой игры» и результат ослабления Османской 
империи и как последствия роста национально-освободительной 
борьбы славянских народов. Национально-освободительная борьба 

в Греции. Русско-персидская (иранская) война 1826–1828 гг.  
Русско-турецкая война 1828–1829 гг. «Восточный вопрос»  

по Ункяр-Иклесийскому 1833 года договору. Россия в подавлении 
Польского восстания. 1830–1831 гг. Помощь Австрии в подавлении 

венгерского мятежа 1848–1849 гг. 
 

Во внешней политике николаевской России доминировали два 
основных направления: борьба с революционным и национально 
освободительным движением в Европе, и попытки решить Восточ-
ный вопрос. 

До сих пор в отечественной исторической науке нет одно-
значного мнения по поводу того, которое из направлений было 
приоритетным. С одной стороны, Николай I следовал политике со-
хранения незыблемых начал «Священного союза», в общем деле 
сохранения монархии в Европе и нераспространении революцион-
ной заразы и ради этого он даже готов жертвовать национально 
государственными интересами России. А восточный вопрос возни-
кал только факультативно, в то время, когда революционные пожа-
ры удавалось потушить. Другая группа авторов утверждала, что 
важнейшим фактором были все же национально-государственные 
интересы России и на второй план отступали как соображения ди-
настической солидарности, сохранения принципов наднациональ-
ного единства европейских монархий и борьбе с революционной 
угрозой, что было свойственно внешней политике прежнего монарха. 

По мнению большинства историков, появившееся в конце 
XVIII века и введенное в дипломатический оборот в 30-е годов XIX 
века понятие «Восточный вопрос» обусловлено, прежде всего, тре-
мя факторами: во-первых, некогда могущественная Османская им-
перия пришла в упадок; во-вторых, начались бурные процессы ро-
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ста национального самосознания угнетенных народов Европы; и, 
наконец, в-третьих, резко обострились отношения европейских мо-
нархий по поводу их интересов на Ближнем Востоке и в Централь-
ной Азии. 

По самому общему определению, «Восточный вопрос», это 
комплекс противоречивых отношений между европейскими госу-
дарствами с Османской империей. Впервые этот термин прозвучал 
на Веронском конгрессе 1822 года. Последняя дипломатическая 
встреча Священного союза. Он был включен в его повестку. Рож-
дение «Восточного вопроса» началось с того, что Россия деклари-
ровала свои условия для восстановления дипломатических отноше-
ний с Турцией. А также содержалась просьба к союзным державам 
продолжить добрые услуги в Константинополе с целью принудить 
Порту выполнить требования России уважать права греков, заявить 
о выводе своих войск из Дунайских княжеств, снять ограничения на 
торговлю и обеспечить свободу мореплавания в Чёрном море.  

Наибольшую остроту Восточный вопрос приобрел в рассмат-
риваемый нами период. Дело в том, что в это время возникли сразу 
три международных кризиса на фоне ослабления Османской импе-
рии и колониальной политикой европейских держав в Ближнево-
сточном регионе и на Балканах. 

Первый кризис связан с греческим восстанием 1821 года и 
очередной Русско-турецкой войной (1828-1829), второй с двумя 
Турецко-египетскими войнами и реальной угрозой распада Осман-
ской империи. Третий с обострением российско-европейских от-
ношений и Крымской войной.  

Греческая война за независимость вооружённая борьба грече-
ского народа за независимость от Османской империи, начавшаяся 
в 1821 году. 

Временное греческое правительство обратилось к Веронскому 
конгрессу с декларацией, подписанной в Аргосе 29 августа 1822 г., 
в которой просило допустить на конгресс своих депутатов с тем, 
чтобы они могли изложить позицию греческих повстанцев и про-
сить конгресс поддержать борьбу греков за национальную незави-
симость, или как минимум соблюдать нейтралитет. Двум депутатам 
греческого правительства было поручено доставить эту декларацию 
в Верону. Однако их просьба о допуске на заседания конгресса не 
была удовлетворена. 
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 Завершилось восстание в 1829 году мирным Адрианополь-
ским договором между Российской и Османской империями, 
предоставившим Греции автономию. Последовавшим в феврале 
1830 года Лондонским протоколом Греция была признана европей-
скими Великими державами независимым государством, что под-
твердил Константинопольский договор 1832 года, подписанный 
также и Османской империей. Греческая революция в историогра-
фии начинает историю современной Греции. 

Что касается турецко-египетских войн, то ситуация интересна 
нам прежде всего тем, как отреагировали на него европейские дер-
жавы. Началось все с того что в 1831 году правитель Египта Му-
хаммед Али выступил против своего номинального сюзерена Ма-
хмуда с целью расширить свои владения за счет территорий слабе-
ющей Порты. К середине 1832 года египетские войска под коман-
дованием Ибрахима-паши заняли Палестину, Сирию, Киликию, за-
тем вступили в Анатолию; 11 декабря 1832 года египетские войска 
разбили у Коньи турецкую армию и стали продвигаться на запад, к 
Стамбулу. Турецкий султан обратился за помощью к Франции и 
Англии, но те в свойственной им манере, заняли выжидательную 
позицию и не реагировали. Тогда султан обратился за помощью к 
России и неожиданно для западных монархий получил ее, не толь-
ко в виде дипломатического выступления, но и в виде русского де-
санта, высадившегося весной 1833 года на Босфоре и остановивше-
го продвижение египетских войск. 

Только тогда, главным образом, для противодействия усиле-
нию позиций России в Османской империи, Англия и Франция 
вступают войну, прилагая дипломатические усилия, для разреше-
ния конфликта. 

В начале мая 1833 года между султаном и египетским пашой 
было достигнуто так называемое Кютахийское соглашение: под 
управление Мухаммеда-Али переходили Сирия, Палестина и паша-
лык Адана; за это Мухаммед-Али признал себя вассалом султана. 
После подписания Ункяр-Искелесийского договора 1833 года рус-
ские войска эвакуировались из Турции.  

Говоря о причинах такого поведения западных монархий поз-
волим себе среди прочего отметить с одной стороны вполне тради-
ционную модель поведения западноевропейских государств, с дру-
гой стороны предположи то, что Англия и Франция имели большие 
планы по строительству канала, обеспечивающего проход из Ин-
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дийского океана в Средиземное море. Их соперничеством в этом 
вопросе и объясняется пауза. 

Еще на одно понятие нужно обратить внимание, рассматривая 
внешнеполитическую деятельность Российской империи в изучае-
мый период. Речь идет о «Большой игре». По общему определению 
Большая игра (англ. Great (Grand) Game, другое русское название - 
Война теней - геополитическое соперничество между Британской и 
Российской империями за господство в Центральной Азии в XIX - 
начале XX века. 

Это выражение впервые использовал офицер на службе Ост-
Индской компании Артур Конолли на полях копии письма, отправ-
ленного британским политическим представителем в Кабуле гу-
бернатору Бомбея в 1840 году. 

Идея о том, что Россия может стать серьезной угрозой для 
Британской империи в Азии, восходит к рубежу веков. Еще в 1791 
году Генри Дандас, председатель контрольного совета в правитель-
стве Питта, в очень общих чертах высказался о возможной опасно-
сти для Индии, если русские когда-либо вытеснят турок в Леванте, 
но нет никаких свидетельств того, что он или его коллеги очень се-
рьезно отнеслись к такой возможности. Это был ход чисто евро-
пейской дипломатии, а враждебный прием дома, который привел к 
тому, что его бросили, свидетельствовал о том, что политически со-
знательные слои Великобритании по-прежнему относились к Рос-
сии либо смутно благосклонно, либо просто безразлично. 

Николай I смотрел на мир за пределами России почти так же, 
как Александр I после Венского конгресса. Стабилизация Европы 
по-прежнему была высшим приоритетом правительства в Санкт-
Петербурге. Азиатские дела были побочным вопросом. В войнах 
против Персии и Османской империи Николай применил силу для 
разрешения споров с двумя беспокойными соседями, но его цели 
ограничивались стабилизацией ситуации в пользу России. Нет ни-
чего, что указывало бы на то, что он или его министры рассматри-
вали решение русских воевать как часть грандиозного замысла в 
Азии или что успешный исход войн, побудил их осуществить такой 
замысел. 

Новая русско-персидская война произошла в 1826-1828 годах. 
Россия преследовала задачу закрепиться Закавказье и на Каспии. 
Прежняя война в Персии закончилась поражением последней и 
подписаниям Гюлистанского мирного договора. Россия получила 
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серьезные территориальные приобретения и влияние в регионе. 
Против чего, естественно, выступала Великобритания. Последняя 
практически сразу после поражения Персии стала готовить почву 
для пересмотра условий Гюлистанского мира, заключая для этого 
целую серию тайных соглашений и вынуждая Персию обратится к 
России с соответствующей нотой.  

Это положение зафиксировал Тегеранский договор 1814 года, 
по которому кроме прочего указанного было заявлено, что все гра-
ницы в регионе должны определяться с участием британского пра-
вительства. 

За время войны были проведены три кампании, в которых 
русские войска одерживали победы и в 1828 году был подписан 
Туркманчайский мирный договор, по условиям которого Персия 
подтверждала все условия Гюлистанского договора, кроме того 
шах выплачивал контрибуционную сумму, соответствующую 20 
миллионам рублей. Россия обязалась вывести войска из Иранского 
Азербайджана, только после того как сумма контрибуции будет 
выплачена. А иранский шах обязывался амнистировать всех жите-
лей Азербайджана, которые сотрудничали с русской администра-
цией.  

Английскую сторону тоже можно считать проигравшей сто-
роной, как и Османскую империю. Сдерживание последней от от-
крытия второго фронта против России считать дипломатической 
победой.  

Туркманчайский мир развязал руки России перед новым воен-
ным конфликтом с Турцией. В апреле 1828 года порта нарушает 
Аккерманскую конвенцию о свободном плавании в турецких водах 
и по Дунаю, подписанную после Наваринского сражения и закры-
вает Босфор для русских судов. 

В ответ на это Николай I издает манифест о начале боевых 
действий, и Кавказская и Дунайская армии одерживают ряд бле-
стящих побед, каждая на своем театре боевых действий. Турки в 
августе 1829 года запросили мира. В Адрианополе был подписан 
мирный договор, включавший в себя положения о новых террито-
риальных приобретениях России на юге: устье Дуная, восточное 
побережье Черного моря от Анапы до Сухума, 33 млн. рублей кон-
трибуции, свободную торговлю и экстерриториальность русских 
купцов в Турции, открытые проливы Босфор и Дарданеллы, а также 
привилегию быть свободной для Греции, и значительное расшире-
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ние автономии в составе османской империи для Сербии, Молда-
вии и Валахии. 

Взятие «вершины» дипломатического успеха Российской им-
перии в решении «Восточного вопроса» было не за горами. Для 
этого в 1832 году Россия по своей инициативе смешивается в воен-
ный конфликт Турции и Египта. Султан последнего восстал против 
своего стамбульского сюзерена, а Франция и Англия отказали ему в 
помощи, преследуя свои интересы в Египте. В этой ситуации Ни-
колай I срочно отправляет в Стамбул экспедиционный корпус, ко-
торый высаживается там в конце зимы 1833 года. Западные держа-
вы немедленно устраняют причину для пребывания русских войск 
в Турции и при собственном посредничестве подписывают мир 
между Стамбулом и Александрией. Но до того, как покинуть тер-
риторию Турции 26 июня 1833 года граф А.Ф. Орлов подписывает 
с Турцией Ункяр-Искелесийский договор о мире, дружбе и оборо-
нительном военном союзе, с секретными статьями, предусматри-
вающими в обмен на военную помощь со стороны России Турция 
обязывалась закрывать черноморские для проливы для всех воен-
ных судов по первому ее требованию. 

Восточный вопрос оставался нерешенным для всех участни-
ков этого процесса. Европейские государства лишь на время от-
влеклись от его решения. Монархии боролись с революциями. Рос-
сийская империя им в этом активно помогала, но как только рево-
люционные страсти стихли, союзники вновь оказались по разные 
стороны баррикад. 

Несмотря на то, что в момент возникновения польского вос-
стания 1830 года эти земли входили в состав Российской империи 
как результат нескольких прежних разделов, мы посчитали нужным 
упомянуть о нем при рассмотрении внешней политике. Так ка это 
событие имело широкий международный резонанс и безусловно 
влияло не только на международное положение, но и на дальней-
шие внешнеполитические усилия империи. 

Его принято считать попыткой польской шляхты выйти из со-
става Российской империи и создать собственное государство. Эта 
попытка была столь неудачной, что Польша не только не могла до-
биться независимости, но и утратила все свои привилегии, которые 
имела в составе империи - весьма либеральную и демократическую 
Конституцию 1815 года, по которой Польша имела положение гос-
ударства в государстве, со своим наместником, армией, сеймом, со-
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стоящим из одних поляков, собственной казной наконец. Но стала 
фактической губернией Российской империи. 

Помещаем этот эпизод во внешнеполитический отдел еще и 
потому, что формальным поводом к восстанию стал приказ Нико-
лая I польским войскам готовиться к совместному походу в Бель-
гию. На момент начала восстания сепаратисты отправили своих по-
сланников в европейские столицы, но Лондон, Берлин, Париж, и 
Вена проявили сочувствие к восставшим, но далее моральной под-
держкой дело не пошло. 

Австрия и Пруссия, участники разделов, не стали реально по-
могать по причине опасений, что революционная зараза коснётся и 
их территорий, во Франции, где за несколько месяцев до Польши, 
прошла революция, вести открытую борьбу против России не ре-
шались. Англичане, теоретически могли поддержать освободитель-
ный порыв польских шляхтичей, но не сделали этого. Причина в 
том, что правление Николая I не представляло для них угрозы. Их 
вполне устраивала политика европейского жандарма, которую на 
себя добровольно взял русский император. 

Тем более что Император Всероссийский весьма хорошо 
справлялся с этой своей функцией. Подтверждение этому участие 
русских войск в подавлении Венгерского мятежа 1848-1849 годов. 
Русская армия в тот период считалась одной из самых сильных в 
Европе и находилась в боевой готовности. Николай I, как привер-
женец политики легитимизма стоял на защите европейских монар-
хий, в то время как Европу сотрясала очередная революционная 
волна. Народы шли не только против монархий, но и против импе-
рий, поднимая знамя национально освободительного движения. Не 
исключением стала и Венгрия, стремившаяся сбросить ярмо Габс-
бургов. 

Николай I, отнесся к мольбам Франца I Иосифа, по-отечески. 
Корпус генерала Паскевича подавил восстание. Но как пожалел по-
том об этом император. Достояние истории стала его самокритич-
ная фраза: «Самый глупый польский король был Ян Собесский, по-
тому что он освободил Вену от турок. А самый глупый из русских 
государей, - я, потому что я помог австрийцам подавить венгерский 
мятеж». 
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Раздел 6 
Внешняя политика России в 1850-1890-х гг. 

 
Дипломатическая подготовка Крымской войны. Периодизация 
Крымской войны 1853–1856 гг. Парижский мирный договор. 
Дипломатические итоги Крымской войны. Борьба России за 
отмену статей Парижского мирного договора. Европейская 
политика России после Франко-Прусской войны 1870–1871гг. 
Балканский кризис 1875–1877гг., неудачи попытки мирного 
урегулирования. Русско-турецкая война 1877–1878гг. Сан–

Стефанский мирный договор. Берлинский конгресс 1878 года и 
пересмотр условий Сан-Стефанского мирного договора. Политика 

в Европе 1880–1890гг. «Перестраховочный акт» и 
«Средиземноморская Антанта». Тройственный союз 1881 и 

пролонгация 1890 года. Статус-кво на Балканах.1897г. Передача 
Аляски 1867гг. Присоединение к России земель в Средней Азии. 

Обострение взаимоотношений с Великобританией. Петербургский 
пограничный договор 1885 года. Новый пограничный договор  

1895 года. Итоги внешней политики России  
во второй половине XIX века. 

 
Россия начала активно готовиться к войне с Турцией. Импера-

тор Николай I надеялся на то, что европейские державы и прежде 
всего Англия поддержат его в этом вопросе, а Франция не посмеет 
вмешаться, поскольку находится в глубокой конфронтации с Бри-
танией. Кроме того, Русский царь рассчитывал на лояльность Прус-
сии и Австро-Венгрии, император последней Франц Иосиф I был 
по гроб жизни обязан Николаю I, спасшему его империю от распа-
да, утопив в крови венгерское восстание. Но случилось так, что 
надеждам императора и его министра иностранных дел Графа Нес-
сельроде не суждено было оправдаться. 

В 1853 году Великобритания и Франция заключают секретный 
договор, направленный против национально-государственных ин-
тересов России в Восточном вопросе. При этом Австро-Венгрия за-
являет свои притязания на балканские территории намного боль-
шие, чем подразумевалось Россией, и соответственно готова под-
держать любые действия против нее. То есть Великобритании уда-
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лось сформировать коалицию против России, основанную на русо-
фобии. 

Говоря о причинах новой войны нужно сказать, что концен-
трировались они вокруг вопросов касающихся колониальных инте-
ресов мировых держав и России, которая стояла на их пути к захва-
ту и ограблению новых территорий. В этом смысле и особенно учи-
тывая многочисленные театры боевых действий Крымской войны, 
ее некоторые считают нулевой мировой войной. Это утверждение 
не вполне справедливо только потому, что Крымская война не яв-
лялась схваткой за мировое господство.  

Современные достижения исторической науки дают возмож-
ность взглянуть на причины Крымской войны с точки зрения миро-
вого экономического развития, в соответствии с теорией мир-
систем. К середине XIX века таких мир-систем насчитывалось три: 
Западноевропейская, Русская и Восточно-Азиатская. Но в этот пе-
риод благодаря индустриализации родилась мировая система, во 
главе с британским ядром, основной задачей которой было погло-
щение мир-систем, включение их в себя в качестве полуперефе-
рийных и переферийных территорий источников ресурсов и рынков 
сбыта. Одновременно с Крымской войной (англо-французской ата-
кой на Россию) начинается вторая опиумная война (англо-
французская агрессия против Китая). Эти агрессивные действия 
своих конечных целей не достигли. Китай не удалось превратить в 
колонию, Россию не удалось загнать в границы начала XVII века, 
то есть лишить ее выхода морям и самостоятельности в торговле и 
других прелестей цивилизации. Но мир-системами и Китай, и Рос-
сия быть перестали. Китай стал полуколонией, а Россия стала на 
путь превращения в элемент мировой системы капитализма.  

Россия дала бой Великобритании в Центральной Азии и проч-
но встала на путь развития как фланговая континентальная держава. 

Поводом для начала боевых действий послужил давний спор 
между католическим и православным священством за обладание 
палестинскими святынями, находившимися на территории Осман-
ской империи. Право решать этот вопрос предоставлено было ту-
рецкому султану, но европейские монархии, искавшие повод нада-
вить на Стамбул сделали это через Наполеона III, который вмешал-
ся в этот спор на стороне католиков, ну а Российский император 
Николай I вступился за православное духовенство. Русский по-
сланник в Стамбуле В.П Титов, встал на сторону православного 



57 

духовенства, но стремился решить дело мирным путем. Был за это 
смещен с поста посланника. 

В своих устремлениях Николай I решил действовать напролом 
и послал в Стамбул князя А.С. Меншикова с требованием признать 
право на палестинские святыни за православной церковью. Турец-
кий султан Абдул-Меджид готов был удовлетворить все требова-
ния, но Меншиков потребовал большего - подписать конвенцию о 
том, что российский император признается покровителем всех пра-
вославных подданных на территории Османской империи, что на 
деле означало право русского императора вмешиваться во внутрен-
ние дела Османской империи, в том случае если российская сторо-
на усмотрит какие-нибудь ухудшения их положения. Кроме того, 
Россия вводит войска в Молдавию и Валахию оказывая, таким об-
разом, давление на Османскую империю. На требование вывести 
войска Николай I отвечает отказом. Английская и Французская 
средиземноморские эскадры, нарушают конвенция о нейтралитете 
черноморских проливов.   

Такое поведение уже не повод к войне, это сама война. Нача-
лась Крымская или Восточная война - глобальное противостоянии 
России с одной стороны и Англо-Французской коалиции, Осман-
ской империи и Сардинского королевства с другой, при друже-
ственном нейтралитете Соединенных Американских Штатов, Пер-
сии и Цинской империи и враждебном нейтралитете Австрийской 
империи, Пруссии и Шведско-норвежского союза. Турция объявля-
ет войну России 16 октября 1853 года, а Великобритания и Фран-
ция 27 марта 1854. 

России пришлось воевать на нескольких театрах боевых дей-
ствий на юге, севере и дальнем востоке. Особенно жестокими и 
продолжительными сражения были в Крыму и на Кавказе. Россия 
на всех театрах боевых действий кроме Крамского воевала успеш-
но, врагам не удалось добиться своих целей не на севере, не на 
дальнем востоке, ни на Кавказе. 

В России после смерти Николая I престол занимает 
Александр II, который не способен продолжать войну. Для него 
война потеряла всякий смысл, и он решает приступить к переговорам.  

В настоящее время есть мнение о том, что если бы на престоле 
еще год или полтора остался Николай I, то итого войны были бы 
совсем другими, по крайней мере не такими плачеными для России. 
Если взглянуть на отношение к своей победе французов и англичан, 
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то это особенно четко видно. Они с радостью приняли предложение 
приступить к переговорам. Потому что сами были истощены до 
предела. И если французы были в эйфории от своих побед (столь 
сильны были в обществе реваншистские настроения), то британцы 
оценивали, свое положение победителей гораздо более трезво.  

В марте 1856 года констатировав свое поражение, Россия под-
писала Парижский мирный договор. Позорный мирный договор, 
которого могла бы не быть, продолжи Александр II воевать. По 
условиям договора империя теряла устье Дуная и южную Бессара-
бию, лишалась права иметь на Чёрном море свой военно-морской 
флот и склады с боеприпасами в прибрежной зоне, что делало без-
защитным все черноморское побережье России от Одессы до Бату-
ма, Чёрное море объявлялось нейтральным, некоторые территории, 
оккупированные во время войны, взаимно возвращались: Севасто-
поль оставался в руках России, но Карс мы возвращали Османской 
империи. Кроме того, российский монарх терял покровительство 
над всеми христианскими народами подвластными туркам. Париж-
ский мир грубый просчет российской власти и дипломатии. 

Подводя итоги Крымской войны, следует отметить, что она 
нанесла непоправимый ущерб и фактически разрушила всю систе-
му международных отношений, созданной Россией в результате ее 
дипломатических и военных побед 1826-1833 гг., ничего не остави-
ла от престижа России на международной арене, явилась серьезным 
толчком к кардинальным переменам внутри государства и проведе-
нию реформ во всех сферах государственного управления и обла-
стях общественной жизни.  

Современная историография предлагает новые оценки итогов 
этой войны, рассматривая ее с точки рения общей компании по 
раздуванию русофобской истерии. Это была первая война, которую 
вел коллективный Запад, с его англосаксонским ядром, а не просто 
коалиция государств, и не против Российской империи, как госу-
дарства, но против всего русского. Это первая война, когда врага не 
интересовали только русские ресурсы, враг открыл дорогу к уни-
чтожению всего русского.  

Во внешней политике России второй половины XIX в. други-
ми основными целями были: отмена статей Парижского (1856 г.) 
договора, восстановление международного авторитета России, уси-
ление ее влияния на Балканах и в Средней Азии. 
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Поражение в Крымской войне подорвало международный ав-
торитет России, привело к утрате ее преобладающего влияния на 
Балканах. Нейтрализация Черного моря делала беззащитными юж-
ные морские границы страны, препятствовала расширению внеш-
ней торговли. Поэтому важнейшей внешнеполитической задачей в 
60-70-е гг. стала борьба за отмену ряда статей Парижского догово-
ра, поиск союзников в Европе. Решение этих трудных задач рос-
сийской дипломатии связано с именем А.М. Горчакова, занимавше-
го в 60-70-е гг. пост министра иностранных дел. 

Опираясь на союз с Пруссией, использовав, поражение Фран-
ции во Франко-прусской войне (1870-1871 гг.), А.М. Горчаков объ-
явил в 1870 г. об отказе России соблюдать статьи Парижского до-
говора. В 1871 г. это решение было утверждено международной 
Лондонской конференцией. Россия получила право держать на мо-
ре флот и строить на Черноморском побережье военные арсеналы. 
Платой за этот внешнеполитический триумф стало создание силь-
ного и опасного для России соседа – объединенной Германии. По-
явилась реальная угроза образования австро-германского союза, 
направленного против России. 

Русская дипломатия, чтобы не допустить этого, пошла на за-
ключение соглашения с Германией и Австро-Венгрией. В 1873 г. 
был создан «Союз трех императоров» – договор монархов России, 
Германии и Австро-Венгрии. Несмотря на серьезные противоречия 
между сторонами, «Союз» оказывал значительное влияние на меж-
дународные отношения 70-х годов. Заключение «Союза» означало 
выход России из международной изоляции. Стремясь к сохранению 
баланса сил в Европе, Россия воспрепятствовала попыткам Герма-
нии окончательно разгромить Францию, но тем самым ограничива-
ла последнюю в реваншистских настроениях. 

В общей сложности Союз или Лига трех императоров просу-
ществовала с 1873 по 1887 годы, испытав несколько крахов и воз-
рождений. Была создана по инициативе канцлера Германии Отто 
фон Бисмарка, с основной целью поддержания баланса сил в Евро-
пе, по сути закрепления результатов Франко-Прусской войны 1871 
года, и опасений Бисмарки, что любое сочетание сил в Европе мо-
жет разрушить только что образованный второй рейх.  

Этот союз для России был выгоден еще и тем, что с его помо-
щью можно было решать задачи по контролю за государствами Во-
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сточной Европы. Самым больным местом для империи была ко-
нечно же Польша. 

Балканская проблема тоже решалась по средствам создания 
этого союза, идея Бисмарка сводилась к австрийскому доминирова-
нию в западной их части, тогда как Россия могла претендовать на 
первенство в восточной. В этом виде лига действовала до 1878 го-
да. И причиной ее распада, как раз многие историки видят в невоз-
можности решить балканский вопрос. Австрия опасалась усиления 
влияния России на Сербию и поддерживает создание двойственного 
оборонительного союза с Германией направленного против России. 

Александр III, Франц Иосиф и Вильгельм I в Скерневице в 
1884 году. 

Берлинский мирный договор (1878) заставил Россию почув-
ствовать себя обманутой в своих завоеваниях в русско-турецкой 
войне. Однако Бисмарк не забыл о ее ключевой роли в европейской 
дипломатии.  

Более формальный Союз трех императоров был заключен 
18 июня 1881 года. Он просуществовал три года и был возобновлен 
в Скерневице в 1884 году, но истек в 1887 году. 

Оба союза распались из-за конфликтов между Австро-
Венгрией и Россией на Балканах. Чтобы сохранить взаимопонима-
ние с Россией, Германия подписала в 1887 году Договор о взаим-
ном перестраховании. О чем подробнее мы расскажем ниже. 

В 70-х гг. XIX века, в основном решив проблемы, связанные с 
поражением в Крымской войне, Россия смогла активизировать 
свою политику на восточном направлении, тем более, что к этому 
времени усилилась борьба европейских держав вокруг восточного 
вопроса. Австро-Венгрия стремилась к захвату Боснии и Герцого-
вины и опасалась русского влияния на Балканах. Германия, стре-
мясь к господствующему положению в Европе, разжигала австро-
русские противоречия. Англия боялась продвижения России к чер-
номорским проливам. 

В такой международной обстановке в середине 70-х гг. разра-
зился балканский кризис. В 1875 г. вспыхнуло восстание в Боснии 
и Герцеговине, в 1876 г. – в Болгарии против гнета Османской им-
перии. Пока Россия пыталась уладить конфликт дипломатическим 
путем, внутри страны началось движение в защиту славянских 
народов: формировались добровольческие отряды, собирались 
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средства для помощи славянским народам, борющимся против ту-
рецкого ига. 

В марте 1877 г. европейские державы потребовали от Турции 
проведения реформы в пользу балканских народов (предоставление 
им автономии и свободы вероисповедания для христиан). Турция 
ответила отказом. В апреле 1877 г. Александр II объявил ей войну. 
Союзницей России выступила Черногория. Через месяц на стороне 
России выступила Румыния. Все европейские державы заявили о 
своем нейтралитете. 

Военные действия развернулись на Балканском полуострове и 
на Кавказе. Успехи русской армии напугали европейские страны, 
которые не могли допустить усиления России. Они стали угрожать 
России, требовали прекращения военных действий. В 1878 г. в Сан-
Стефано Россия подписала договор с Турцией. По нему Сербия, 
Черногория и Румыния получали независимость. Босния и Герцего-
вина – автономию. Создалось новое государство – княжество Бол-
гария, что фактически означало независимость болгар. Россия воз-
вращала себе южную Бессарабию и получала ряд крепостей на 
Кавказе (Батум, Карс, Баязет). В итоге оставался нерешенным толь-
ко вопрос о проливах. 

Сан-Стефанский мирный договор способствовал усилению 
русского влияния на Балканах, которого не могли допустить ни Ан-
глия, ни Австро-Венгрия. Опасаясь превращения России в среди-
земноморскую державу, они отказались признать условия русско-
турецкого договора, угрожая России войной. Россия вынуждена 
была отступить. Дипломатическому поражению России способ-
ствовала позиция Германии, взявшей курс на сближение с Австро-
Венгрией. 

На Берлинском конгрессе в 1878 г. условия Сан-Стефанского 
договора были пересмотрены. Босния и Герцеговина передавались 
во временное владение Австро-Венгрии. Англия получила от Тур-
ции о. Крит и превратила его в военно-морскую базу. Турции воз-
вращалась часть территорий, в том числе и крепость Баязет, сокра-
щалась сумма контрибуций в 4,5 раза. 

Берлинский конгресс породил раскол между Россией, с одной 
стороны, и Австро-Венгрией, и Германией – с другой. После Бер-
линского конгресса начинается сближение России с Францией. В 
1879 г. Австро-Венгрия и Германия втайне заключили союз, к ко-
торому в 1882 г. присоединилась Италия. Так возник Тройственный 
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союз, направленный, прежде всего, против Франции, опасный и для 
России.  

Русско-французское сближение имело в своей основе не-
сколько причин.  

Во-первых, к 1887 году «Союз трех императоров» распался 
фактически, и, объективно назревала необходимость по-новому 
определить взаимоотношения между европейскими государствами. 
Восстановление прежнего союза между монархиями было невоз-
можно из-за острых противоречий России и Австро-Венгрии, при-
чиной которому с одной стороны было австро-германское сближе-
ние, с другой несовпадение позиций по балканскому региону. 

Во-вторых, наметилось очередное обострение отношений 
между Францией и Германией, последняя оказывала давление на 
французские владения в Юго-Восточной Азии, и вековая кровная 
франко-немецкая вражда, подогревавшая реваншистские настрое-
ния по поводу Эльзаса и Лотарингии. Французских мальчиков учи-
ли не забывать об утраченных областях. 

Россия оказалась в затруднительном положении. С одной сто-
роны, союз с Германией мог принести выгоды военно-
политического характера, но с другой имел негативные послед-
ствия в экономической сфере, поскольку России было не выгодно 
получать из германии дешевые промышленные товары, это тормо-
зило развитие собственного производства. 

В правительстве России на некоторое время верх вновь взяли 
прогерманские силы. Между Россией и Германией начались пере-
говоры, во время которых российская сторона узнала о наличии 
секретного германо-австрийского договора, направленного против 
России. Тем не менее, 18 июня 1887 г. между Россией и Германией 
был подписан секретный договор сроком на три года. В историю он 
вошел под названием «перестраховочного». Договор не внес замет-
ных улучшений в русско-германские отношения. Германия гаран-
тировала нейтралитет только в случае нападения Австро-Венгрии 
на Россию, а нейтралитет России гарантировался только в случае 
нападения Франции на Германию. Следовательно, договор не обес-
печивал свободы действий ни одной из сторон. 

Итогом сближения России и Франции явилось заключенное в 
1891 г. оборонительное соглашение между ними, а в 1892 г. подпи-
сание военной конвенции. 
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Она предполагала военную помощь друг другу в случае напа-
дения Германии и ее союзников. Окончательное оформление рус-
ско-французского союза состоялось в январе 1894 г. Это привело к 
образованию в Европе двух военных блоков, баланс сил которых во 
многом определял политику на континенте. 

Завершив Кавказскую войну (1816-1864 гг.), Россия получила 
возможность начать активное проникновение в Среднюю Азию. 

 В 1864 г. русские войска начали завоевание Средней Азии. В 
1865 г. был взят Ташкент, который стал центром вновь образован-
ного Туркестанского генерал-губернаторства во главе с наместни-
ком генералом К.П. Кауфманом. Кокандское ханство и Бухарский 
эмират в 1868 г. признали себя вассалами России, а в 1873 г. – 
Хивинское ханство. В целом присоединение Средней Азии было 
завершено после покорения туркменских племен в 1891-1895 гг. 
Присоединение Средней Азии к России вызывало обострение от-
ношений с Англией. 

С присоединением Средней Азии укрепились границы Рос-
сийской империи, ее военно-политические позиции. В новоприсо-
единенных землях было ликвидировано рабство, ограничено круп-
ное феодальное землевладение. Прекратились междоусобные вой-
ны. На Среднюю Азию распространялось российское законода-
тельство. Наличие свободных земель вызвало поток переселенцев 
из России и других соседних стран. Получили развитие промыш-
ленность, торговля, просвещение. 

Углубленное изучение этой проблемы привело многих авто-
ров к выводу о том, что ряд похожих черт обеих систем колониаль-
ного правления - британской и русской, обусловленных стремлени-
ем модернизировать традиционные восточные общества, исходя из 
цивилизаторской миссии, все же не делают их тождественными.  

Подчеркивая это обстоятельство, необходимо назвать не-
сколько причин: запаздывающее социально-экономическое и поли-
тическое развитие России в сравнении с Великобританией, суще-
ственные отличия в их географическом положении и принципах 
функционирования государственной власти, конфессиональные 
противоречия и т.д. Данный список, очевидно, может быть допол-
нен, но для нас важно обратить внимание на специфику Русского 
Туркестана и Британской Индии. Если в первом случае относи-
тельно низкая плотность населения препятствовала ускоренной ак-
культурации степей и пустынь, то во втором, наоборот, английские 
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власти вынуждены были учитывать демографический фактор в свя-
зи с проблемой голода и массовых эпидемий в климатических 
условиях влажных тропиков.  

Не стоит упускать из виду еще одно важное обстоятельство: 
как известно, британская администрация утвердилась на землях 
бывшей Могольской державы в результате длительной борьбы не 
только с местными правителями, но сначала с португальцами, а за-
тем французами. Россия же не имела серьезного соперника в Тур-
кестане, за исключением все тех же англичан, и поэтому хроноло-
гические рамки его подчинения царской власти оказались сжатыми. 

 Наконец, экономическое значение Индии для Туманного 
Альбиона в рассматриваемый период, значительно превосходило 
роль Центральной Азии в хозяйстве Российской империи вплоть до 
начала XX в. 

Такое положение не могло оставлять равнодушной Велико-
британию. Соединенное королевство до этого безраздельно вла-
девшее регионом усматривало в России очередную угрозу своим 
интересам.  

Для того чтобы конкретизировать свои притязания и одновре-
менно не провоцировать Россию на дальнейшую экспансию в 1885 
году был оформлен протокол о границах, по которому  

1. Была установлена российско-афганская граница;  
2. Россия признавала за Англией Афганистан и Тибет;  
3. Великобритания признавала за Россией всю территорию 

бывших среднеазиатских ханств и Туркестан. 
В 1895 г. был подписан новый пограничный договор, по кото-

рому к России отходила территория Памира по левому берегу реки 
Пяндж, а земли по правому берегу отходили Афганистану, стано-
вясь своеобразным буфером между российскими владениями в 
Средней Азии и Индией. 

В присоединенных к России среднеазиатских территориях бы-
ло создано новое административное устройство. Здесь было созда-
но пять областей - Сырдарьинская, Семиреченская, Ферганская, 
Самаркандская и Закаспийская, объединенные в Туркестанское ге-
нерал-губернаторство. А Бухарский эмират и Хивинское ханство, 
признавшие вассальную зависимость от России, номинально со-
хранили свою автономию. 

Таким образом, мы можем констатировать, что внешнеполи-
тические усилия Российской империи по достижению своих целей 
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на международной арене привели к положительным результатам. 
Удалось несколько улучшить международное положения после 
крымской войны, хотя итоги Берлинского конгресса и нивелирова-
ли успехи Сан-Стефанского мира.  

В Европе наметилось создание военно-политических блоков, 
поскольку предпосылки для новой мировой войны уже наметились 
итогами Берлинского конгресса. Российской империи удалось со-
хранить свои позиции в Средней Азии Закавказье и Закаспийских 
владениях, что позволило начать планирование хозяйственно- эко-
номического освоения дальневосточных территорий. 
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Раздел 7 
Внешняя политика империи на Дальнем Востоке  

в конце XIX начале XX века 
 

Дальневосточная политика России. Айгунский пограничный 
договор с Китаем 1858 года. Пекинский трактат 1860 года. 

Симодский договор 1855г. о разграничении сфер влияния с Японией. 
Симоносекский договор 1895 года. Московский договор с Китаем 

1896 года. Строительство и оборона КВЖД. Конвенция об аренде 
Ляодунского полуострова. Гаагская мирная конференция 1899 года. 

Неудачная дипломатия накануне Русско-японской войны.  
Планы сторон в войне. Поражение. Итоги. 

 
На рубеже XIX-XX вв. международная обстановка менялась 

из-за борьбы держав за передел мира и превращении территорий в 
колонии. На международной арене возросло влияние Германской 
империи, созданной в 1870 году. Обострение отношений Германии 
с Великобританией и Францией (стремление Германии к наращи-
ванию своего присутствия в колониальном мире, в том числе и за 
счет британских и французских владений). Активировались США и 
Япония, стремившиеся расширить сферы своего экономического и 
политического влияния. 

В конце XIX - начале XX в. Российская империя активно ста-
новилась в ряд ведущих стран мира в силу своего географического 
положения; геополитических, стратегических, экономических ин-
тересов; военного потенциала и богатых ресурсов. 

В выборе союзников и определении приоритетов во внешней 
политике были противоречия. С одной стороны, С. Ю. Витте, а 
впоследствии П. А. Столыпин понимал опасность вооруженных 
конфликтов для проведения внутренней модернизации страны. Бо-
лее того становилось очевидным, что мировые державы никогда не 
смирятся с растущим потенциалом империи, и всеми силами будут 
стараться ограничить, а по возможности и снизить темпы этого роста. 

Россия, в этих условиях, с одной стороны проявляла мирные 
инициативы в вопросах разоружения, войны и мира (Гаагская кон-
ференция 1899 г.). С другой стороны, часть правящих кругов зани-
мала экспансионистские позиции, выступала за дальнейшие терри-
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ториальные приобретения (А. М. Безобразов («Безобразовская кли-
ка»), А. П. Извольский, С.Д. Сазонов). 

Русская колонизация Дальнего Востока шла медленно. Этот 
регион с точки зрения правительства занимал периферийное поло-
жение, как в географическом, так и в политическом плане. В январе 
1855 г. был подписан договор с Японией, по которому Североку-
рильские острова признавались владением России, Сахалин при-
знавался совместным владением. 

По Айгунскому (1858 г.) и Пекинскому (1860 г.) договорам с 
Китаем, Россия приобрела Уссурийский край. В заливе Петра Ве-
ликого был основан Владивосток, ставший вскоре важнейшим эко-
номическим и политическим пунктом Российского государства на 
Дальнем Востоке. Сложно и противоречиво складывались отноше-
ния России и США. Учитывая международное положение на Даль-
нем Востоке, а также думая о США как о возможном союзнике в 
борьбе против Англии, Россия в 1867 г. продала США Аляску. 

Обострение русско-японских отношений по вопросу о Саха-
лине и Курильских островах произошло в начале 70-х гг. Конфликт 
был улажен дипломатическим путем. По новому договору (1875 г.) 
весь Сахалин признавался российским владением, а Япония взамен 
получила все Курильские острова. 

В 90-е г. усиливается экономическое и политическое освоение 
Дальнего Востока. Это связано с быстрым развитием капитализма, 
а также устремлением Англии, Японии и США в Корею и Мань-
чжурию. В 1891 г. началось строительство Транссибирской желез-
ной дороги - Великого Сибирского пути протяженностью свыше 
7 тыс. км. В 1895 г. Россия за заем в 150 млн. руб. получила у Китая 
право на постройку и 80-летнюю эксплуатацию Китайско-
Восточной железной дороги (КВЖД), а в 1889 г. арендовала у него 
на 25 лет Ляодунский полуостров. Позиции России в Китае упро-
чились, но затягивался узел русско-японских противоречий. 

Особенно активными становятся действия русской диплома-
тии с начала 1890-х гг. (связано с борьбой великих держав за сферы 
влияния в Китае). 1891 г. - решение о строительстве Транссибир-
ской железной дороги, имевшей стратегическое значение. 1896 г. - 
подписан договор о строительстве КВЖД.  

Этот договор представлял собой соглашение, подписанное 
3 июня 1896 года в Москве в рамках договора между Россий и Ки-
таем о военном союзе против Японии. По букве договора Россия в 
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обмен на предоставление военной помощи Китаю в случае Япон-
ской агрессии получала право на строительство железной дороги 
Читы во Владивосток через территорию Манчжурии, с ответвлени-
ем на юг от Харбина до Порт-Артура и Дальнего. К этому договору 
примыкали соглашения об аренде Ляодунского полуострова без 
всякой насильственной оккупации. 

Эти договоры сделали Россию опасным соперником Японии и 
Англии в Китае. Тем более что создается специальная финансовая 
структура в 1895 г. - учрежден Русско-китайский банк, призванная 
обеспечить беспрепятственное и оперативное движение капиталов 
в регионе.  

1898 г. - Россия получила в аренду у Китая часть Ляодунского 
полуострова с Порт-Артуром и Далянем (Дальним). Военно-
морское присутствие России в бухте Циньхуандо позволяло прово-
дить активную политику как в Китае, так и на корейском полуост-
рове. В 1900 г. русские войска были введены в Маньчжурию на по-
давление восстания «Ихэтуань». Русско-японские переговоры 1903 
г. о судьбах Маньчжурии и Кореи зашли в тупик, так как обе сто-
роны стремились к полному господству в Маньчжурии. 

Борьба Японии и России за влияние в Китае и на Дальнем Во-
стоке. вылилась в Русско-японскую войну 1904–1905 гг. В 1902 г. 
Япония и Англия заключили договор, направленный против Рос-
сии. Военную и экономическую помощь оказывали Японии Англия 
и Соединенные Штаты Америки. 

По вопросу о войне с Японией в российском руководстве не 
было единого мнения. С. Ю. Витте занимал осторожную позицию 
(компромисс с противоположной стороной). В. К. Плеве полагал, 
что России нужна «маленькая победоносная война». Сам царь ко-
лебался, не желая вступать в войну. В результате страна вступила в 
войну плохо подготовленной: флот состоял из различных типов су-
дов; силы флота были рассредоточены между Порт-Артуром и 
Владивостоком; разбросанность сухопутных войск на Дальнем Во-
стоке; плохое вооружение (новейшие разработки лишь у 1/3 сил); 
Порт-Артур не укреплен полностью; плохие дороги и снабжение; 
не имелось четких планов военных действий, силы противника 
недооценивались. 

Япония помощью английских и американских советников пе-
ревооружила армию и флот. Были тщательно разработаны планы 
кампании и собраны подробные разведданные о противнике. 
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В этом месте необходимо подробно сказать о Симоносекском 
мирном договоре, который составил правовую основу будущей 
войны. Это неравноправный договор, заключённый между Япон-
ской империей и маньчжурской Империей Цин 17 апреля 1895 года 
в городе Симоносеки в результате поражения Китая в японо-
китайской войне 1894–1895. Положил начало борьбе империали-
стических держав за территориальное расчленение Маньчжурии и 
Китая и явился важным этапом превращения страны в полуколонию. 

Уже через три месяца после начала японо-китайской войны 
(1894–1895) Империя Цин начала искать пути для заключения пе-
ремирия: помимо неминуемого военного поражения причиной это-
му было желание императрицы Цыси прекратить военные действия 
до своего 60-летнего юбилея. В начале ноября 1894 года Цины 
предложили мирный договор на условиях признания суверенитета 
Кореи. Однако Япония уже не удовлетворялась этим предложени-
ем, теперь сфера её территориальных притязаний включала Ляо-
дунский полуостров, Тайвань, о-ва Пэнху (Пескадорские) и даже 
прибрежную провинцию Фуцзянь и Макао. 

После того, как в январе 1895 года Япония отвергла кандида-
туры Чжан Иньхуана и Шао Юляня по причине «недостатка пол-
номочий» в качестве посла со стороны Империи Цин в Симоносеки 
был отправлен Ли Хунчжан — наместник столичной провинции 
Чжили, сторонник мира и один из самых влиятельных и вместе с 
тем самых одиозных сановников Цинской империи. Ему были вру-
чены полномочия «территориальных уступок», что было результа-
том полной безысходности Цин: они были уверены, что Япония по-
требует присоединение Тайваня, и после того, как Британия и Рос-
сия отвергли предложения об использовании острова как залога для 
кредита, приготовились к этой территориальной потере, рассчиты-
вая сохранить «земли предков (Ляодун)». 

Переговоры проходили с 20 марта по 17 апреля 1895 года при 
участии бывшего американского государственного секретаря Джо-
на Фостера, который исполнял функции советника Цинской дина-
стии. Параллельно переговорам к китайским островам продвигался 
японский флот, готовый немедленно приступить к оккупации при-
обретённых территорий. 

24 марта на Ли Хунчжана было совершено нападение япон-
ским экстремистом, который ранил его в спину. Покушение на 
жизнь цинского дипломата вызвало бурю возмущения и вынудило 
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японцев несколько снизить требования и согласиться на временное 
прекращение огня. Мирные переговоры пришлось временно при-
остановить. Возобновились они лишь 1 апреля. Япония потребова-
ла уступить значительные территории (Ляодун с Ляояном, Тайвань 
с прилегающими островами и архипелаг Пэнху), о чём Ли Хунчжан 
незамедлительно сообщил в Пекин. Фактически маньчжурский де-
легат оказался в крайне затруднительной ситуации, когда на уступ-
ки не желали идти обе стороны. Решительная позиция представите-
ля японской стороны Ито Хиробуми, категорически настаивавшего 
на передаче Тайваня, вынуждала Пекин постепенно отказаться от 
идеи сохранения острова: 10 апреля после четвёртой встречи Ли 
получил из Пекина телеграмму с позволением в крайнем случае 
уступить недра Тайваня, а земли и подданных оставить по-
прежнему во власти Империи Цин; 12 апреля Пекин известил, что 
«допустимо уступить половину Тайваня, отдать ближний к Пэнху 
южный Тайвань», а север Тайваня по-прежнему оставить у Цин. 
После того как Ито Хиробуми пригрозил срывом переговоров в 
случае ещё одной проволочки со стороны Пекина, 14 апреля Ли 
Хунчжану было дозволено подписать условия мира, 17 апреля был 
подписан Симоносекский договор. 

Договор состоял из 11 статей, согласно которым Империя Цин 
признавала самостоятельность Кореи, что создавало благоприятные 
возможности для японской экспансии в Корее; передавал Японии 
навечно остров Тайвань, острова Пэнху и Ляодунский полуостров; 
уплачивал контрибуцию в 200 млн лян; открывал ряд портов для 
торговли; предоставлял японцам право строительства промышлен-
ных предприятий в Маньчжурии и Китае, ввоза туда промышлен-
ного оборудования. Последний пункт, в силу принципа наибольше-
го благоприятствования, включённого в договоры Империи Цин с 
другими державами, открывал широкие возможности для экономи-
ческого проникновения иностранного капитала в Китай. 

Кроме того, после ратификации и обмена мирным договором 
обеим странам следовало немедленно послать на Тайвань чиновни-
ков высокого ранга и в течение двух месяцев обменяться докумен-
тами об окончательной передаче Тайваня Японии. 

Условия, навязанные Японией, привели к так называемой 
«тройственной интервенции» России, Германии и Франции — дер-
жав, которые к этому времени уже поддерживали обширные кон-
такты с Империей Цин и поэтому восприняли подписанный дого-
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вор как наносящий ущерб их интересам. 23 апреля 1895 года Рос-
сия, Германия и Франция обратились к японскому правительству с 
требованием отказа от аннексии Ляодунского полуострова, которая 
могла бы привести к установлению японского контроля над Порт-
Артуром, в то время как Николай II, поддерживаемый западными 
союзниками, имел собственные виды на Порт-Артур как незамер-
зающий порт для России. 

Япония, обескровленная войной, была вынуждена уступить в 
ноябре 1895 года, получив взамен с Империи Цин дополнительную 
контрибуцию в 30 млн лян. Тем не менее эта вынужденная уступка 
была воспринята в Японии как национальное унижение, и многие 
японские историки придерживаются мнения, что именно это стало 
поворотным пунктом к превращению внешней политики Японии, 
прежде основанной на экономической гегемонии, к откровенному 
национализму, милитаризму и территориальной экспансии. Захват 
Тайваня, первой колонии Японии, сделал её единственной неевро-
пейской колониальной державой в Азии, что также заметно уско-
рило рост имперских амбиций и колониальных притязаний Токио. 

В 1898 году ослабленная империя Цин согласилась передать 
Порт-Артур России в концессию на 25 лет, а также предоставил 
России права на строительство железной дороги. Тем самым столк-
нулись интересы и сферы влияния России и Японии, ведь для того, 
чтобы иметь доступ к укреплённому району Порт-Артура, России 
необходимо было контролировать всю Восточную Маньчжурию, 
вплоть до Харбина — земли, непосредственно соседствовавшие с 
Кореей, которую Япония считала своей сферой влияния. 

Уступка Японии по отношению к западным странам была рез-
ко отрицательно воспринята японским обществом, и с усилением 
милитаристских и экспансионистских кругов в Японии привела к 
Русско-японской войне 1904—1905. 

27 января, отклонив ответ России на свой ультиматум, япон-
ская сторона начала военные действия, напав на порт-артурскую 
эскадру и находившийся нейтральном порту Чемульпо крейсер 
«Варяг». Четыре японские армии развернули наступление на суше, 
в попытке перерезать железнодорожное сообщение с Порт-
Артуром и взять его штурмом. Русская эскадра оказалась блокиро-
ванной в Порт-Артуре. Сухопутная армия потерпела поражение в 
битве под Ляояном (август 1904 г.), 20 декабря 1904 г. Порт-Артур 
капитулировал. 24 февраля 1905 г. Россия потерпела сокрушитель-
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ное поражение в битве под Мукденом. 24 февраля прибыл адмирал 
Макаров и действия флота активизировались, но 31 марта крейсер 
«Петропавловск» подорвался и Макаров погиб. 15 мая русская эс-
кадра была разбита в Цусимском проливе. 

Война, совпавшая по времени с экономическим кризисом в 
стране, стала важным поводом для революции. Считая своей глав-
ной задачей подавление начавшейся в стране революции, прави-
тельство С. Ю. Витте согласилось на посредничество американско-
го президента Т. Рузвельта в подписании мирного договора с Япо-
нией. 23 августа 1905 г. в Портсмуте (США) русская делегация во 
главе с Витте подписала мирный договор с Японией. Мирный до-
говор не был очень невыгоден, чему способствовали противоречия 
Японии и США. Россия отвергала претензии на контрибуцию и 
уступала Японии: аренду Ляодунского полуострова; южную поло-
вину о. Сахалин; ветку железной дороги от Порт-Артура до Чанчу-
ня; часть островов Курильской гряды; японские рыбаки получили 
право рыбной ловли вдоль русских берегов. 

Причины поражения России:  
 экономическая и военно-техническая отсталость страны;  
 бездарность и ошибки ряда царских военачальников;  
 помощь Японии со стороны Англии и США;  
 предательство интересов страны её внутренними врагами  

Итоги: подорвано влияние России на Дальнем Востоке, 
огромные финансовые и людские потери, показана неспособность 
самодержавия управлять страной (что привело к революции). 

Ослабление России в результате русско-японской войны и 
необходимость внутренней стабилизации заставили русских ди-
пломатов избегать внешних осложнений, вести осторожную поли-
тику. Она была направлена на укрепление международного поло-
жения страны и противодействие агрессии центральноевропейских 
государств на Балканах, Ближнем и Среднем Востоке. 
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Раздел 8 
Россия накануне Первой мировой войны 

 
Международные отношения 1905-1913 гг. Обострение 

экономических отношений и формирование военно-политических 
блоков. Антанта 1904-1907 гг. Бьёркский договор 1905 г.  

Англо-российское соглашение по Азии 1907 г. Вторая мирная 
Гаагская конференция. Боснийский кризис 1908-1909 гг. создание 
Балканского Союза и Балканские войны 1912-1913 гг. Лондонский 

протокол 1913 года. Вторая Балканская война 1913 г. 
Бухарестская мирная конференция. Значение балканских войн. 

 
Только миновала русско-японская война, принёсшая столь 

неожиданные и печальные результаты для империи. А на междуна-
родной арене происходит дальнейшее обострение противоречий 
между крупнейшими мировыми державами, что в конечном счете 
привело к развязыванию в 1914 г. мировой войны. Основное сопер-
ничество было между двумя ведущими европейскими странами - 
Англией и Германией, возглавлявшими противостоящие друг другу 
военно-политических блока, - Тройственный союз и Антанту. 

"Сердечное согласие" -  L'Entente Cordiale (Антанта) было за-
ключено между Францией и Англией в 1904 г. В соглашении речь 
шла об устранении спорных территориальных вопросов между ни-
ми - о разграничении сфер их интересов в Африке. Египет призна-
вался сферой интересов Великобритании, Тунис и Алжир оставался 
за Францией, а Марокко, в той степени, чтоб можно было учиты-
вать интерес Испании. Хотя в соглашении ничего не говорилось о 
Германии, но по существу оно было направлено против нее. По-
скольку ставило под британский контроль судоходство по Суэцко-
му каналу. И вероятность пересмотра Константинопольской кон-
венции 1888 года о режиме пользования проливом, подписанной, 
между Соединенным Королевством, Германской империей, Авст-
ро-Венгрией, Испанией, Францией, Италией, Нидерландами, Рос-
сийской империей и Османской империей.   

Германия открыто заявила о необходимости передела мира, 
что создавало угрозу колониальным владениям Англии и Франции. 
Германская угроза Франции и Англии содействовала упрочению и 
франко-русского союза и заставляла Англию, в конечном счете, ид-
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ти на сближение с Россией. Английская дипломатия добивается со-
глашений с Россией об урегулировании противоречий в Азии путем 
разграничения сфер влияния. 

Здесь нужно отметить один из малоизвестных договоров Рос-
сийской империи с Германией. Речь идет о Бьёркском договоре 
1905 года, подписание которого на фоне создания Антанты, выгля-
дит, по меньшей мере, странным. Немецкая сторона выступила с 
инициативой подписания такового, надеясь разрушить или хотя бы 
подорвать единство «сердечного согласия», выдавить оттуда Вели-
кобританию и занять ее место в тройственном согласии. Такие дей-
ствия Германия предпринимала понимая, что успешной колониза-
ция любых заморских территорий не может быть если Англия бу-
дет сопротивляться этому. Кроме того, даже попытки развития 
Германии как континентальной империи тоже пересекались с инте-
ресами Великобритании. Последняя, всеми силами препятствовала, 
благодаря своему влиянию на Ближнем Востоке, осуществлению 
германского логистического проекта БББ – железной дороги Бер-
лин – Бизантиум (Константинополь, Стамбул) – Багдад, продолже-
ние которого через Российские среднеазиатские владения и смычка 
в Великим Сибирским автоматически лишала Великобританию ли-
дерства в мировой торговле и колониальном развитии. 

Договор носил секретный характер, был подписан Николаем II 
и Вильгельмом II. Содержал всего несколько пунктов, первый ка-
сался взаимопомощи в случае конфликта с любой из европейских 
держав, во втором речь шла о незаключении сепаратного мира ни с 
одной из воюющих сторон, третья постулировала его бессрочный 
характер, а момент начала действия определяла датой подписания 
мира Россией и Японией, а четвертая возлагала на Российского им-
ператора обязанность ознакомить с договором Францию и склонить 
ее к присоединению к нему.  

Это было непростой задачей, поскольку государственные ин-
тересы Франции тоже, как и у Великобритании лежали в сфере 
морской великодержавности, нежели континентальной. Примеча-
тельным является и тот факт, что в процедуре подписания не участ-
вовал министр иностранных дел граф Ламсдорф, известный англо-
ман, который вместе со своим единомышленником С.Ю. Витте 
уговорили императора отказаться от договора, аннулировать его. 

Австро-венгерский и германский капитал проникал в Турцию. 
Вслед за экономической экспансией шла и политическая. Сохраня-
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лось соперничество России с Англией в Азии. Германия стремилась 
подорвать преобладание Англии на море и форсировала строитель-
ство своего мощного военно-морского флота. Англия ответила 
наращиванием своего военного флота. Началась гонка вооружений. 

В 1907 г. по инициативе России состоялась вторая междуна-
родная Гаагская конференция, в которой приняли участие 44 дер-
жавы. Она приняла 13 конвенций, в том числе: об ограничении во-
оружений, о введении третейского суда для мирного разрешения 
международных конфликтов, о законах и обычаях ведения войны, о 
правах и обязанностях нейтральных стран в случае войны между 
другими государствами. 

В правящих кругах России по вопросам внешней политики 
сложились две группировки - прогерманская и проанглийская. Гер-
манофильская группа хотя и была небольшой, но довольно влия-
тельной при дворе. 

Русская буржуазия и значительная часть помещиков выступа-
ли за сближение с Англией. Особенно настойчиво зазвучал их го-
лос после поражения России в войне с Японией и в связи с активи-
зацией экспансионистских устремлений Германии.  

Позиции германофильской группы подрывались экспансио-
нистскими действиями самой Германии. Она притязала на Прибал-
тику, на часть Польши, входившей в состав России, и даже на 
украинские земли, усиливала свою экспансию на Ближнем Востоке 
и поддерживала главного соперника России на Балканах - Австро-
Венгрию.  

Николай II проявлял присущие ему колебания. В конечном 
счете, он поддержал ориентацию на сближение с Англией, чему в 
немалой степени способствовало и влияние Франции - союзницы и 
главного кредитора России. 

Здесь уместно упомянуть Англо-Русское соглашение по Азии, 
которое разграничивало сферы влияния Российской и Британской 
империй в Центральной и Средней Азии. Россия отказывалась от 
прямых контактов с эмиром Афганистана, признавая тем самым 
протекторат над ним Великобритании. Кроме того, обе стороны 
признавали суверенитет Китая над Тибетом, а Персия делилась на 
сфере влияния, которые разделялись нейтральной зоной. За Росси-
ей признавалось право влияния на севере, а за Англией на юге. 

Напряжение и антагонизм сохранялись в годы, последовавшие 
за съездом. Ограничения по-прежнему оставляли широкие возмож-
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ности для российской экспансии, тогда как дальнейшие революци-
онные потрясения в Персии в 1909 г. и в Китае в 1911 г. открывали 
еще большие возможности. Русские использовали свои возможно-
сти. Следовательно, несмотря на соглашение и несмотря на потря-
сение от военных неудач и революции, основные факты современ-
ной азиатской политики остались неизменными. Мощь России все 
еще росла, и британское правительство все еще не нашло средств 
остановить ее. 

Тем не менее, договор 1907 года подписанный в Петербурге 
действительно ознаменовал конец Большой игры, хотя и не привел 
к ее завершению. Эта Конвенция в конечном итоге несла большие 
выгоды англичанам. Главным образом потому, что блокировала 
железнодорожные проекты Германии. Для России проект Багдад-
ской железной дороги был вполне приемлем, поскольку в перспек-
тиве мог быть продолжен в сторону Великого Сибирского пути и 
обеспечил бы Германии сухопутный маршрут к ее владениям в 
Юго-Восточной Азии. 

Именно поэтому в Берлин был направлен министр иностран-
ных дел России А.П. Извольский, чтобы заверить германское пра-
вительство в том, что заключенные соглашения России с Англией 
не направлены против Германии. Были сделаны уступки Германии 
в связи со строительством ею Багдадской железной дороги. 

В апреле 1906 г., после пятилетнего перерыва, состоялось но-
вое совещание начальников генеральных штабов России и Фран-
ции. На совещании Россия обязалась принять срочные меры к уси-
лению мощи своих вооруженных сил. Французский Генштаб 
настаивал, чтобы в случае войны на германский фронт было 
направлено значительно больше русских солдат, чем ранее плани-
ровалось.  

На сближение с Россией пошла и Англия, видя в ней суще-
ственный противовес Германии на европейском континенте, к тому 
же позиции России на Востоке после поражения ее в войне с Япо-
нией были существенно ослаблены, так что в этом регионе Россия 
уже не представляла для Англии прежнего опасного соперника.  

Важным обстоятельством, под толкнувшим к сближению Ан-
глии с Россией послужила начавшаяся в 1905 г. революция в Иране, 
которая затрагивала интересы, как России, так и особенно Англии, 
рассчитывавшей на российское содействие в подавлении иранской 
революции. 
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Подписание в 1907 г. англо-русского соглашения вызвало 
сильное возмущение в Иране. Иранский меджлис выразил протест 
против раздела страны на сферы влияния. Поднялась новая волна 
революционного движения в Иране, которая была подавлена сов-
местными усилиями Англии и России. Главные центры революци-
онного движения находились в российской зоне влияния, поэтому 
на долю России выпала основная роль в подавлении иранской ре-
волюции 1905 - 1911 гг. 

В 1907 году прошла вторая мирная гаагская конференция, на 
это раз инициатива ее проведения принадлежала не только России, 
но и США. Проведение такой конференции Соединенные Штаты 
считали необходимым главным образом по тому, что по итогам 
Русско-японской войны в мире началась очередная перегруппиров-
ка сил, и они хотели в ней непременно участвовать на правах веду-
щей державы. Ослаблением России стремились воспользоваться не 
только США, но и другие великие державы. Германия стремилась 
укрепить свои позиции на Ближнем и Среднем Востоке, Англия 
компенсировать неудачи «Большой игры» в Средней Азии, Австро-
Венгрия на Балканах, Япония и США на Дальнем Востоке и в Китае. 

На этой конференции было представлено значительно боль-
шее число государств участников, своих представителей направили 
в Гаагу 44 государства, и рассматривались в том числе и положе-
ния, которые касались войны на море. Из 13 новых конвенций о за-
конах и обычаях войны 8 так или иначе были посвящены морским 
делам. Это подтверждает, что в предстоящей масштабной мировой 
войне страны готовились иметь столкновения не только на суше, но 
и на море.  

Недооценка морского тетра боевых действий вела к заведомо-
му поражению. Русско-японская война показала, что Российская 
империя была готова воевать на суше, но совершенно не способна 
оказывать какое-либо решающее давление на море. Непродолжи-
тельный конфликт уничтожил две русских эскадры.  Россия поте-
ряла 8 линкоров, 7 крейсеров, 6 канонерских лодок, 2 минных за-
градителя, 20 эсминцев, 4 торпедных катера, 2 торпедные канонер-
ские лодки. Кроме того, Япония захватила и поставила в свой строй 
6 линкоров, 4 крейсера, 3 эсминца их тоже надо включить в рос-
сийские потери.  
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О значимости второй конференции мира 1907 г. говорит и тот 
факт, что Гаагский форум носил всемирный характер. Это был фо-
рум, определяющий основы для общей жизни народов. 

Гаагские конвенции явились своего рода правилами ведения 
войны, и прогресс в этой области был ощутимым. Международное 
право становилось регулятором значительного объема междуна-
родных отношений, накопленный нормативный материал являлся 
началом международного правового сознания. 

Опыт гаагских конвенций, безусловно, пригодился в будущем, 
для оценки итогов первой и второй мировых войн.  

Несмотря на то, что страны готовились к морским сражениям, 
все понимали, что новая война начнется на европейском континенте.  

Боснийский кризис 1908-1909 годов тому подтверждение. 
Речь идет об аннексии Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины. 
Это еще более усложнило и так непростые отношения великих 
держав между собой. Сербия вынужденно начала вооружаться, 
справедливо полагая что аннексированные территории по праву 
принадлежат сербам, Россия соответственно не могла оставаться в 
стороне, призвав великие державы к разрешению конфликта мир-
ным путем с учетом интересов Сербии. Но Европейский концерт не 
поддержал ее. И мы констатируем дипломатическое поражение. 
Углубились противоречия между Антантой и Тройственным Сою-
зом, в мировая война не разразилась лишь только потому, что и в 
самих коалициях не было полного единства мнений. Наметился от-
ход Италии от идей Тройственного союза. Боснийский кризис 
вскрыл проблемы и внутри Сердечного согласия – Россия не нашла 
поддержки союзников по Сербскому вопросу. 

Прямы следствием балканского кризиса стали первая и вторая 
балканские войны - две войны, произошедшие в 1912—1913 годах 
незадолго до Первой мировой войны, в результате которых страны 
Балканского полуострова потеснили турок с европейской территории. 

Первая война носила освободительный, антитурецкий харак-
тер. Балканский союз (Сербия, Черногория, Греция и Болгария) 
планировал полностью лишить Османскую империю владений в 
Европе, что ему почти удалось сделать (за Турцией сохранился 
лишь Константинополь и небольшие территории возле него). 

Однако вскоре противоречия между победителями привели к 
началу войны между Болгарией с одной стороны и Сербией, Греци-
ей, Румынией, Черногорией и Турцией с другой. Болгария была по-
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беждена и лишилась большей части своих приобретений в первой 
войне, Османская империя вернула Адрианополь с окрестностями. 

Османская империя потеряла большую часть своих европей-
ских владений. Албания получила независимость. Болгария, Сер-
бия, Греция и Румыния увеличили свои территории. Эти войны 
унесли свыше 140 000 человеческих жизней. 

Болгарский царь Фердинанд I не был удовлетворён исходом 
войн. Австро-Венгрия опасалась усиления на своих границах Сер-
бии, которая после поражения Болгарии и Турции в Балканских 
войнах могла стать сильнейшей державой на Балканах. К тому же, в 
Воеводине, которая принадлежала австрийской короне, проживало 
большое количество сербов. Опасаясь отделения Воеводины, а за-
тем и полного распада империи, правительство Австро-Венгрии 
искало повод для объявления войны сербам. 

Тем временем сама Сербия радикализировалась. Победы сразу 
в двух войнах и резкое усиление государства вызвали националь-
ный подъём. В конце 1913 года сербские войска предприняли по-
пытку оккупировать часть Албании. Начался Албанский кризис, 
который завершился выводом войск Сербии из новообразованного 
государства. Одновременно под покровительством сербской контр-
разведки в ходе войн сформировалась группировка «Чёрная рука». 

Часть группировки, известная как «Млада Босна», действовала 
в Боснии и ставила перед собой цель отколоть её от Австро-
Венгрии. В 1914 году при поддержке «Чёрной руки» было совер-
шено Сараевское убийство. Австро-Венгрия давно искала повод 
ликвидировать сербское государство на Балканах, которое к тому 
же мешало Германии проникнуть на Ближний Восток. Поэтому она 
предъявила сербской стороне ультиматум, вслед за которым нача-
лась Первая мировая война. 

Реваншистская Болгария в новой войне встала на сторону Ав-
стро-Венгрии и Германии. Её правительство желало восстановить 
государство в границах мая 1913 года, для этого нужно было вновь 
победить Сербию. Начавшаяся мировая война привела к крупным 
изменениям на Балканах, чем предыдущие две Балканские. Таким 
образом, Вторая Балканская война имеет далеко идущие косвенные 
последствия.  
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Заключение 
 

Последствия Первой мировой войны для мира. Версальский 
и Вашингтонский мирные договоры. Новая система 
международных отношений. Роль и место Советского 

государства в новой системе мироустройства 
 
Первая мировая война окончилась военным поражением 

стран Четверного союза. Первой капитулировала Болгария (29 сен-
тября 1918 г.), за ней Турция (30 октября 1918 г.) 3 ноября капиту-
лировала Австро-Венгрия. В Германии, которая продолжала сопро-
тивление, разразился внутренний политический кризис и вспыхну-
ла революция. Ноябрьская революция 1918 г. привела к падению 
монархии Гогенцоллернов, провозглашению республики и перего-
ворам о мире со странами Антанты. 11 ноября 1918 г. правитель-
ственная делегация Германии подписала в Компьенском лесу с ко-
мандованием Франции перемирие, завершившее первую мировую 
войну. Это перемирие было продиктовано странами Антанты и 
фактически означало капитуляцию Германии.  

Германия не могла продолжать войну, хотя военного пора-
жения не потерпела, а Западный фронт проходил, как и в 1914 г. в 
глубине территории Франции. Поскольку новое правительство 
Германии вынуждено было просить о мире, страны Антанты Фран-
ция и Англия считали себя победителями и продиктовали Германии 
мир исключительно на своих условиях. Подписанный в Версале 
мирный договор не был равноправным. Лозунгом во Франции было 
требование «За всё заплатят Боши!», т. е. немцы, как их называли 
французы. Не только проигравшие, но и победители оказались в 
тяжелом положении в послевоенное время.  

Это обстоятельство еще больше подрывало мировую финан-
совую систему. Стремясь снизить для себя бремя задолженности, 
Франция и Англия потребовали от Германии выплаты огромных 
репараций, т. е. по сути скрытой формы контрибуции. Германия, и 
без того опустошенная войной, вынуждена была согласиться. Репа-
рации легли на ее плечи, на том основании, что именно Германия 
была объявлена союзниками главной виновницей мировой войны. 
В Германии это утверждение вызвало бурю негодования и протестов.  
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Но еще более тяжелыми для Германии оказались территори-
альные условия Версальского мира. Особое значение имела 231-я 
статья договора об ответственности Центральных держав за развя-
зывание войны. Она гласила: «Союзные и Объединившиеся Прави-
тельства заявляют, а Германия признаёт, что Германия и ее союз-
ники ответственны за причинение всех потерь и всех убытков, по-
несенных Союзными и Объединившимися Правительствами и их 
гражданами вследствие войны, которая была им навязана нападе-
нием Германии и ее союзников».  

Выход России из мировой войны можно вполне отнести к 
итогам этой грандиозной борьбы народов. Несомненно, что участие 
России в первой мировой войне не только повлияло на ее ход в Ев-
ропе, но и оказало самое непосредственное воздействие на внут-
реннее положение и внешнюю политику самой России. Более того, 
октябрьская революция большевиков утвердила советскую власть в 
1918 г. без вмешательства Антанты, страны которой не в состоянии 
были помешать укреплению Ленина у власти. 

Революция в России в октябре 1917 г. не смогла не повлиять 
и на международное развитие в Европе. Старая дипломатия с ее 
империализмом мышления переживала глубокий кризис. В первую 
очередь это коснулось дипломатии тайной, дипломатии «сфер вли-
яния» и самого круга довоенных дипломатов, связанных с высши-
ми слоями общества и аристократией.  

Россия покинула войну в результате подписания с Германией 
Брестского мирного договора 3 марта 1918 года. Этот сепаратный 
мирный договор был подписан в Брест-Литовске представителями 
между РСФСР и Германией и являлся продолжением соглашения о 
перемирии, достигнутого на Восточном фронте. Переговоры нача-
лись 22 декабря 1917 года, и историография выделяет с них три 
этапа. По условиям Брестского мира от марта 1918 года РСФСР 
обязывалась: 

не претендовать на Прибалтику и часть современной Бело-
руссии; 

вывести войска из Финляндии и с Украины, признать Укра-
инскую Народную Республику независимым государством; 

вывести войска с территории Османской империи, а также 
передать ей округа Ардаган, Батум и Карс; 

принять режим торговли с Германской империей от 1904 года; 
демобилизовать армию и разоружить флот; 
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прекратить революционную пропаганду в Центральных дер-
жавах и союзных им государствах. 

Молодая Советская республика принимает эти условия и по-
падает в сложнейшую внешнеполитическую ситуацию. Практиче-
ски полная международная изоляция – преодоление которой стало 
главной задачей Советской внешней политики на ближайшие годы 

Остальной мир завершал войну по своему сценарию. Скла-
дывалась система мирных договоров, обеспечивавшая фундамент 
для формирования новой архитектуры международных отношений. 
Договор подписанный 29 июня 1919 года в Версале и последовав-
шая за ним череда соглашений и документы конференции в Ва-
шингтоне – Договоры четырех, пяти и девяти держав, сформирова-
ли Версальско-Вашингтонскую систему мироустройства, в кото-
рую, справедливости ради отметить Россия не входила как равно-
правный участник и партнёр. Более того, эта система в основе ко-
торой лежала деятельность Лиги Наций (членом которой Советский 
Союз стал гораздо позднее и на очень непродолжительное время) 
не могла обеспечить устойчивое развитие этой системы миро-
устройства. Поскольку была направлена, в том числе, и на деятель-
ность против СССР, как в последний период своего существования 
таки в начальный. А распад Лиги Наций был предопределен факти-
чески сразу после ее создания, когда в 1925 году были подписаны 
Локарнские соглашения, ставившие вопрос о неприкосновенности 
границ в Европе. 

Таким образом мы можем констатировать, тот факт, что ре-
ального значения Версальско-Вашингтонская система мироустрой-
ства не имела, поскольку оказалась нежизнеспособна и не смогла 
обеспечить мирного сосуществования государств, в том числе и по-
тому, что СССР как держава не был привлечен к участию в ней как 
равноправный стратегический партнер. 

 
 

  



83 

Приложение 1 

Перечень рекомендованной литературы 
 

Аветян А. С. Русско-германские дипломатические отношения 
накануне первой мировой войны 1910–1914 гг. М., 1985.  

Агаки А. С. Русско-румынские межгосударственные отноше-
ния в конце XIX–начале XX в. Кишинёв. 1976.  

Андреев А. Р. Последний канцлер Российской империи. 
Александр Михайлович Горчаков. Документальное жизнеописание. 
М., 1999.  

Астафьев И. И. Русско-германские дипломатические отно-
шения 1905–1911 гг. (От Портсмутского мира до Потсдамского со-
глашения). М., 1972.  

Белов Е. А. Россия и Китай в 1911–1915 гг. М., 1997.  
Бескровный Л. Г. Армия и флот России в начале XX в. Очер-

ки военно-экономического потенциала. М., 1986.  
Беспрозванных Е. Л. Приамурье в системе русско-китайских 

отношений XVII–середина XIX в. М., 1983.  
Бестужев В. И. Борьба в России по вопросам внешней поли-

тики (1906–1910 гг.) М., 1961.  
Бовыкин В. И. Из истории возникновения первой мировой 

войны. Отношения России и Франции в 1912–1914 гг. М., 1962.  
Бовыкин В. И. Очерки истории внешней политики России. 

Конец XIX в.–1917 г. М., 1960.  
Болховитинов Н. Н. Русско-американские отношения и про-

дажа Аляски 1834–1867. М., 1990.  
Борисов Ю. В. Русско-французские отношения после Франк-

фуртского мира 1871–1873. М., 1951.  
Брусилов А. А. Мои воспоминания. М., 1963.  
Бьюкенен Дж. Моя миссия в России. Воспоминания англий-

ского дипломата 1910–1918. М., 2006.  
Васюков В. С. Внешняя политика Временного правительства. 

М., 1966.  
Васюков В. С. Внешняя политика России накануне февраль-

ской революции 1916–февраль 1917 г. М, 1989.  
Вержховский Д. В., Ляхов В. Ф. Первая мировая война. 1914–

1918 гг. Военно-исторический очерк. М., 1964.  
Виноградов К. Б. Боснийский кризис 1908–1909 гг. пролог 

первой мировой войны. Л. 1964.  



84 

Виноградов К. Б. Буржуазная историография первой мировой 
войны. М., 1962.  

Виноградов К.Б. Основные особенности политики Австро-
Венгрии на Балканах в 1909–1913 гг. М., 1966.  

Восточный вопрос во внешней политике России. Конец 
XVIII - начало XX в. / Отв. ред. Н.С. Киняпина. М., 1978; 

Восточный вопрос во внешней политике России. Конец 
XVIII–XX в. М., 1978.  

Ганелин Р. Ш. Россия и США. 1914–1917. Очерки истории 
русско-американских отношений. Л. 1969.  

Германская восточная политика в новое и новейшее время 
(отв. ред. В.К. Волков). М., 1974; 

Григорцевич С. С. Дальневосточная политика империалисти-
ческих держав в 1906–1917 гг. Томск. 1965.  

Гросул В. Я., Чертан Е. Е. Россия и формирование Румынско-
го независимого государства. М., 1969.  

Грюнвальд К. Франко-русские союзы. М., 1968.  
Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 1991.  
Данков А.Г. Британская историография второй половины 

XIX в. об англо-русских противоречиях в Центральной Азии // 
Вестник Томского государственного университета. 2007. № 300 (I). 
С. 87-90. 

Дебидур А. Дипломатическая история Европы. Священный 
союз от Венского до Берлинского конгресса. Том I–II. Ростов на 
Дону, 1995.  

Деревянко И. Белые пятна русско-японской войны. М., 1995.  
Джолл Д. Истоки первой мировой войны. Ростов-на-Дону. 

1998.  
Дипломатический словарь. Том I–III. М., 1985–1986.  
Евдокимова Н. П. Между востоком и Западом. Проблема се-

паратного мира и манёвры дипломатии австро-германского блока в 
1914–1917 гг. Л., 1985.  

Емец В. А. Очерки внешней политики России в период пер-
вой мировой войны. Взаимоотношения с союзниками по вопросам 
ведения войны. М., 1977.  

Ерусалимский А. С. Внешняя политика и дипломатия гер-
манского империализма в конце XIX века. М., 1951.  

Ерусалимский А. С. Германский империализм: история и со-
временность. (Исследования, публицистика). М., 1964.  



85 

Жигалина О.К. Великобритания на Среднем Востоке (XIX - 
начало XX в.). Анализ внешнеполитических концепций. М.: Наука, 
1990;  

Жогов П. В. Дипломатия Германии и Австро-Венгрии и пер-
вая балканская война 1912–1913 гг. М., 1969.  

Залесский К. А. Первая мировая война. Биографический эн-
циклопедический справочник. М., 2000.  

Залышкин М. М. Внешняя политика Румынии и румыно-
русские отношения, 1875–1878 гг. М., 1974.  

Игнатьев А. В. Внешняя политика России 1907–1914. Тен-
денции. Люди. События. М. 2000.  

Игнатьев А. В. Внешняя политика России в 1905–1907 гг. М., 
1986. История дипломатии. Том II. Дипломатия в новое время 
1871–1914 гг. Автор тома В. М. Хвостов. М., 1963.  

Игнатьев А. В. Русско-английские отношения накануне Ок-
тябрьской  революции (февраль–октябрь 1917 г.) М., 1966.  

Игнатьев А. В. Русско-английские отношения накануне пер-
вой миро-вой войны (1908–1914 гг.) М., 1962.  

Игнатьев А. В. С. Ю. Витте — дипломат. М., 1989.  
Игнатьев А. В. Внешняя  политика  Временного прави-

тельства. М., 1974.  
Игнатьев А.В. Внешняя политика России. 1907-1914: Тен-

денции. Люди. События. М., 2000; 
Игнатьев А.В. Последний царь и внешняя политика//ВИ. 

2001. № 6; 
Игнатьев А.В. Русско-английские отношения накануне Пер-

вой мировой войны (1908— 1914). М., 1962;  
Игнатьев А.В. Своеобразие российской внешней политики на 

рубеже XIX - XX веков // ВИ. 1998. № 8;  
Кабанов П. И. Амурский вопрос. Благовещенск. 1959.  
Канева К. Рыцарь Балкан. Граф Н. П. Игнатьев. М., 2006.  
Канцлер А. М. Горчаков. 200 лет со дня рождения. М., 1998.  
Киняпина Н.С. Балканы и проливы во внешней политике 

России в конце XIX века (1878–1898 гг.) М., 1994.  
Киняпина Н.С. Внешняя политика России второй половины 

XIX века. М., 1974.  
Киняпина Н.С., Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказ и Средняя 

Азия во  внешней политике России. Вторая половина XVIII–80-е 
годы XIX в. М., 1984.  



86 

Кожекина M.T. Федорова И.Е. Политика Великобритании и 
США на Среднем Востоке в английской и американской историо-
графии (очерки). М.: Наука, 1989;  

Коренные интересы России глазами ее государственных дея-
телей, дипломатов, военных и публицистов. Документальная пуб-
ликация. М., 2004.  

Корнилов А.А. Курс истории внешней политики России XIX 
века М., 1993.  

Косик В. И. Время разрыва. Политика России в Болгарском 
вопросе 1886–1894 гг. М., 1993.  

Косик В. И. Русская политика в Болгарии 1879–1886 гг. М., 
1991.  

Костяшов Ю.В., Кузнецов А.А., Сергеев В.В., Чумаков А.Д. 
Восточ-ный вопрос в международных отношениях во второй поло-
вине XVIII–начале XX в. Учебное пособие. Калининград, 1997.  

Ксенофонтов И.Н. Мир, которого хотели и который ненави-
дели. М., 1991.  

Куропятник Г.П. Россия и США: Экономические, культур-
ные и дипломатические связи, 1867–1881. М., 1981.  

Кутаков Л. Н. Россия и Япония. М., 1988.  
Ламздорф В.Н. Дневник 1891–1892. М. — Л., 1934.  
Ламздорф В.Н. Дневник 1894–1896. М., 1991.  
Лебедев В.В. Международное положение России накануне 

Октябрьской революции. М., 1967.  
Лебедев В.В. Русско-американские экономические отноше-

ния. (1900–1917 гг.) М., 1964.  
Леонтьев М.В. Большая игра. Британская империя против 

России и СССР.  М.: Астрель; СПб.: Астрель СПб, 2012; 
Лопатников В. А. Пьедестал. Время и служение канцлера 

Горчакова. СПб., 2002.  
Лунева Ю. В. Босфор и Дарданеллы. Тайные провокации 

накануне Первой мировой войны. М. 2010.  
Манфред А. З. Внешняя политика Франции 1871–1891. М., 

1952.  
Манфред А. З. Образование русско-французского союза. М., 

1975.  
Маринов В. А. Россия и Япония перед первой мировой вой-

ной (1905– 1914 годы). Очерки истории отношений. М., 1974.  



87 

Мартыненко А. К. Русско-болгарские отношения в 1894–
1902 г. Киев.  1967.  

Международные отношения на Балканах. 1856–1878. М., 
1986.  

Международные отношения на Дальнем Востоке. 1870–1941. 
М., 1947. Международные отношения на Дальнем Востоке. М., 
1973.  

Молодяков В. Э. Россия и Япония: рельсы гудят. Железнодо-
рожный узел российско-японских отношений. (1891–1945). Исто-
рическое исследование. М. 2006.  

Мурузи П. Александр III. Роман о царе-миротворце. М., 2005.  
Нарочницкая Л.И. Россия и войны Пруссии в 60-х годах 

XIX в. за объединение Германии «сверху». М., 1960.  
Нарочницкая Л.И. Россия и освободительное движение на 

Балканах 1875–1878 гг. К столетию русско-турецкой войны 1877–
1878 гг. М., 1979.  

Нарочницкий А.Л. Колониальная политика капиталистиче-
ских держав на Дальнем Востоке 1860–1895. М., 1956.  

Нелипович С.Г. Союз двуглавых орлов. Русско-австрийский 
военный альянс второй четверти XVIII в. — М.: Объединенная ре-
дакция МВД России, Квадрига, 2010. 

Никитин С.А. Очерки по истории южных славян и русско-
балканских связей 50–70 гг. XIX в. М., 1970.  

Никитин С.А. Славянские комитеты в России в 1858–1866 гг. 
М., 1960.  

Новикова И.Н. «Между молотом и наковальней»: Швеция в 
германо-российском противостоянии на Балтике в годы первой ми-
ровой войны. СПб., 2006.  

Оболенская С.В. Франко-прусская война и общественное 
мнение Германии и России. М., 1977.  

Остальцева А.Ф. Англо-русское соглашение 1907 года. Влия-
ние русско-японской войны на внешнюю политику царизм. Сара-
тов. 1977.  

Очерки истории Министерства иностранных дел России. М., 
2000. Т. I.: 1860–1917 гг.  

Павлович М.П. Империализм и борьба за великие железно-
дорожные и морские пути будущего (К вопросу о причинах миро-
вой войны). 4 изд. М.: Гос. изд-во, 1925; 



88 

Павловская А.В. Россия и Америка: проблемы общения куль-
тур. Россия глазами американцев, 1850–1880-е годы. М., 1998.  

Пак Б.Б. Российская дипломатия и Корея. М., 1998.  
Пак Б.Д. Россия и Корея. М., 1979.  
Палеолог М. Царская Россия накануне революции. М., 1991.  
Первая мировая война и международные отношения/ Под 

ред. К.К. Худолея. СПб., 1995.  
Первая мировая война: дискуссионные проблемы истории / 

Под ред. Ю. А. Писарева. М., 1994.  
Первая мировая война: История и психология. Материалы 

Российской научной конференции/Под ред. В. И. Старцева. СПб., 
1999.  

Первая мировая война: пролог XX века / Под ред. В.Л. Маль-
кова. М., 1998.  

Писарев Ю.А Великие державы и Балканы накануне Первой 
мировой войны. М.: Наука, 1985; 

Пономарёв В. Н. Крымская война и русско-американские от-
ношения. М., 1993.  

Попов И. Россия и Китай: 300 лет на грани войны. М. 2004.  
Последняя война императорской России. Сб. статей / Под 

ред.  О. Р. Айрапетова. М., 2002.  
Постников А.В. Схватка на «Крыше Мира»: Политики, раз-

ведчики, географы в борьбе за Памир в XIX веке / Общ. ред. и пред. 
академика В.С. Мясникова. М.: Рипол-классик, 2005; 

Ревуненков В.Г. Польское восстание 1863 г. и европейская 
дипломатия. Ленинград. 1957.  

Розенталь Э. Дипломатическая история русско-французского 
союза в начале XX века. М., 1960.  

Романов Б.А. Очерки дипломатической истории русско-
японской войны 1895–1900. М., 1955.  

Российская дипломатия в портретах. М., 1992.  
Россия и Афганистан. М., 1989.  
Россия и освобождение Болгарии. М., 1982.  
Россия и Первая мировая война. (Материалы международно-

го научного коллоквиума)/ Под ред. Н. Н. Смирнова. СПб., 1999.  
Россия и США: дипломатические отношения 1900–1917. М., 

1999. Россия и Черноморские проливы (XVIII–XX столетия). М., 
1999.  



89 

Россия: международное положение и военный потенциал в 
середине XIX–начале XX века. Очерки. М., 2003.  

Ростунов И. И. Русский фронт первой мировой войны. М., 
1976. 

Рыбаченок И. С. Союз с Францией во внешней политике Рос-
сии в конце XIX в. М., 1993.  

Саттон Энтони. Уолл-Стрит и большевицкая революция. М., 
2005.  

Сенкевич И. Г. Россия и Критское восстание 1866–1869 гг. 
М., 1970.  

Сенченко И.А. Сахалин и Курилы — история освоения и раз-
вития. М., 2006.  

Сергеев В.В. Англия и объединение Германии в 1848–
1871 гг. Л., 1986.  

Сергеев Е.Ю. Большая игра 1856-1907 мифы и реалии рос-
сийско-британских отношений в Центральной и Восточной Азии, 
Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2012; 

Серова О.В. Горчаков, Кавур и объединение Италии. М., 
1997.  

Сидоров А. Л. Экономическое положение России в годы пер-
вой мировой войны. М., 1973.  

Сидоров А.Л. Финансовое положение России в годы первой 
мировой войны. М., 1960.  

Сказкин С.Д. Конец австро-русско-германского союза. М., 
1974.  

Соболев Л.Г. Тайна «немецкого золота». М., 2002.  
Соколов Б. Германская империя: от Бисмарка до Гитлера. М., 

1996.  
Субботин Ю. Ф. Россия и Германия: партнеры и противники. 

М., 1996.  
Тихомиров М. Н. Присоединение Мерва к России. М., 1960.  
Толмачёв Е. П. Военная политика и реформы Александра II. 

М., 2006.  
Уткин А.И. Первая мировая война. М., 2002.  
Уткин А.И. Унижение России: Брест, Версаль, Мюнхен. М., 

2004 
Фадеев Р.А. Кавказская война М., 2003.  
Фельштинский Ю. Г. Крушение мировой революции. Брест-

ский мир: октябрь 1917–ноябрь 1918. М., 1992.  



90 

Халфин Н. А. Присоединение Средней Азии к России. (60–
90-е годы XIX в.) М., 1965.  

Халфин Н.А. Политика России в Средней Азии (1857–1868). 
М., 1960.  

Хальгартен Г. Империализм до 1914 года. Социологическое 
исследование германской внешней политики до первой мировой 
войны. М., 1961.  

Хвостов В. М. Проблемы истории внешней политики России 
и международных отношений в конце XIX–начале XX в. М., 1977.  

Хвостов В. М. Франко-русский союз и его историческое зна-
чение. М., 1955.  

Хитрова Н. И. Черногория в национально-освободительном 
движении на Балканах и русско-черногорские отношения в 50–70-х 
годах XIX в. М., 1979.  

Хопкирк П. Большая Игра против России: Азиатский син-
дром / Пер. И.И. Кубатько. М.: Рипол Классик, 2004; 

Чепёлкин М. А. Российская дипломатия и итальянский во-
прос 1856–1861 гг. М., 1995.  

Чернов С. А. Россия на завершающем этапе восточного кри-
зиса 1875–1878 гг. М., 1984.  

Чертан Е. Е. Россия и борьба Румынии за независимость. 
Кишинёв. 1964. 

Чубарьян А. О. В. И. Ленин и формирование советской 
внешней политики. М., 1972.  

Шацилло К. Ф. Русский империализм и развитие флота нака-
нуне Первой мировой войны 1906–1914 гг. М., 1968. 

Шишов А. В. Неизвестные страницы русско-японской войны. 
1904–1905. 2004.  

Шнеерсон Л. М. Австро-прусская война и дипломатия вели-
ких держав (из истории «германского вопроса»). Минск. 1962.  

Шнеерсон Л. М. В преддверии франко-прусской войны 
(франко-германский конфликт из-за Люксембурга). Минск. 1969.  

Шнеерсон Л. М. На перепутье европейской политики. Авст-
ро-русско-германские отношения 1871–1875 гг. Минск. 1984.  

Шнеерсон Л. М. Франко-прусская война и Россия. Из исто-
рии русско-прусских и русско-французских отношений. Минск. 
1976.  

Энгель В. В. «Еврейский вопрос» в русско-американских от-
ношениях. На примере паспортного вопроса. 1864–1913. М., 1998.  



91 

Приложение 2 
 

Вопросы для самостоятельной подготовки 
 

1. Охарактеризуйте геополитическое положение России в ми-
ре к середине XIX века.  

2. Дайте характеристику внешнеполитического положения 
России после Крымской войны 1853–1856 гг.  

3. Какие задачи стояли перед внешней политикой России по-
сле поражения в Крымской войне?  

4. Какие державы были союзниками, а какие противниками 
Российской империи в Крымской войне?  

5. Объясните значение для России союза трех императоров?  
6. Какова роль О. Бисмарка в русско-германских отношениях?  
7. Франко-прусская война 1870–1871 гг. и расстановка сил в 

Европе?  
8. Что такое военные тревоги 1875, 1877 и 1887 гг.? Чем они 

были вызваны (кем провоцировались) и что преследовали?  
9. Внешняя политика Российской Империи при канцлере Гор-

чакове.  
10. какова разница во внешней политике и внешнем положе-

нии России в Европе, на Ближнем Востоке, в Средней Азии?  
11. Какова связь внешней политики и внутреннего положения 

России в 1860–1870-х гг.?  
12. Введение в России всесословная воинская повинность?  
13. Каковы были причины русско-турецкой войны 1877–1878 гг.?  
14. Каковы итоги русско-турецкой войны 1877–1878 гг.  
15. Что такое панславизм? В чём его причины и каков характер.  
16. Что такое «амурский вопрос» и в чём заключалась пробле-

ма его решения для России?  
17. Какова была политика России по отношению к Китаю в 

1860-х–1870-х гг.? Назовите какое-нибудь соглашение России с 
Китаем этого времени.  

18. В чём заключался англо-русский антагонизм в Азии?  
19. Назовите проблемы русско-японских отношений 1850-х–

1875 гг.  
20. Почему Россия не могла решить самостоятельно вопрос о 

Проливах?  
21. Причины возникновения Тройственного Союза?  
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22. Охарактеризуйте взгляды и политику министра иностран-
ных дел Н. К. Гирса.  

23. Какое положение среди держав Россия занимала в Персии?  
24. Почему Россия пошла на заключение союза с Францией?  
25. Охарактеризуйте внешнеполитические взгляды и внеш-

нюю политику Александра III.  
26. В чём заключались причины гонки вооружений в Европе к 

концу XIX в.?  
27. Каково значение Гаагской мирной конференции 1899 г.?  
28. Что представлял собой Пангерманский союз?  
29. Дайте характеристику «мировой политики» Вильгельма II.  
30. В чём выразился ближневосточный кризис 1897 г. и какое 

значение он имел для дипломатии России?  
31. Почему занятие Россией Порт-Артура в 1898 г. «беспово-

ротно» ухудшило русско-японские отношения?  
32. Что означало соглашение о поддержании статус-кво на 

Балканах между Австро-Венгрией и Россией в 1897 г.?  
33. В чём заключалось политическое значение Сибирской же-

лезной дороги?  
34. Как итоги японо-китайской войны 1894–1895 гг. повлияли 

на русско-китайские отношения?  
35. В  чём  проявилась  дипломатия  министра  фи-

нансов С. Ю. Витте на Дальнем Востоке в отношениях с Китаем?  
36. Почему Россия не соглашалась признавать исключитель-

ные права Японии в Корее?  
37. В чём заключались причины японской враждебности к 

России накануне русско-японской войны?  
38. Какова была позиция великих держав по отношению к 

России и Японии во время войны между ними?  
39. В чём заключался успех С. Ю. Витте на переговорах в 

Портсмуте с японцами?  
40. Как русско-японская война повлияла на перемены во 

внешней политике России?  
41. В чём выразился отказ Великобритании от традиционной 

политики «блестящей изоляции»?  
42. Что означало согласие императора Николая II на договор с 

Вильгельмом II в Бьёрке в 1905 г.?  
43. В чём причины возникновения англо-французской Антанты?  
44. Что было причиной первого марокканского кризиса?  
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45. В чём выражалась зависимость международного положе-
ния России после войны с Японией и в ходе революции 1905–1907 гг.?  

46. В чём заключалось историческое значение англо-русского 
соглашения 1907 г.?  

47. Какова была внешнеполитическая программа министра 
иностранных дел А. П. Извольского?  

48. Какие группы или партии были сторонниками, а какие 
противниками сближения России с Германией?  

49. Кто из военных руководителей России был за соглашение 
с Англией, а кто против, и почему?  

50. Что такое Боснийский кризис, в чём он выражался?  
51. В чём проявлялся англо-германский антагонизм после об-

разования Антанты?  
52. В какой форме выражалось великодержавие России в по-

литических призывах и требованиях буржуазных партий империи?  
53. Дайте характеристику политике России в Персии и русско-

персидским отношениям в 1905–1914 гг.  
54. Что такое маринизм, в чём он выражался в России?  
55. Почему революция в Турции в 1908 г. усилила в руковод-

стве России надежды на возможность соглашения с державами о 
режиме Проливов?  

56. Почему Россия серьезно опасалась строительства Багдад-
ской железной дороги и неизменно сталкивалась в этом вопросе с 
Германией?  

57. В каких вопросах различалась политика России и Англии 
несмотря на соглашение между ними?  

58. Каково значение Балканского союза для внешнеполитиче-
ских расчетов России?  

59. Дайте  характеристику  внешнеполитического  курса 
С. Д. Сазонова (до первой мировой войны).  

60. Какова была позиция России в Балканских войнах 1912–
1913 гг.?  

61. Почему миссия генерала Лимана фон Сандерса в Турцию 
вызвала резкую реакцию среди партий и общественности России?  

62. Почему поводом для начала первой мировой войны счита-
ется гибель эрцгерцога Австро-Венгрии в июле 1914 г.?  

63. Почему Германия объявила войну России?  
64. В чём состоял главный просчет всех держав, вступивших в 

войну 1914 г.?  
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65. Какие внешнеполитические задачи стояли перед Россией в 
первой мировой войне?  

66. В чём различалось положение Западного и Восточного 
фронтов? В чём были особенности положения России, как воюю-
щей стороны, по сравнению с союзниками по Антанте.  

67. Почему после февральской революции 1917 г. в России 
развернулась борьба за выход из войны?  

68. Какова была внешняя политика Временного правительства 
и почему она вызвала борьбу Петроградского Совета?  

69. Назовите основные положения Брестского мирного дого-
вора.  

70. Назовите главные положения Версальского мирного дого-
вора. 
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Приложение 3 
 

Глоссарий терминов и понятий 
 

АГРЕССИЯ  
Незаконные, запрещенные международным правом действия, 

как правило с применением силы, против суверенитета и/или тер-
риториальной целостности государства. Выделяется военная, эко-
номическая, идеологическая, психологическая агрессия. В соответ-
ствии с Резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 
14.12.1974 г. 

 
АЗИАТСКОТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН (АТР) 
Политический и экономический термин, обозначающий стра-

ны, расположенные по берегам Тихого океана и островные госу-
дарства, лежащие в Тихом океане. Согласно данному толкованию в 
АТР входят 58 стран: Австралия, Бруней, Вануату, Восточный Ти-
мор, Вьетнам, Гватемала, Гондурас, Гонконг, Индонезия, Камбод-
жа, Канада, Кирибати, КНДР, КНР, Колумбия, Коста-Рика, Макао, 
Малайзия, Маршалловы острова, Мексика, Микронезия, Науру, 
Никарагуа, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, 
Республика Корея, Сальвадор, Самоа, Сингапур, Соломоновы ост-
рова, Таиланд, Тайвань, Тонга, Тувалу, США, Фиджи, Филиппины, 
Французская Полинезия, Чили, Эквадор, Япония. 

 
АККЛАМАЦИЯ 
Используемый в международных организациях и на конфе-

ренциях метод принятия или отклонения решений без проведения 
голосования, основанный на реакции участников мероприятия: 
одобрении или неодобрении решения посредством аплодисментов, 
реплик и т.д.  

 
АЛЬКАИДА 
Международная террористическая организация панисламист-

ского толка, одна из крупнейших международных ультрарадикаль-
ных террористических организаций ваххабитского направления ис-
лама. Запрещена в Российской Федерации. 

Создана Муххаммедом аль Массари и Усамой бен Ладеном в 
1989 г. с целью низвержения светских режимов в мусульманских 
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странах и установлении в них исламских режимов, основанных на 
законах шариата. Как страны, больше других препятствующие реа-
лизации этих целей, главными объектами для нападений были про-
возглашены США и Израиль.  

 
АЛЬЯНС 
Объединение однородных участников (государств, политиче-

ских партий, организаций или иных объединений) для выполнения 
определенных целей (например – Североатлантический альянс) 

 
АНКЛАВ 
Территория государства или часть его территории, окружен-

ная со всех сторон территорией другого (других) государств (напр. 
Лесото). Полуанклав – анклав, имеющий морскую границу (напр. 
Калининградская область). 

 
АННЕКСИЯ  
Принудительное присоединение одним государством части 

территории или всей территории другого государства. Может про-
исходить как вооруженным способом, так и без применения сило-
вых или военных методов. Противоречит принципам территори-
альной целостности, неприкосновенности и нерушимости государ-
ственных границ, запрещению применения силы или угрозы силы и 
поэтому является грубым нарушением современного международ-
ного права. Согласно Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 
14.12.1947 г. любая аннексия с применением силы рассматривается 
в качестве акта агрессии. 

 
АНТАНТА 
Антанта (от франц. Entente, Entente cordiale – сердечное согла-

сие) – союз Великобритании, Франции и России (Тройственное со-
гласие), оформился в 1904-1907 годах и объединил в ходе Первой 
мировой войны (1914-1918) против коалиции Центральных держав 
более 20 государств, среди которых США, Япония, Италия. 

Созданию Антанты предшествовало заключение в 1891-1893 
годах русско-французского союза в ответ на создание Тройственно-
го союза (1882) во главе с Германией. 
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Образование Антанты связано с размежеванием великих дер-
жав в конце XIX – начале XX века, вызванным новым соотношени-
ем сил на международной арене и обострением противоречий меж-
ду Германией, Австро-Венгрией, Италией с одной стороны, Фран-
цией, Великобританией и Россией, – с другой. 

Резкое обострение англо-германского соперничества, вызван-
ное колониальной и торговой экспансией Германии в Африке, на 
Ближнем Востоке и других районах, гонкой морских вооружений, 
побудило Великобританию искать союза с Францией, а затем с 
Россией. 

В 1904 году было подписано британо-французское соглаше-
ние, за которым последовало русско-британское соглашение (1907). 
Эти договоры фактически оформили создание Антанты. 

Россия и Франция были союзниками, связанными взаимными 
военными обязательствами, определенными военной конвенцией 
1892 года и последующими решениями генеральных штабов обоих 
государств. Британское правительство, несмотря на контакты меж-
ду британским и французским генеральными штабами, и военно-
морским командованием, установленными в 1906 и 1912 годах, не 
приняло на себя определенных военных обязательств. Образование 
Антанты смягчило разногласия между ее участниками, но не устра-
нило их. Эти разногласия не раз обнаруживались, чем пользовалась 
Германия, пытаясь оторвать Россию от Антанты. Однако стратеги-
ческие расчеты и захватнические планы Германии обрекли эти по-
пытки на провал. 

В свою очередь страны Антанты, готовясь к войне с Германи-
ей, предпринимали шаги к отрыву Италии и Австро-Венгрии от 
Тройственного союза. Хотя до начала Первой мировой войны Ита-
лия формально и оставалась в составе Тройственного союза, связи 
стран Антанты с ней крепли, и в мае 1915 года Италия перешла на 
сторону Антанты. 

После начала Первой мировой войны, в сентябре 1914 года в 
Лондоне между Великобританией, Францией и Россией было под-
писано соглашение о незаключении сепаратного мира, заменявшее 
собой союзный военный договор. В октябре 1915 года к этому со-
глашению присоединилась Япония, которая в августе 1914 года 
объявила войну Германии. 
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В ходе войны к Антанте постепенно присоединялись новые 
государства. К концу войны в состав государств антигерманской 
коалиции (не считая России, вышедшей после Октябрьской рево-
люции 1917 года из войны) входили Великобритания, Франция, 
Бельгия, Боливия, Бразилия, Гаити, Гватемала, Гондурас, Греция, 
Италия, Китай, Куба, Либерия, Никарагуа, Панама, Перу, Португа-
лия, Румыния, Сан-Доминго, Сан-Марино, Сербия, Сиам, США, 
Уругвай, Черногория, Хиджаз, Эквадор, Япония. 

Основные участники Антанты – Великобритания, Франция и 
Россия, с первых дней войны вступили в секретные переговоры о 
целях войны. Британо-франко-русское соглашение (1915) преду-
сматривало переход Черноморских проливов к России, Лондонский 
договор (1915) между Антантой и Италией определил территори-
альные приобретения Италии за счет Австро-Венгрии, Турции и 
Албании.  

 
АРАБОИЗРАИЛЬСКИЙ КОНФЛИКТ 
Региональный конфликт между Израилем с одной стороны, и 

арабскими странами совместно с Организацией освобождения Па-
лестины (ООП), с другой. Из-за вовлеченности в него глобальных 
игроков, поддерживающих разные стороны конфликта, он приоб-
рел общемировой характер. 

Суть конфликта составляет палестинская проблема, связанная 
с правом арабского народа Палестины на самоопределение и созда-
ние независимого национального государства. Это право было под-
тверждено резолюциями ГА и СБ ООН. 

 
АТЛАНТИЗМ  
Термин, принятый для обозначения геополитического и куль-

турного влияния различных регионов друг на друга и другие регио-
ны мира. В разные исторические периоды имел неодинаковое 
смысловое наполнение. В историческом прошлом атлантизм. обо-
значал первоначально западную цивилизацию, распространяющу-
юся из Средиземноморья на север, до Британских островов и затем 
дальше на запад, до Северной Америки.  

 
АТТАШЕ 
(от фр. attaché – «прикрепленный»). Младший дипломатиче-

ский работник центрального аппарата ведомства иностранных дел 
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или дипломатического представительства. Кроме того, атташе – 
самый младший дипломатический ранг.  

В ряде государств этот ранг присваивается младшим ответ-
ственным работникам центрального аппарата ведомства иностран-
ных дел независимо от наименования занимаемой должности, 
например, референт отдела в ранге атташе.  

В дипломатических загранучреждениях существуют разные 
категории атташе: прессатташе, атташе по культуре, атташе по 
сельскому хозяйству, военный атташе и др. 

 
АЗИАТСКОТИХОКЕАНСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО (АТЭС) 
Экономический форум, созданный в 1989 г. по инициативе 

премьерминистров Австралии и Новой Зеландии с целью стимули-
рования взаимного торгового обмена странучастниц, снижения та-
рифных барьеров, поощрения открытости рынков. В качестве стра-
тегической цели при создании выдвигалась задача к 2020 г. создать 
зону свободной торговли на пространстве АТЭС. 

В настоящее время в АТЭС входит 21 экономика (так как сре-
ди участников есть Тайвань и Гонконг, то в АТЭС принят термин 
«участвующие экономики», а не страныучастники): Австралия, 
Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, 
Мексика, Новая Зеландия, ПапуаНовая Гвинея, Перу, Республика 
Корея, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, 
Чили, Япония. С 1998 г. действует мораторий на прием новых членов. 

 
АФРИКАНСКИЙ СОЮЗ 
Международная региональная межправительственная органи-

зация, объединяющая 55 стран африканского континента. Основана 
9 июля 2002 г. Предшественником организации являлась Организа-
ция Африканского Единства (ОАЕ), основанная в 1963 г. В отличие 
от ОАЕ главной задачей Африканского союза является экономиче-
ская, а не политическая интеграция стран Африки. При создании 
организации был учтен опыт развития Европейского союза, его ин-
теграционных механизмов. 

 
БАЛАНС СИЛ 
Баланс сил в международных отношениях представляет собой 

распределение мирового влияния между отдельными центрами си-
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лы, называемые полюсами. Главная цель баланса сил – прекраще-
ние доминирования одного государства или группы стран в между-
народной системе и обеспечить поддержание мирового порядка. 
Может рассматриваться и как результат действия национальных 
правительств, и как порядок в международных отношениях, не за-
висящий от политиков. Баланс сил может принимать различные 
конфигурации: биполярную, трехполюсную, мультиполярную (или 
многополярную) и т.д. 

 
БАРСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ 
Барская конфедерация (пол. Konfederacja barska) — конфеде-

рация, созданная по призыву краковского епископа Каетана Солты-
ка римокатолической шляхтой Речи Посполитой в крепости Бар в 
Подолии 29 февраля 1768 года в противовес Слуцкой, Торуньской 
и Радомской конфедерациям для защиты внутренней и внешней 
самостоятельности Речи Посполитой от давления Российской им-
перии. 

 
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
1. Ненасильственный переход от одного политического режи-

ма к другому в государстве;  
2. Искусственная революция, спровоцированная воздействием 

политических технологий изнутри государства или извне. 
Как правило, «бархатные революции» выражаются в массовых 

выступлениях, поводом для которых являются якобы имеющие ме-
сто нарушения демократических порядков и процедур. Итогом 
«бархатных революций» становится долгосрочное падение произ-
водства в стране, ухудшение инвестиционного климата, постоянная 
ротация элит, правительственная чехарда, сопровождаемая много-
кратным перераспределением и разграблением ресурсов и активов, 
утрата доверия масс к демократическим процедурам, цинизм, десу-
веренизация страны, попадание ее в полную зависимость от других 
государств, от западных грантов и кредитов, от фондов, негосудар-
ственных организаций и некоммерческих организаций, установле-
ние в стране режима управляемой демократии.  

 
БИПАТРИДЫ  
Лица, имеющие гражданство двух или более государств. Пра-

ва и обязанности бипатридов соответствуют правам и обязанностям 
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граждан всех государств. Статус может быть приобретен как по 
рождению, так и путем получения гражданства другого государ-
ства, без утраты гражданства страны, в которой бипатрид был рож-
ден. В ряде стран двойное или множественное гражданство запре-
щено. 

 
БИПОЛЯРНЫЙ МИР 
В политической науке термин, обозначающий двухполюсную 

структуру мировых политических сил. Термин отражает реальное 
противостояние в мире.  

Мир после Великой французской революции характеризовал-
ся противоречиями между нациями государствами, и на основании 
этого определяется как многополюсный.  

 
«БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(англ. Great (Grand) Game, другое русское название – Война́ 

тене́й – геополитическое соперничество между Британской и Рос-
сийской империями за господство в Центральной Азии в XIX – 
начале XX века. 

Выражение the Great (Grand) Game впервые использовал офи-
цер на службе Ост-Индской компании Артур Конолли на полях ко-
пии письма, отправленного британским политическим представи-
телем в Кабуле губернатору Бомбея в 1840 году. В широкий оборот 
термин был введён Редьярдом Киплингом в романе «Ким» (1901). 

 
БРЕКЗИТ (BREXIT) 
Выход Великобритании из Европейского союза и связанный с 

ним политический процесс. Основой стали результаты референду-
ма 23 июня 2016 г., когда 51,9 % проголосовавших британцев под-
держали выход Великобритании из Европейского союза, тогда как 
48,1% выступили против брекзита. Причины протестного голосо-
вания носили как объективный, так и субъективный характер. К 
первой группе можно отнести неудовлетворенность британцев ито-
гами глобализации и европейской интеграции, миграционный кри-
зис 2015 г., традиционный евроскептицизм части политических 
элит и массового избирателя. Ко второй – ошибки британского 
премьер министра Д. Кэмерона и его окружения в оценке перспек-
тив референдума, активная позиция лидера евроскептиков Н. Фара-
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джа, низкая осведомленность рядовых британцев о том, что такое 
ЕС, и др.  

 
БРЕТТОНВУДСКИЕ ИНСТИТУТЫ 
Созданы в результате международной конференции, прохо-

дившей с 1 по 22 июля 1944 г. в Бреттон-Вудсе, США. Занимают 
особое место в системе международных финансовых организаций. 
К данным институтам относят Международный валютный фонд 
(МВФ) и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) 
(позже преобразованного в Группу Всемирного банка). 

Переговоры в Бреттон-Вудсе задумывались как параллельный 
финансово-экономический «трек» переговоров в Думбартон-Оксе, 
где обсуждались политико-правовые параметры создаваемой ООН.  

Бреттонвудские институты формально являются частью «се-
мьи» ООН. Собственно, экономическим итогом переговоров стало 
появление Бреттон-Вудской валютной системы, существовавшей с 
1944 по 1971 г. и предусматривавшей наличие золотодевизного 
стандарта и отсутствие резких колебаний валютных курсов.  

 
БРИФИНГ  
Встреча официальных лиц (например, представителей госу-

дарственных, коммерческих или иных структур) с представителями 
средств массовой информации. В ходе встречи излагается офици-
альная позиция структуры, которую представляет данное офици-
альное лицо, по определенным вопросам, излагаются официальные 
взгляды, позиции1.  

 
ВАЛИЗА (ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ)  
Чемодан, сумка или специальный мешок, предназначенные 

для перевозки дипломатических документов и предметов, предна-
значенных для официального пользования. Все места, составляю-
щие дипломатическую почту, должны иметь внешние видимые 
знаки, указывающие на их характер, а сопровождающие их лица – 
официальный документ с указанием их статуса, числа и мест. Ди-
пломатическая почта может быть вверена дипломатическому курь-
еру или командиру экипажа гражданского воздушного судна и пе-
редана ими непосредственно представителю дипломатической 
миссии. 
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ВАШИНГТОНСКИЙ КОНСЕНСУС 
Концепция макроэкономической политики, которую, в соот-

ветствии с рекомендациями руководства МВФ и Всемирного банка, 
стоило реализовывать государствам, находившимся в состоянии 
финансового и экономического кризиса в период перехода от пла-
новой к рыночной экономике. Представляла собой набор принци-
пов, методов и средств экономической политики, разработанный и 
сформулированный английским экономистом Джоном Уильмсоном 
в 1989 г. первоначально для государств Латинской Америки. Пред-
полагала усиление роли рыночных механизмов и факторов при од-
новременном снижении роли и масштабов государственного регу-
лирования.  

 
ВЕЛИКИЕ ДЕРЖАВЫ 
Термин, принятый для обозначения наиболее мощных госу-

дарств, играющих ведущую роль на международной арене. 
Со времени Венского конгресса 1815 г. так назывались пять 

европейских держав: Великобритания, Франция, Австрия, Пруссия 
и Россия, поскольку именно они преимущественно управляли по-
литическою жизнью Европы1. Отличительной чертой этой системы 
международных отношений (так называемой «концертной дипло-
матии») стала необходимость согласия великих держав на любые 
территориальные изменения в Европе. 

 
ВЕЛИКОЕ ПОСОЛЬСТВО 
Российская дипломатическая миссия в страны Европы, орга-

низованная по инициативе царя Петра I. Официально целью «Вели-
кого посольства» было укрепление антитурецкой Священной лиги 
(Австрия, Речь Посполитая, Венеция, Россия) и поиск новых союз-
ников. Дополнительные задачи – закупка оружия для ведения воен. 
действий с Османской империей, найм иностранных специалистов 
и покупка материалов, необходимых для кораблестроения, воен. де-
ла и металлургии. Формально «В. п.» возглавляли «великие по-
слы» – Ф. Я. Лефорт, Ф. А. Головин и П. Б. Возницын. Для обуче-
ния морской и инженерной наукам в состав посольства были вклю-
чены «три десятка волонтёров», в числе которых находился и царь, 
который под именем десятника Петра Михайлова осуществлял ре-
альное руководство миссией.  
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В Кёнигсберге после долгих переговоров курфюрст Бранден-
бургский Фридрих III (с 1701 прусский король Фридрих I) и Пётр I 
подписали договор о дружбе и добрососедских отношениях. Во 
время визита в Голландию «Великое посольство» вело тщетные пе-
реговоры с Генеральными штатами о совместной борьбе с Осман-
ской империей, в т. ч. о предоставлении денежных средств на эти 
цели, обещая взамен голл. купцам права на транзитную торговлю 
через Россию с вост. странами, однако не получило даже и субси-
дии, в результате все закупки и найм специалистов осуществлялись 
на собственные средства. В 1698 Пётр I с небольшой свитой побы-
вал в Англии, где встречался с королём Вильгельмом III Оранским 
и епископом Дж. Бернетом, посетил Монетный двор, Тауэр, парла-
мент, Оксфордский ун-т. Визит в июне – августе того же года в Ве-
ну, где Пётр I встретился с императором Священной Римской импе-
рии Леопольдом I, показал бесперспективность попыток сохране-
ния единой антитурецкой коалиции, вследствие чего России при-
шлось отказаться от активных действий на юге. Стрелецкое восста-
ние 1698 вынудило царя прервать путешествие и отменить посеще-
ние Венеции. На обратном пути в городке Рава-Русская произошла 
встреча Петра I с новым польск. королём Августом II Сильным, по-
ложившая начало союзу против Швеции.  

Во время пребывания за рубежом Пётр I посещал заводы, мас-
терские, верфи, мельницы, арсеналы, музеи. Мн. участники посоль-
ства овладели различными ремёслами или прошли обучение море-
плаванию. Знакомство с различными сторонами деятельности евро-
пейцев дало Петру I образцы для многочисленных преобразований, 
проведённых в дальнейшем в России.  

 
ВЕНГЕРСКИЙ МЯТЕЖ  
Венгерская революция 1848 года представляла собой локаль-

ную версию общеевропейской революции, осложнённой острым 
кризисом Австрийской империи и ростом национального самосо-
знания венгров. 

Главными целями венгерской революции были децентрализа-
ция Австрийской империи, демократизация и мадьяризация. Дви-
жущей силой революции явилось либеральное среднее дворянство 
и городская интеллигенция. Однако революционная политика вен-
гров натолкнулась на сопротивление славянских народов, чьи ин-
тересы не были достаточно учтены, а также российской монархии, 
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которая в росте национального самосознания венгров и других 
народов увидела угрозу своему существованию. В результате рево-
люцию ждало поражение от карательной экспедиции российских 
войск. Независимость Венгрии была отложена на 70 лет, а венгры 
лишились своих позиций в Трансильвании, Словакии и Воеводине. 

 
ВЕЧНЫЙ МИР 
Вечный мирный договор (также "Договор о вечном мире" или 

просто Вечный мир, русский: Вечный мирный договор, литовский: 
Amžinoji taika, польский: Pokój wieczysty, в польской традиции 
Гжимултовский мир, польский: Pokój Grzymułtowskiego) между 
Русским царством и Речью Посполитой был подписан 6 мая 1686 
года в Москве посланниками Речи Посполитой: воеводой Познани 
Кшиштофом Гжимултовским и канцлером (kanclerz) Литвы Марци-
аном Огинским и русским князем Василием Васильевичем Голи-
цыным. Эти стороны были побуждены к сотрудничеству после 
крупного геополитического вмешательства в Украине со стороны 
Османской империи.  

Договор подтверждал ранее заключенное Андрусовское пере-
мирие 1667 г. Он состоял из преамбулы и 33 статей. Договор за-
креплял за Россией владение Левобережной Украиной и правобе-
режным городом Киевом. 146 000 рублей должны были быть вы-
плачены Польше в качестве компенсации за потерю Левобережья. 
Область Запорожской Сечи, Сиверские земли, города Чернигов, 
Стародуб, Смоленск и его окрестности также были переданы Рос-
сии, в то время как Польша сохранила за собой Правобережную 
Украину. Обе стороны согласились не подписывать отдельный до-
говор с Османской империей. Подписав этот договор, Россия стала 
членом антитурецкой коалиции, в которую входили Речь Посполи-
тая, Священная Римская империя и Венеция. Россия обязалась ор-
ганизовать военный поход против Крымского ханства, что привело 
к русско-турецкой войне (1686–1700 гг.). 

Этот договор имел большой успех для российской диплома-
тии. Несмотря на сильное противодействие в Польше-Литве, он не 
был ратифицирован Сеймом (парламентом Речи Посполитой) 
вплоть до 1710 года. Легитимность его ратификации до сих пор 
оспаривается. По словам Яцека Сташевского, договор не был 
утвержден Сеймом до созыва Сейма (1764 г.). 
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Границы между Россией и Речью Посполитой, установленные 
договором, оставались неизменными вплоть до первого раздела 
Польши в 1772 году. 

 
ВЕРИТЕЛЬНАЯ ГРАМОТА 
Документ, которым снабжается глава дипломатического пред-

ставительства (посол) для удостоверения его представительного 
характера и аккредитования в иностранном государстве. В нем вы-
ражается просьба верить всему тому, что будет излагать посол от 
имени главы своего государства и правительства, отсюда – назва-
ние документа. 

 
ВЕРСАЛЬСКО-ВАШИНГТОНСКАЯ СИСТЕМА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
Миропорядок, основы которого были заложены Версальским 

мирным договором 1919 г., договором с союзниками Германии, а 
также соглашениями, заключенными на Вашингтонской конферен-
ции 1921–1922 гг. Европейская часть этой системы (иначе – Вер-
сальская) в значимой мере была создана под влиянием политиче-
ских и военно-стратегических соображений стран-победительниц 
при игнорировании интересов побежденных и вновь образованных 
стран (в Европе – 9), что делало эту структуру уязвимой из-за тре-
бований ее преобразования и не способствовало долговременной 
стабильности в мировых делах.  

 
ВЕТО  
От латинского veto «запрещаю», «запрет» – право, означаю-

щее полномочие лица или группы лиц, а также полномочных орга-
нов в одностороннем порядке заблокировать принятие того или 
иного решения. 

 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 
Общий курс государства на международной арене, направлен-

ный на установление, поддержание и регулирование отношений с 
другими государствами, международными организациями и регио-
нальными объединениями. Формируется и осуществляется в соот-
ветствии с принципами и целями, базирующимися на фундамен-
тальном понимании национальных интересов, на основе междуна-
родного права, межгосударственных нормативно-правовых актов, с 
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применением различных средств и методов. Важнейшим инстру-
ментом внешней политики является дипломатия.  

 
ВОЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
Состояние защищенности жизненно важных интересов лично-

сти, общества и государства от внешних и внутренних военных 
угроз, связанных с применением военной силы или угрозой ее при-
менения, характеризуемое отсутствием военной угрозы, либо спо-
собностью ей противостоять. 

 
ВОЕННАЯ ДИПЛОМАТИЯ 
Организационный военно-политический инструмент реализа-

ции внешнеполитического курса государства, совокупность прие-
мов и методов достижения военно-политических целей, своего рода 
механизм взаимоотношений между суверенными государствами на 
уровне вооруженных сил, основанный на взаимном обмене атташе 
по вопросам обороны, военными, военно-морскими и военно-
воздушными атташе. 

 
ВОЕННАЯ ДОКТРИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Военная доктрина Российской Федерации (далее – Военная 

доктрина) представляет собой систему официально принятых в 
государстве взглядов на подготовку к вооруженной защите и на во-
оруженную защиту Российской Федерации. 

В Военной доктрине на основе анализа военных опасностей и 
военных угроз Российской Федерации и интересам ее союзников 
сформулированы основные положения военной политики и военно-
экономического обеспечения обороны государства. 

 
ВОЕННАЯ УГРОЗА 
В самом широком понимании угроза – это совокупность усло-

вий и факторов, создающих опасность жизненно важным интере-
сам личности, общества и государства. Отличие военной угрозы со-
стоит в том, что она указывает как на потенциальную, так и на ре-
альную возможность применения одной из сторон военной силы 
для разрешения конфликта.  
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ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
Совокупность условий и факторов, связанных с использовани-

ем военной силы в политических целях, конкретная расстановка 
военно-политических сил, характер их действий и состояние отно-
шений между ними в конкретный момент времени. 

   
ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ  
Форма разрешения межгосударственных или внутригосудар-

ственных противоречий с применением военной силы (понятие 
охватывает все виды вооруженного противоборства, включая круп-
номасштабные, региональные, локальные войны и вооруженные 
конфликты). 

 
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ  
ОТНОШЕНИЙ  
Восстановление по взаимному согласию дипломатических от-

ношений между субъектами международного права после их раз-
рыва. Восстановление дипломатических отношений происходит, 
как правило, так же, как и их установление, т.е. путем переговоров 
и обмена соответствующими документами. 

 
ВОЛЮНТАРИЗМ 
Политическая практика, не считающаяся с объективными 

условиями общественной жизни и/или законами и руководствую-
щаяся субъективными желаниями и произвольными решениями 
осуществляющих ее лиц. В практической политике волюнтаризм 
проявляется в авторитарных тенденциях и способах реализации 
власти 

 
ВООРУЖЕННАЯ БОРЬБА 
Основной вид противоборства в войнах, военных конфликтах, 

вооруженных восстаниях, мятежах, путчах и т.д. с применением 
сил и средств ведения военных действий в различных масштабах. В 
содержании конкретных военных событий вооруженная борьба 
тесно взаимосвязана с другими, как правило, подчиненными ей ви-
дами противоборства: экономическим, научно-техническим, ди-
пломатическим, идеологическим и т.д.  
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ВООРУЖЕННЫЙ НЕЙТРАЛИТЕТ 
Вооружённый нейтралитет в международном праве — объяв-

ленное нейтральной державой или группой нейтральных держав 
состояние готовности защищать свою морскую торговлю от вою-
ющих на море государств при помощи вооружённых сил (напри-
мер, путём конвоирования нейтральных торговых судов военными 
кораблями). 

Первый вооружённый нейтралитет — союз России, Дании и 
Швеции, а также ряда других государств, сложившийся в 1779—
1783 годах во время войны североамериканских колоний за незави-
симость, направленный на защиту судоходства нейтральных стран. 

В 1778 году Россия предложила Дании сообща охранять тор-
говые суда, направлявшиеся в русские порты. Весной 1779 года 
Россия, Дания и Швеция, не вступая в формальный союз, направи-
ли воюющим странам — Великобритании, Франции и Испании — 
декларации о мерах, предпринятых ими для защиты нейтральной 
торговли, и выслали в море по небольшой эскадре. 

Когда же испанцами были захвачены голландские и россий-
ские суда, следовавшие с русским хлебом в средиземноморские 
порты, 28 февраля (10 марта) 1780 года Екатерина II обратилась к 
Великобритании, Франции и Испании с декларацией, в которой из-
лагались такие принципы вооружённого нейтралитета: 

 
ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС 
Условное, принятое в дипломатии и исторической литературе 

обозначение международных противоречий в XVIII — начале XX 
вв., связанных с наметившимся распадом Османской империи (сул-
танской Турции), ширившимся национально-освободительным 
движением населявших империю народов и борьбой европейских 
великих держав [Австрии (с 1867 — Австро-Венгрии), Великобри-
тании, Пруссии (с 1871 — Германии), России, Франции, Италии, а 
впоследствии и США] за раздел её владений, в первую очередь - 
европейских (некоторые исследователи включают в понятие Во-
сточный вопрос также широкий комплекс политических проблем 
Среднего Востока и Кавказа). Термин «Восточный вопрос» впер-
вые был употреблён на Веронском конгрессе (1822) Священного 
союза во время обсуждения положения, возникшего на Балканах в 
связи с греческим национально-освободительным восстанием 1821-
29 гг. 
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ВОТУМ  
Политическое решение или мнение, принятое в итоге голосо-

вания большинством голосов. В политической практике широко 
распространены термины «вотум доверия» (одобрение какому-либо 
действию, политической линии, законопроекту, акции) и «вотум 
недоверия» (неодобрение). 

 
ВРЕМЕННЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ В ДЕЛАХ  
Дипломат, временно (ad interim) исполняющий обязанности 

главы дипломатического представительства в отсутствие посла.  
 
ГАРАНТ  
Государство, учреждение или лицо, предоставляющее гаран-

тию в чемлибо1. В современном мире государство выступает га-
рантом свободы личности гражданина. Также может выступать га-
рантом осуществления международно-правовых норм, актов, реше-
ний на международном уровне. 

 
ГЕГЕМОНИЯ 
1. Первенство, превосходство в силе, влиянии;  
2. Политика, основанная на стремлении к мировому господ-

ству. Проявляется в форме явного или скрытого вмешательства во 
внутренние дела других государств, народов. 

 
ГЕНОЦИД  
Политика истребления, направленная на полное или частичное 

физическое уничтожение каких-либо групп населения по расовым, 
религиозным, национальным или иным мотивам. 

 
ГЕОПОЛИТИКА 
Философско-политическая концепция, согласно которой 

внешняя политика государства предопределена географическими 
факторами и окружающей средой, либо испытывает их влияние в 
процессе ее реализации. Таким образом, сущность и содержание 
дефиниции «геополитика», вытекающие из положений концепции, 
выступают в качестве основы для характеристики теории и практи-
ки международных отношений. Основоположниками геополитики 
считаются Ф. Ратцель, Р. Челлен, А. Мэхен, Б. Коэн, Х. Маккиндер. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
Объективный процесс в современных международных отно-

шениях, проявляющийся в расширении, углублении и усложнении 
взаимосвязей и взаимовлияния различных стран и народов мира. 
Глобализация представляет собой высший этап интернационализа-
ции, основанный на развитии и совершенствовании информацион-
но-коммуникационных технологий, либерализации и упрощении 
перемещения товаров, услуг, рабочей силы и капитала.  

 
ГОСУДАРСТВА-ИЗГОИ 
Термин, введенный в политический дискурс на рубеже 

19801990х гг. государственным департаментом США для характе-
ристики определенного типа государств (преимущественно «треть-
его мира»), политика которых, с точки зрения Вашингтона, выхо-
дила за нормы международного права и, что более важно, расцени-
валась как антиамериканская, т.е. враждебная США. Активно стал 
использоваться в период работы администрации Билла Клинтона 
(1993 – 2001 гг.) и до настоящего времени встречается в официаль-
ных документах и внешнеполитической риторике руководства 
США. 

 
ГОСУДАРСТВО 
Центральный институт политической системы, совокупность 

организаций и учреждений, реализующих властные функции в рам-
ках определенной территории. Обладает рядом исключительных 
прав на использование насилия, принятие общеобязательных зако-
нов, взимание налогов и т.д. Государство создается с целью обес-
печения жизнедеятельности населения на определенной территории 
с помощью публичной власти, имеющей общеобязательный харак-
тер. Является важнейшим социально-политическим институтом. 
Для государства свойственны универсальность и суверенность.  

 
ГРАЖДАНСТВО  
Постоянная правовая связь личности и государства, выража-

ющаяся во взаимных правах и обязанностях. Характеризует отно-
шения конкретного человека с государством, под юрисдикцией ко-
торого он находится, вне зависимости от того, проживает он на 
территории данного государства или находится за его пределами. 
Основные способы приобретения гражданства – по рождению и в 
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порядке натурализации. Различают два принципа приобретения 
гражданства по рождению: на основе «права крови», т.е. нацио-
нальной принадлежности родителей, как в Афганистане, Дании, 
или «права почвы» – месту рождения, как в Аргентине, Бразилии, 
США. Чаще всего законодательства предусматривают сочетание 
обоих принципов. 

 
ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
Одно из ключевых направлений современной системы между-

народных отношений, имеющее целью противодействие насилию и 
нарушению прав человека, оказание помощи в чрезвычайных ситу-
ациях. В более широком смысле понятие охватывает сферу куль-
турных связей, межцивилизационный и социокультурный диалог.  

 
ДВУСТОРОННЯЯ ДИПЛОМАТИЯ 
Представляет собой формализованную с институциональной 

точки зрения деятельность профессиональных посредников дипло-
матов, нацеленную на осуществление внешнеполитических задач 
своих государств посредством установления и поддержания кон-
тактов между двумя государствами на постоянной основе. 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 
1) Официальное провозглашение государством, политической 

партией, международными организациями основных принципов 
деятельности, программных позиций;  

2) программные положения внутренней и внешней политики 
государства 

3) Политико-правовой акт, провозглашающий основные прин-
ципы;  

3) Официальный документ, провозглашающий какие-либо 
сведения. 

 
ДЕЛИМИТАЦИЯ  
Определение линии государственной границы путем межго-

сударственных переговоров сопредельных государств с нанесением 
на карту подробного рельефа, населенных пунктов и т.д. 
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ДЕМАРКАЦИЯ  
Определение границы, какой-либо разделяющей черты. Де-

маркация границы – установление государственной границы на 
местности с обозначением ее специальными пограничными знака-
ми. Осуществляется на основании документов о делимитации гра-
ницы. 

 
ДЕМАРШ  
В дипломатической практике: шаги, предпринимаемые прави-

тельством, министерством иностранных дел или дипломатическим 
представителем в отношении правительства другого государства. 
Демарш может быть различным по содержанию и форме от просто-
го зондажа или просьбы до протеста, предложения или угрозы. 

 
ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ 
Полное или частичное разоружение какого-либо государства; 

международно-правовой режим, запрещающий использование 
определенной территории в военных целях в мирное время. 

 
ДЕПОРТАЦИЯ  
Принудительное перемещение групп населения государства в 

пределах этого государства, либо иностранных граждан за его пре-
делы. Может использоваться в качестве репрессивных мер.  

 
ДИКТАТУРА  
Неограниченная правовыми или иными институтами власть, 

опирающаяся как правило на насилие в качестве основного способа 
управления. Различается личная и коллективная диктатура.  

 
ДИПЛОМАТ (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ)  
Лицо, посвятившее себя дипломатической деятельности и по-

следовательно прошедшее ряд иерархических ступеней дипломати-
ческой службы. Постепенное достижение подобным путем высших 
постов называется дипломатической карьерой. Поэтому професси-
ональные дипломаты иногда называются «карьерными дипломата-
ми» или «дипломатами карьеры» (Diplomate de carrière). 
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ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ВИЗА 
Особая виза, предоставляемая владельцам дипломатических 

паспортов, в т.ч. сотрудникам дипломатических представительств и 
членам их семей, сотрудникам внешнеполитического ведомства, 
командируемым с официальными целями, дипломатическим курье-
рам, а также членам правительства и другим высшим должностным 
лицам. 

 
ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕПИСКА  
Совокупность различных видов официальной корреспонден-

ции и документации дипломатического характера, посредством ко-
торой осуществляются отношения между государствами, одна из 
основных форм внешнеполитической и дипломатической деятель-
ности государства. 

 
ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПОЧТА  
Один из наиболее важных и распространенных видов связи 

между государством (обычно в лице ведомства иностранных дел) и 
его дипломатическими, консульскими и иными представительства-
ми за рубежом, а также между представительствами.  

 
ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
Совокупность используемых на конкретном историческом 

этапе концепций, теорий, моделей, форм и методов дипломатии. 
Функция дипломатической системы заключается в обеспечении га-
рантий стабильности и регулирования международных отношений. 

Современная дипломатическая система охватывает всю внеш-
неполитическую деятельность глав государств и правительств, ве-
домств иностранных дел и дипломатических представительств за 
рубежом.  

Выделяются следующие фазы развития дипломатической си-
стемы:     

1) от столкновения к консолидации (фиксация перегруппиров-
ки сил и изменения баланса сил и интересов);   

2) устойчивое развитие (консолидация) – формирование 
устойчивого баланса сил между составными компонентами системы;  

3) кризис модели и ее распад (накопление конфликтного по-
тенциала до кризисной фазы). 
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Выделяются следующие типы структурной организации ди-
пломатической системы: Вестфальская система (1648-1789) – си-
стема классического европейского равновесия; Венская (1814-
1914) – система эпохи после наполеоновских войн; Версальско-
Вашингтонская (1919-1939) – после Первой мировой войны; Ялтин-
ско-Потсдамская (1945-1991) – система периода Холодной войны. 

 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ 
Способы общения дипломатических ведомств и их представи-

тельств для разрешения острых, внезапно возникших проблем, а 
также для поддержания постоянных двусторонних и многосторон-
них дипломатических контактов.  

 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ  
Личные контакты между руководящими деятелями государств 

или облеченными специальными полномочиями лицами. Диплома-
тические контакты поддерживаются главами государств, главами 
правительств, министрами иностранных дел, дипломатическими и 
иными официальными представителями. На практике дипломати-
ческие контакты осуществляются путем периодических встреч, в 
ходе дипломатических конференций, визитов, переговоров, дипло-
матических приемов и т.д. 

 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
Основная форма поддержания официальных отношений меж-

ду государствами в соответствии с нормами международного права 
и практикой международного общения. Дипломатические отноше-
ния призваны способствовать развитию дружественных отношений 
между государствами, поддержанию международного мира и без-
опасности. 

 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ  
Права и преимущества, предоставляемые иностранным ди-

пломатическим представительствам, специальным миссиям, пред-
ставительствам государств при международных межправитель-
ственных организациях, их главам и сотрудникам. Дипломатиче-
ские привилегии и иммунитеты предоставляются для того, чтобы 
обеспечить дипломатическим представительствам иностранных 
государств или органам международных организации возможность 
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эффективно осуществлять предусмотренные международным пра-
вом функции без контроля со стороны властей государства пребы-
вания, что вытекает из принципа суверенного равенства государств. 

 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КАЗУС  
Случай из дипломатической практики, повлекший возникно-

вение нормы дипломатического права. Так, норма международного 
обычая о неподсудности главы дипломатической миссии возникла 
в Европе в XVI веке в результате борьбы и сотрудничества евро-
пейских государств. 

 
 ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ  
Совокупность общепринятых правил, традиций и условно-

стей, соблюдаемых правительствами, ведомствами иностранных 
дел, дипломатическими представительствами, официальными ли-
цами в международном общении. 

Слово «протокол» происходит от греческого protokollon 
(protos – первый и kolla – клеить), которое в средние века означало 
правила оформления документов, а затем правила ведения архивов. 
Со временем это слово стало применяться к правилам ведения ди-
пломатических дел. Отсюда возникло современное понятие – ди-
пломатический протокол. Его отдельные нормы называются цере-
мониалом, например, церемониал вручения верительных грамот, 
встречи или проводов официальной делегации и т.п. 

 
ДИПЛОМАТИЯ КАНОНЕРОК  
(АНГЛ. GUNBOAT DIPLOMACY)  
Представляет собой военно-политический курс с использова-

нием демонстративной проекции силы с применением военно-
морского флота. Получила свое наименование от слова «канонер-
ка» – небольшой корабль с достаточно мощным артиллерийским 
вооружением. 

Дипломатию канонерок применяли США в Китае при подав-
лении боксерского восстания в начале XX века, в ходе которого 
контроль над китайскими реками осуществлялся американскими и 
английскими канонерками, а также в Латинской Америке. 
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ДИПЛОМАТИЯ УМИРОТВОРЕНИЯ 
 Суть данной разновидности дипломатии состоит в умиротво-

рении, то есть нежелании обострять или разжигать противоречия, 
которые существуют между странами. Предполагает различные 
уступки по малозначительным и не принципиальным вопросам 
противоположной стороне.  

 
ДИПЛОМАТИЯ  
Мирная официальная деятельность по осуществлению задач 

внешней политики государства, выполняемая правительственными 
органами и их представителями, и агентами за границей. 

 
ДИПФЕЙК (DEEPFAKE) 
Дипфейк является технологией с применением искусственно-

го интеллекта, предназначенной для синтеза изображений, в ре-
зультате которого оказывается возможным наложение лица одного 
человека на другого. Таким образом создается «фейковое» изобра-
жение. Кроме того, технология дипфейк позволяет манипулировать 
звуком, движениями, ландшафтом и т.д. 

 
ДИСКРИМИНАЦИЯ  
Намеренное ограничение прав и свобод личности (человека, 

гражданина), социальных групп или целых государств по полити-
ческим, религиозным, национальным и другим признакам. Может 
проявляться на разных уровнях. Выделяется политическая дискри-
минация, правовая дискриминация, экономическая дискриминация. 

 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ (ЕАЭС) 
Международная региональная экономическая организация, 

обладающая международной правосубъектностью. Создана 1 янва-
ря 2015 г. на основе договора о Евразийском экономическом союзе. 
Основными целями союза являются обеспечение между странами 
свободного движения товаров, рабочей силы, капиталов и услуг, 
согласование единых принципов развития экономики, а также ко-
операция стран-участниц для повышения конкурентоспособности 
национальных экономик. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (ЕВРОСОЮЗ, ЕС) 
Экономическое и политическое объединение 27 европейских 

государств. ЕС – международное образование, сочетающее призна-
ки международной организации и государства (над национально-
сти), однако юридически он не является ни тем, ни другим. 

Первый шаг в сторону создания современного Евросоюза был 
сделан в 1951 г.: Бельгия, Западная Германия, Нидерланды, Люк-
сембург, Франция, Италия подписали договор об учреждении Ев-
ропейского объединения угля и стали (ЕОУС, ECSC – European 
Coal and Steel Community), целью которого стало объединение ев-
ропейских ресурсов по производству стали и угля. В силу данный 
договор вступил с июля 1952 г. С целью углубления экономической 
интеграции те же шесть государств в 1957 г. учредили Европейское 
экономическое сообщество (ЕЭС или Общий рынок, EEC – 
European Economic Community) и Европейское сообщество по 
атомной энергии (Евратом, Euratom – European Atomic Energy 
Community). Самым важным и широким по сфере компетенции из 
этих трех европейских сообществ являлось ЕЭС. 

 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА (ЕСПЧ) 
Является международным судебным органом по рассмотре-

нию жалоб на нарушение Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод (1950 г.). Был основан в 1959 г. в г. Страсбург. 
Высшая судебная инстанция по рассмотрению дел о нарушении 
прав человека в современном мире, ее решения имеют обязатель-
ную силу. 

 
ИГИЛ (ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО ИРАКА  
И ЛЕВАНТА) 
Международная исламистская (суннитская) экстремистская 

террористическая организация. Запрещена российским законода-
тельством. 

Образована в 2006 г. под названием «Исламское государство 
Ирака», в 2013 г. стало называться «Исламское государство Ирака и 
Леванта». В том же году боевики ИГИЛ вступили в гражданскую 
войну в Сирии против правительства Б. Асада. 
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ИДЕОЛОГИЯ 
Система взглядов, мыслей, идей, которые интегрированы в 

определенные рамки картины мира (конкретных интересов опреде-
ленных социальных групп, партий, классов) и отражающие ее 
смыслообразующие проявления.  

Термин «идеология» ввел французский философ Антуан Де-
стют де Траси, который подразумевал под идеологией учение об 
идеях, позволяющее сформулировать основы политики и этики, от-
крыть истинную организацию дискурса – способности суждения и 
оценки в различных областях1.  

Внешнеполитическая идеология – система идей и представле-
ний одного субъекта по отношению к другим субъектам мировой 
политики через призму ценностных основ поведения в рамках дей-
ствующей системы международных отношений, а также в рамках 
целевых и пропагандистских установок, рассчитанных на средне-
срочную и долгосрочную перспективу.  

 
ИЗОЛЯЦИОНИЗМ  
Тип политического поведения, направленный на ограничение 

политическим субъектом связей и отношений с другими субъектами. 
Изоляционизм проявляется в торговых санкциях, ужесточении 

визового режима, информационной и военной блокаде, свертыва-
нии культурных контактов и т.д. 

 
ИМПЕРИЯ  
Государственное образование, территория которого включает 

ряд исторических территорий разных наций, народов. Может со-
стоять из метрополии и колоний, территориально оторванных от 
нее (например, Британская империя), либо из ряда граничащих друг 
с другом территорий (например, Австрийская империя). 

 
ИМПИЧМЕНТ 
Порядок привлечения к ответственности высших должност-

ных лиц, предусмотренный законодательством, с возможным по-
следующим отстранением от власти до окончания истечения срока 
полномочий. Процедура инициируется в случае нарушения долж-
ностным лицом закона. Является критерием степени развитости 
демократии в случае, если объективно и в согласии с законодатель-
ством применяется на практике. Смысл импичмента заключается в 
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контроле за деятельностью высшей государственной элиты со сто-
роны населения и демократических политических институтов. 

 
ИНАУГУРАЦИЯ 
Церемония вступления в должность главы государства, как 

правило происходит в торжественной обстановке. Является про-
цессуальным политическим символом, подчеркивающим важность 
совершаемого акта вступления в должность. Во время инаугурации 
приносится присяга. 

 
ИНДО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН 
Исторически проект Индо-Тихоокеанского региона, как счи-

тают историки международных отношений, восходит к обострению 
японо-китайских противоречий в акватории Восточно-Китайского 
моря. Выступая в парламенте Индии (2007 г.), премьер-министр 
Японии Синдзо Абэ «стратегически» соединил Индийский и Тихий 
океан. В 2012 г. С. Абэ заявил, что мир, стабильность и свобода мо-
реплавания в Тихом океане не отделимы от безопасной навигации в 
Индийском океане.  

 
ИНТЕГРАЦИЯ  
В геополитике означает многообразные формы объединения 

нескольких пространственных секторов, в том числе государств. 
Может осуществляться как на основе военной экспансии, так и 
мирным путем. Существует несколько путей геополитической ин-
теграции: стратегический, политический, экономический, культур-
ный, языковой, религиозный и т.д. Все они могут привести к оди-
наковому конечному результату – увеличению стратегического и 
пространственного объема блока. 

 
ИНТЕРВЕНЦИЯ  
Военное, экономическое, политическое вмешательство во 

внутренние дела государства со стороны другого государства или 
ряда государств. Военная интервенция считается актом агрессии 
Все виды интервенции запрещены Уставом Организации Объеди-
ненных Наций и международным правом. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА  
1. Информационное противоборство между государствами в 

информационном пространстве с целью нанесения ущерба инфор-
мационным системам, процессам и ресурсам критически важных 
структур, подрыва политической, экономической и социальной си-
стем, а также массированной психологической обработки населе-
ния с целью дестабилизации общества и государства;  

2. Особый вид отношений между государствами, при котором 
для разрешения существующих межгосударственных противоречий 
используются методы, средства и технологии силового воздействия 
на информационную сферу этих государств.  

 
КАПИТУЛЯЦИЯ 
1. Отказ одной из сторон, принимающих участие в противо-

стоянии, от сопротивления и сдача противнику на его условиях;  
2. Особый вид договора, в котором фиксируются определен-

ные привилегии одной из сторон по отношению к другой. 
 
КОАЛИЦИЯ  
Союз государств, политических партий, каких-либо организа-

ций, созданный для достижения определенных политических, эко-
номических, военных либо иных целей (например, антигитлеров-
ская коалиция в период Второй мировой войны). 

 
КОЛЛЕКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
В международных отношениях понятие коллективная без-

опасность возникает после Первой мировой войны. Данное понятие 
означает сотрудничество группы государств для предотвращения 
или устранения совместными действиями угрозы безопасности 
каждому из них. Этот принцип был закреплен в Уставе (Статуте) 
Лиги Наций (ст. 1011), хотя сам термин в нем не использовался. Он 
прочно входит в международную политическую лексику с начала 
1930х гг. в связи с политикой коллективной безопасности, прово-
дившейся Советским Союзом. Она сводилась к достижению дого-
воренности между европейскими странами для защиты от гитле-
ровской экспансии (Восточный, или Восточноевропейский пакт). 
Неудача этой политики была прежде всего связана с курсом веду-
щих западных держав, Великобритании и Франции, на «умиротво-
рение» агрессора за счет предоставления ему возможности терри-
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ториальных приобретений на восточном направлении (агрессия 
против восточноевропейских государств и СССР). Элементы си-
стемы коллективной безопасности советское руководство смогло 
реализовать в договорах о взаимопомощи с Францией и Чехослова-
кией (1935 г.), однако задействовать их не удалось. 30 сентября 
1938 г. руководители Франции и Великобритании согласовали с 
Гитлером разделение Чехословакии (Мюнхенский сговор), не поз-
волив Советскому Союзу прийти на помощь этому государству. 

 
КОМБАТАНТЫ 
Лица, входящие в состав вооруженных сил и непосредственно 

участвующие в военных действиях. Комбатантами считается весь 
личный состав регулярных вооруженных сил, включая ополчение и 
партизанские отряды и др. (кроме медицинских работников и ряда 
других служащих). 

 
КОНДОМИНИУМ  
Совместное управление одной территории или объекта двумя 

или более государствами (например, остров Фазан – управляется 
Испанией и Францией; река Мозель – кондоминиум Люксембурга и 
Германии).  

 
КОНСУЛ 
Представитель одного государства на территории другого, 

наделенный полномочиями для исполнения консульских функций. 
Его статус, иммунитет и привилегии как должностного лица регу-
лируются Венской конвенцией 1963 года о консульских сношениях. 
Существуют две категории консульских должностных лиц: штат-
ные, состоящие на государственной службе аккредитируемого гос-
ударства, и почетные из числа граждан страны пребывания, не 
находящиеся на госслужбе аккредитируемой страны и не получа-
ющие материального вознаграждения.  

 
КОНСУЛЬСКАЯ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ  
Действие консульского учреждения по признанию иностран-

ного документа на территории своей страны. Консульская легали-
зация состоит в установлении подлинности подписей на докумен-
тах и соответствия их законам государства пребывания. Форма 
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Консульской легализации устанавливается должностной ин-
струкцией. 

 
КОНСУЛЬСКИЕ СБОРЫ  
Платежи, взимаемые в соответствии с установленным тари-

фом, за действия, которые консульское учреждение выполняет по 
просьбе граждан представляемой им страны или иностранных 
граждан. На основе взаимности заинтересованные государства до-
говариваются об освобождении от консульских сборов за те или 
иные действия. Кроме того, решение освободить от консульских 
сборов может быть принято консулом, если к этому есть основание. 
Размер консульских сборов с иностранцев одинаков, не зависит от 
их гражданства, если на основе взаимности компетентным органом 
представляемого государства не принято иное решение. 

 
КОНСУЛЬСКИЙ ИММУНИТЕТ  
Изъятия из юрисдикции государства пребывания, распростра-

няемые на консульских должностных лиц, членов их семей и слу-
жебное имущество в отношении принудительных судебных, адми-
нистративных и фискальных мер государства пребывания, таких, в 
частности, как арест, иски, обыск, допрос, налоги, эмбарго, рекви-
зиция, постой. Консульский иммунитет носит, если иное не преду-
смотрено двусторонней консульской конвенцией или иным двусто-
ронним договором, функциональный характер, т.е. связан с отправ-
лением консульских функций. Действие консульского иммунитета 
начинается с момента вступления консульского работника на тер-
риторию государства пребывания и прекращается по завершении 
им консульской службы. 

 
КОНСУЛЬСКИЙ ОКРУГ  
Определенная территория государства пребывания, на кото-

рой в соответствии с соглашением между правительствами догова-
ривающихся государств консульское должностное лицо выполняет 
возложенные на него обязанности. Выполнение консульских функ-
ций вне пределов Консульского округа возможно лишь с согласия 
государства пребывания. Консульское учреждение должно нахо-
диться в своем консульском округе. Режим пребывания и передви-
жения консульских должностных лиц. 
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КОНСУЛЬСКОЕ ПРАВО  
Совокупность международно-правовых принципов и норм, ре-

гулирующих правовое положение консульского учреждения, а так-
же определяющих порядок назначения и отзыва, функции, приви-
легии и иммунитеты консульских должностных лиц и членов ад-
министративно-технического и обслуживающего персонала. Ис-
точниками консульского права являются международный договор и 
международный обычай. Консульское право является частью меж-
дународного права внешних сношений. 

 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ШЕЛЬФ  
В международно-правовом значении подразумевает морское 

дно, включая его недра, простирающиеся от внешней границы тер-
риториального моря прибрежного государства до установленных 
международным правом пределов. В геологическим смысле – под-
разумевает подводное продолжение материка (континента) в сто-
рону моря до его резкого обрыва или перехода в материковый 
склон.  

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ  
Форма межгосударственного объединения, основой которой 

являются общие политические интересы, позволяющая входящим в 
нее государствам реализовывать совместные действия. При этом 
входящие в конфедерацию государства сохраняют суверенитет и 
собственные органы государственной власти. С целью координа-
ции действий в конфедерации создаются общие органы власти и 
управления. Для конфедерации характерны следующие черты: об-
разование на основе специальных договоров; право свободного вы-
хода из конфедерации; сохранение суверенитета у государств, вхо-
дящих в конфедерацию; отсутствие союзного гражданства и др. 
Конфедерации являются весьма неустойчивыми государственными 
образованиями, которые традиционно либо распадаются, либо пре-
образуются в федеративные государства. 

 
КОНФРОНТАЦИЯ 
Противостояние между государствами, столкновение соци-

альных систем, убеждений, интересов, принципов. 
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КОНЦЕССИЯ 
1) Договор о передаче в эксплуатацию иностранному государ-

ству, компании или отдельному лицу на определенный срок при-
родных ресурсов, предприятий и других хозяйственных объектов, 
принадлежащих государству;  

2) Форма государственно-частного партнерства на условиях 
взаимной выгоды. Иногда предусматривает создание или рекон-
струкцию объектов за счет инвестора. 

 
КОРРУМПИРОВАННЫЙ СТИЛЬ МЫШЛЕНИЯ  
В ПОЛИТИКЕ 
Понятие коррумпированный стиль мышления в политический 

дискурс ввел известный индийский ученый международник Бхаба-
ни Сентупта. Согласно представлениям политолога, «коррумпиро-
ванный стиль мышления» означает отсутствие у политика соб-
ственного, независимого мнения по различным вопросам внутрен-
ней и международной «повестки», опирающегося на критический 
анализ действительности и способность в четкой и недвусмыслен-
ной форме выразить свою идейно-политическую позицию.  

 
КУЛЬТУРА ИСКЛЮЧЕНИЯ (КУЛЬТУРА ОТМЕНЫ) 
Форма остракизма, при которой отдельный индивид или груп-

па лиц подвергаются осуждению, лишаются поддержки в обществе 
или в отдельной общественной группе (профессиональной, религи-
озной). В современном мире часто используется как средство поли-
тической борьбы. В качестве примера можно привести ситуацию с 
блокировкой сообщений и аккаунтов бывшего  

 
ЛЕГИТИМНОСТЬ  
Степень соответствия того или иного явления или процесса 

действующим законам, а также сложившимся представлениям со 
стороны общественного мнения. 

Основой легитимности в обществе являются конституционные 
нормы, традиции и обычаи, демократические выборы, референдум 
или плебисцит. Сущность легитимности составляют признание 
власти и обязанность ей подчиняться. Легитимность не имеет стро-
гого юридического содержания и связана с общественным призна-
нием ее законности, с обоснованием правомерности решений, при-
нимаемых властью. Легитимность и легальность власти не всегда 
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совпадают. Понятие легитимности связано с взаимным доверием 
власти и народа. 

 
ЛЕНД-ЛИЗ (англ. «lendlease»)  
Форма международных экономических отношений, имевшая 

место с 1941 г. Означала систему передачи взаем или в аренду во-
енной техники, оружия, боеприпасов, снаряжения, стратегического 
сырья, продовольствия, различных товаров и услуг от одной страны 
другой стране-союзнику. В марте 1941 г. Конгресс США принял 
Закон о ленд-лизе (LendLease Act), дававший президенту право по-
могать любой стране, чья оборона признавалась жизненно важной 
для США. Во время Второй мировой войны США, Канада и Вели-
кобритания осуществляли ленд-лиз союзникам по антигитлеров-
ской коалиции. На эти цели Конгресс США ассигновал 7 млрд. 
долларов. 

 
ЛИГА АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ (ЛАГ) 
Региональная межправительственная международная органи-

зация на Ближнем Востоке создана в Каире 22 марта 1945 г. В 
настоящее время в нее входят 22 арабских государства или друже-
ственные им неарабские, где арабский язык является одним из 
официальных. Согласно Уставу ЛАГ, целью организации является 
укрепление связей и всестороннего сотрудничества между государ-
ствами-членами, координация их деятельности, защита независи-
мости и суверенитета.  

 
ЛОКАЛЬНАЯ ВОЙНА 
Война, в которой преследуются ограниченные военно-

политические цели, военные действия ведутся в границах противо-
борствующих государств, и которая затрагивает преимущественно 
интересы только этих государств (территориальные, экономиче-
ские, политические и другие). 

 
МААСТРИХТСКИЙ ДОГОВОР 
Подписание Маастрихтского договора (официально – «Дого-

вора о Европейском союзе»1) – важный этап становления европей-
ской интеграции. Договор был подписан 7 февраля 1992 г. в г. Ма-
астрихт (Нидерланды) двенадцатью государствами-членами ЕЭС 
(Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, ФРГ, Францией, Итали-
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ей, а также Великобританией, Грецией, Данией, Ирландией, Испа-
нией, Португалией). Ратификация Маастрихтского договора, вы-
звав в ряде стран определенные трудности, потребовала полутора 
лет. Официально новый основополагающий документ Европейско-
го союза (ЕС) вступил в силу 1 ноября 1993 г. 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ 
Состояние глобального информационного пространства, при 

котором исключены возможности нарушения прав личности, обще-
ства и прав государства в информационной сфере, а также деструк-
тивного и противоправного воздействия на элементы критической 
информационной инфраструктуры 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
Административно-функциональная структура, межгосудар-

ственное (межправительственное) или негосударственное (непра-
вительственное) объединение, созданное на основе соглашения 
представителей минимум двух государств, или деятельность, осу-
ществляемая минимум в двух государствах.  

Первые международные организации, проявившие себя в виде 
сотрудничества нескольких государств, возникли в глубокой древ-
ности. Известны древнегреческие «симмахии», «эпимахии» и «ам-
фиктионии», действовавшие в IVVI вв. до н.э. в качестве постоян-
ных военно-политических и политико-экономических союзов (как 
наступательных, так и оборонительных). Уже в древности межпо-
лисные взаимодействия приобретали постоянно действующий ха-
рактер, заключались соглашения, избирались органы управления, 
велись совместные военные действия, на период общепризнанных 
празднований приостанавливались войны, общими усилиями до-
стигались политические и экономические цели.  

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА  
Совокупность международных факторов, таких как государ-

ства, международные организации и другие, постоянно взаимодей-
ствующих между собой и образующих устойчивую целостность. 

В зависимости от пространственно-географических характе-
ристик принято выделять общепланетарную международную си-
стему и ее региональные и субрегиональные подсистемы. В исто-
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рии дипломатии принято выделять Вестфальскую, Венскую, Вер-
сальско-Вашингтонскую, Ялтинско-Потсдамскую системы между-
народных отношений. Основными характеристиками международ-
ных систем выступают их стабильность, открытость или закры-
тость, наличие конфликтного потенциала и автономность.  

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ  
Официально закрепленные соглашения между двумя или бо-

лее государствами о взаимных правах и обязанностях в политиче-
ских, экономических или иных отношениях.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЛИКТЫ  
Столкновение участников международных отношений на ос-

нове противоречий их интересов. Субъектами международных 
конфликтов могут становиться государства, их граждане и органи-
зации.  

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ  
Разновидность международных организаций, с точки зрения 

характера членства в них. Членами международных неправитель-
ственных организаций (МНПО) являются физические и юридиче-
ские лица, представляющие различные страны и осуществляющие 
совместную деятельность для реализации программных целей и 
общих интересов в ключевых направлениях. Решения, принимае-
мые этими организациями, не имеют для государств юридической 
силы. По сравнению с межгосударственными (ММПО), структура 
неправительственных организаций может быть весьма разветвлен-
ной и включать не только неправительственных, но и правитель-
ственных участников, некоммерческие организации, а также от-
дельных индивидуальных представителей различных стран и орга-
низаций.  

К числу наиболее известных МНПО относятся: Давосский фо-
рум, Лондонский клуб, Международный комитет Красного Креста 
(МККК), Гринпис, Врачи без границ, Международный олимпий-
ский комитет (МОК) и многие другие. Если в начале XX столетия в 
мире насчитывалось всего порядка 60 международных неправи-
тельственных организаций (МНПО), то после Второй мировой вой-
ны их число приблизилось к 800. Сегодня число МНПО в мире 
превосходит 10 тыс. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Совокупность взаимодействий в различных сферах жизнедея-

тельности между нациями, государствами, неправительственными 
организациями и международными корпорациями. Международные 
отношения предполагают наличие механизмов контактов между 
различными субъектами, связующие звенья в виде, в том числе, 
международных организаций, а также формируемую международ-
но-политическую среду, которая оказывает воздействие на комму-
никацию.  

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 
Одна из наиболее эффективных форм делового общения субъ-

ектов международного права для обмена мнениями по вопросам, 
представляющим взаимный интерес, установления, поддержания и 
развития сотрудничества в различных областях международных 
отношений, определения принципов и конкретных форм их регули-
рования посредством адекватных правовых средств, разработки и 
заключения международных договоров, создания межгосудар-
ственных структур, а также для разрешения споров и конфликтов, в 
т.ч. военного характера. 

 
МИГРАЦИЯ  
Временное, сезонное или постоянное перемещение людей, 

связанное со сменой места жительства. Выделяют внутреннюю (в 
пределах одной страны) и внешнюю (эмиграция, иммиграция). 

 
МИРОВОЙ ПОРЯДОК 
Система отношений и представлений о том, на каких принци-

пах должны выстраиваться отношения между странами и в целом в 
мире. Несмотря на присущие мировым процессам противоборства, 
современный международный порядок складывается как порядок 
глобальной общности, в буквальном смысле глобальный порядок.  

 
МНОГОПОЛЯРНЫЙ МИР (англ. Multipolar World) 
Геополитическая концепция, сложившаяся после завершения 

«холодной войны» и распада СССР, в противовес концепциям од-
нополярного мира с одним мировым гегемоном и биполярного ми-
ра с двумя противостоящими мировыми центрами. Данная концеп-
ция предполагает наличие множества центров силы (экономиче-
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ских, военно-политических, культурных), исключающее доминиро-
вание одной или двух великих держав и создающее возможность 
конкуренции между государствами.  

 
МНОГОСТОРОННЯЯ ДИПЛОМАТИЯ 
Осуществляется между различными международными факто-

рами (более двух) в основном на площадках международных орга-
низаций и конференций. Является отражением эволюции межгосу-
дарственный отношений, усложнением структуры их систем. Ее 
формами являются межгосударственные, региональные и субреги-
ональные организации, межправительственные конференции и со-
вещания, саммиты. Задействованы постоянные представительства 
государств при международных организациях, делегации госу-
дарств в ходе многосторонних межгосударственных контактов. 

 
МОНАРХИЯ  
Форма государственного правления, при которой во главе гос-

ударства находится единоличный правитель (монарх). Власть мо-
нарха является наследственной и бессрочной. Существует две фор-
мы монархии – абсолютная (в настоящее время существует всего 
четыре абсолютных монархий: Султанат Бруней, Эмират Катар, 
Султанат Оман, Королевство Саудовская Аравия), при которой вся 
полнота власти сосредоточена в руках монарха, и ограниченная, 
при которой полномочия монарха ограничиваются конституцией 
(например, Великобритания, Монако). В ограниченной монархии 
глава государства не имеет реальной власти и выполняет только 
представительские функции, законодательная власть находится у 
парламента, исполнительная – у правительства. 

 
НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ 
Быстро развивающаяся форма межгосударственного общения. 

Другое название – общественная дипломатия, которая олицетворя-
ется многосторонним взаимодействием факторов гражданского 
общества – творческих и профессиональных союзов и объедине-
ний, представителей неправительственных структур и т.п. Важная 
составляющая внешней политики государства. Ее цель – разъясне-
ние принципов и задач внешнеполитического курса страны, опро-
вержение домыслов и преднамеренной фейковой информации, 
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направленной на дискредитацию внешней политики какого-либо 
государства. 

 
НАСЕЛЕНИЕ  
Сообщество людей, проживающих на территории государства 

и подчиняющихся его власти. Включает в себя как граждан госу-
дарства, так и иностранцев, лиц без гражданства, беженцев и т.д., 
постоянно проживающих на территории данного государства. 
Население каждого государства имеет множество национальных, 
социально-экономических и социокультурных характеристик. 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 
Осознанные потребности государства, определяемые эконо-

мическими и геополитическими отношениями данного государства 
в данную эпоху, культурно-историческими традициями, необходи-
мостью обеспечения безопасности, защитой населения от внешней 
угрозы и внутренних беспорядков, экологических катастроф и т.д. 

По направленности национальные интересы могут быть внут-
ренними и внешними. Внутренние интересы связаны с защитой ос-
нов общественного строя, созданием благоприятной базы для 
устойчивого экономического развития государства и обеспечением 
прогресса общества, повышением его культурного и духовного по-
тенциала. Внешние интересы преимущественно связаны с комплек-
сом военно-политических, внешнеэкономических и идейно-
социальных факторов, а также с условиями международного со-
трудничества, определяющими позиции страны в мире, ее внеш-
нюю безопасность и потенциальную возможность строить свои от-
ношения с другими участниками мирового политического процесса 
на выгодной для себя основе. 

 
НАЦИЯ  
Исторически возникшая социально-экономическая и духовная 

общность людей, характеризуемая единством территории, языка, 
экономических связей, психологического склада населения, куль-
туры, особого самосознания2. Характеризуется также единой, мно-
гообразно проявляющейся системой политической жизни, сложным 
этнопсихологическим характером. Нация обладает особым скла-
дом, стилем мышления, менталитетом, чувством собственного до-
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стоинства. Является наиболее развитой историко-культурной общ-
ностью людей. 

 
НЕВМЕШАТЕЛЬСТВО ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА 
Один из основополагающих принципов современного между-

народного права. Принцип конкретизирован в международно-
правовых документах. Например, Декларация ГА ООН от 21 декаб-
ря 1965 г. «О недопустимости вмешательства во внутренние дела 
государств, об уважении их независимости и суверенитета» провоз-
глашает, что «никакое государство не имеет права вмешиваться 
прямо или косвенно по какой бы то ни было причине во внутренние 
и внешние дела другого государства. Вследствие этого осуждаются 
не только вооруженное вмешательство, но также все другие формы 
вмешательства и всякие угрозы, направленные против правосубъ-
ектности государства или против его политических, экономических 
и культурных элементов».  

 
НЕЙТРАЛИТЕТ 
Международно-правовой статус государства, предполагаю-

щий отказ от участия в вооруженных конфликтах и от вступления в 
военно-политические блоки и союзы.  

Различают следующие виды нейтралитета: 1. Постоянный, ко-
торый оформляется в международном порядке (Швейцария, Ав-
стрия). 2. Договорный, представляющий собой соглашение, дого-
вор о применении принципа нейтралитета в отношениях между 
двумя или несколькими государствами. 3. Традиционный – прин-
цип, соблюдаемый определенным государством в течение длитель-
ного времени его существования, развития, то есть ставший тради-
цией. 4. Позитивный – принцип и политика отдельных государств, 
проводящих политику неприсоединения к военным блокам, союзам. 

 
НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ  
(«НОРМАНДСКАЯ ЧЕТВЕРКА») 
Формат дипломатических переговоров, направленных на по-

иски путей урегулирования ситуации на Украине между руководи-
телями четырех стран: Германии, Франции, Украины и России. 
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ОБРАТНЫЙ (БЕЛЫЙ) РАСИЗМ  
Разновидность расизма, в основе которой, как и в исторически 

предшествовавшем, «черном» или «цветном» расизме, – идеология 
неравноценности человеческих рас, – направленная на представи-
телей «белого» большинства как объект негативного отношения, 
дискриминации, ущемления прав и возможностей в пользу других 
расовых и национальных меньшинств.  

«Обратный» («белый») расизм проявляется в идеологии и по-
вседневной практике «позитивной дискриминации» в США, ЮАР и 
многих других странах, в которых преимущественные права, при-
вилегии и квоты предоставляются «черному» или «цветному» насе-
лению, что позволяет его представителям незаслуженно достигать 
более высоких должностных и имущественных результатов. Пред-
взятое отношение к «белым» может создавать для них невыноси-
мые условия, способствовать несправедливому увольнению, воз-
буждению административных и уголовных дел, и другим формам 
расовой и национальной дискриминации.  

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ  
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ, ОБСЕ  
(англ. Organization for Security and Cooperation in Europe –  
OSCE) 
Крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся 

вопросами безопасности, объединяет 57 стран, расположенных в 
Северной Америке, Европе и Центральной Азии. Основана в 1975 
году. 

Прежнее название – «Совещание по безопасности и сотрудни-
честву в Европе» (СБСЕ, англ. Conference for Security and 
Cooperation in Europe – CSCE). 

 
ОБСТРУКЦИЯ  
Способ политической борьбы, выражающийся в намеренном 

затягивании принятия каких-либо решений, срыве какого-либо за-
конопроекта, мероприятия или в иных неконструктивных действиях. 

 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ДИПЛОМАТИЯ 
Под общественной (народной, англ. citizen) дипломатией в 

широком смысле следует понимать исторически непрерывный про-
цесс общения, взаимного познания народов, взаимовлияния и взаи-
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мообогащения культур, участие рядовых граждан, больших групп 
людей, неправительственных организаций в выработке и реализа-
ции политики страны на международной арене. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ (ОДКБ) 
Региональная международная организация, провозглашаемы-

ми целями деятельности которой являются «укрепление мира, меж-
дународной и региональной безопасности и стабильности, защита 
на коллективной основе независимости, территориальной целост-
ности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении 
которых государства-члены отдают политическим средствам».  

 
ОДНОПОЛЯРНЫЙ МИР (англ. Unipolar World) 
Геополитическая концепция, сложившаяся после завершения 

«холодной войны» и распада СССР, согласно которой единствен-
ным доминирующим центром современной системы международ-
ных отношений являются США. На Мюнхенской конференции по 
вопросам безопасности 10 февраля 2007 г. В. В. Путин дал следу-
ющее определение однополярного мира: «Это один центр власти, 
один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного 
хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не 
только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для са-
мого суверена, потому что разрушает его изнутри». 

 
ОККУПАЦИЯ  
Насильственное занятие вооруженными силами одного госу-

дарства территории другого2. Является разновидностью агрессии. 
Правовой режим оккупации регулируется Гаагскими (1907 и 1954 
гг.) и Женевскими (1949 и 1977 гг.) конвенциями, нарушение норм 
которых рассматривается как международное преступление3. 

 
ОПЕРАЦИИ ПО ПРИНУЖДЕНИЮ К МИРУ  
(PEACE ENFORCEMENT OPERATIONS) 
Операции по принуждению к миру можно квалифицировать 

как военные акции в поддержку дипломатических усилий по вос-
становлению мира между сторонами в конфликте, одна или не-
сколько из которых могут не дать согласия на подобное междуна-
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родное вмешательство и между которыми может осуществляться 
состояние войны. 

Международная операция с элементами принуждения может 
быть учреждена исключительно по решению Совета Безопасности 
ООН. Такого рода операции осуществляются согласно Главе VII 
Устава ООН. 

 
ПАКТ  
Вид международного договора, определяющего основопола-

гающие принципы сотрудничества двух или более государств в 
конкретных сферах (например, «Пакт стабильности и роста» 
1997 г. – соглашение между государствами-членами Европейского 
союза в сфере налоговой и бюджетной политики). 

 
ПАРАДИПЛОМАТИЯ  
Международные (внешние, транснациональные, трансгранич-

ные) связи субнациональных (нецентральных, региональных, мест-
ных) органов власти. Современная традиция изучения трансгра-
ничных связей субнациональных сообществ восходит к 70м гг. XX 
века. Автором термина считается Иво Духачек, западноевропей-
ский исследователь, работавший в области сравнительного анализа 
модели участия федеративных государств в международных отно-
шениях и роли субъектов федерации в этом процессе. В этот же пе-
риод начинается серьезное изучение трансграничных связей субна-
циональных сообществ. Термин «парадипломатия» впервые был 
использован исследователями, работавшими в области сравнитель-
ного анализа модели участия федеральных государств в междуна-
родных отношениях и роли Субъектов Федерации в осуществлении 
ее внешней политики. 

 
ПАРИЖСКАЯ ХАРТИЯ ДЛЯ НОВОЙ ЕВРОПЫ 
Один из важнейших документов Совещания по безопасности 

и сотрудничеству в Европе, была принята на совещании глав госу-
дарств и правительств государств-участников СБСЕ, проходившем 
в Париже с 19 по 21 ноября 1990 г. Предпосылкой для подписания 
хартии стал приход к власти М.С. Горбачева, который взял курс на 
установлении атмосферы доверия и взаимопонимания с западными 
странами. Парижская хартия была принята 32 европейскими госу-
дарствами, США и Канадой. На Совещании была достигнута дого-
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воренность о масштабном сокращении вооруженных сил ОВД и 
НАТО. В хартии подтверждалась верность участников Совещания 
10 принципам Заключительного акта, принятого в Хельсинки в 
1975 г.  

 
ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ 
(ПАСЕ) 
Основной совещательный орган Совета Европы. Государства 

представлены в ПАСЕ делегациями (п.1 ст. 25 Устава), в каждую из 
которых входит от 2 до 18 человек. Число делегатов зависит, преж-
де всего, от численности населения государства. Россия представ-
лена в ПАСЕ 18 делегатами. Состав каждой делегации должен от-
ражать баланс политических сил национального парламента.  

 
ПАРЛАМЕНТСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ  
Один из элементов традиционной дипломатии. Основной за-

дачей парламентской дипломатии является доведение через меж-
парламентские контакты позицию своего государства (или парла-
мента) по тем или иным проблемам международной повестки дня. 

Парламентская дипломатия может носить инициативный ха-
рактер, особенно в случаях, когда международные события прини-
мают резонансный характер.  

 
ПАТТЕРН 
(от англ. pattern – образец, шаблон, форма, модель) термин 

применяется для обозначения сходных, всегда повторяющихся в 
поведении, ценностей, установок, поведения и мышления населе-
ния, социальных, культурных, стратификационных, профессио-
нальных, этнических, электоральных и иных групп. Паттерны ос-
нованы не только на осознаваемых, но и на подсознательных об-
разцах и моделях. Соответствие политического или корпоративного 
имиджа ментальным и поведенческим паттернам целевой аудито-
рии способствует их положительному восприятию, узнаванию и за-
поминаемости. Благодаря глубокой связи с культурно-
цивилизационной спецификой, данный термин широко использует-
ся в сравнительной политологии.  
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ПАЦИФИЗМ 
Осуждение войны и военных или насильственных действий, 

отказ от применения насилия в качестве средства политики или 
осуществления власти. В более широком смысле – идеология со-
противления насилию с целью его искоренения.  

 
ПЕКИНСКИЙ КОНСЕНСУС (BEIJING CONSENSUS) 
Пекинский консенсус или «Китайская экономическая мо-

дель» – термин, означающий современную экономическую полити-
ку Китайской Народной Республики, которая стала активно разви-
ваться и применяться после смерти Мао Цзэдуна и реабилитации 
Дэн Сяопина. Считается, что именно она способствовала росту 
ВВП Китая (в течение двадцати лет ВВП увеличился примерно в 
восемь раз). Сам термин «Пекинский консенсус» был предложен и 
разработан американским политологом и экономистом Джошуа 
Купером Рамо1. Предложенная модель экономического развития 
КНР явилась антиподом Вашингтонскому консенсусу, прежде все-
го, для развивающихся стран. 

 
ПЕРИФЕРИЯ 
Внешняя, удаленная от центра часть чего-либо. Термин «пе-

риферия» имеет смысл в рамках парной антиномии «ядро (центр) – 
периферия» (англ. coreperiphery model). Эта пара терминов с давних 
пор используется в социальных науках, однако до последнего вре-
мени она имела скорее метафорический, чем «пространственный» 
смысл.  

 
ПЕРСОНА НОН ГРАТА («PERSONA NON GRATA», 
«НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ЛИЦО») 
Персоной нон грата считается дипломатический работник, ко-

торый объявлен таковым правительством страны пребывания. При-
чиной может служить отрицательное отношение дипломата к пра-
вительству принимающего государства, вмешательство в его внут-
ренние дела, деятельность, несовместимая с законодательством 
страны пребывания, неуважение к обычаям и традициям ее народа, 
нарушение общепринятых международных норм поведения дипло-
мата, злоупотребление дипломатическими привилегиями и др. Пер-
соне нон грата предъявляется требование о выезде из страны пре-
бывания, в том числе и без объявления причин. Такая возможность 
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предусмотрена статьей 9 Венской конвенции о дипломатических 
сношениях 1961 г. 

 
ПОЛИТИКА УМИРОТВОРЕНИЯ 
Политика урегулирования международных споров и конфлик-

тов путем ведения переговоров и нахождения компромиссов с це-
лью избежания применения военных действий и иных насиль-
ственных вариантов решения проблемы. 

В более узком смысле – внешняя политика и дипломатия гос-
ударств, основанная на политических и территориальных уступках 
агрессору с целью удержания его от применения крайних мер и 
нарушения мира любой ценой. В этом значении термин обычно 
подразумевает политику уступок Великобритании и Франции, про-
водимую ими в 1930х гг. в отношении нацистской Германии и фа-
шистской Италии, приведшую к началу Второй мировой войны.  

 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
Форма политического сознания, при которой вырабатывается 

метафизическое обоснование какого-либо процесса политической 
жизни. В политической концепции находят выражение теоретиче-
ское обоснование политической деятельности; оформление систе-
мы ценностей и политических следствий, вытекающих из концеп-
туальной основы; планирование и осмысление способов реализа-
ции идеологических построений в политической реальности; под-
готовка политических механизмов и институтов, позволяющих во-
плотить данную систему идей. 

 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА  
Социально обособленная группа людей, занимающая приви-

легированное положение в обществе и в структурах политической 
власти. Отличается высоким уровнем политического влияния и вы-
соким социальным статусом. Непосредственно и систематически 
участвует в принятии решений, связанных с использованием госу-
дарственной власти или воздействием на нее1. 

 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛИЗМ 
Теория (школа, парадигма) международных отношений, вос-

ходящая к идеям, во многом противоположным политреалистскому 
и геополитическому подходам. К числу ранних представителей 
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можно отнести Конфуция, Платона, Т. Мора, Т. Кампанеллу, 
Г. Гроция, Ж.Ж. Руссо, И. Канта. В XX в. – президента США В. 
Вильсона, министра иностранных дел Франции А. Бриана, госсек-
ретаря США Ф. Келлога, госсекретаря США Г. Стимсона, амери-
канского политолога Р. Даля, немецкого политолога чешского про-
исхождения К. Дойча и многих других.  

 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНСЕНСУС 
Один из способов разрешения (урегулирования) политическо-

го конфликта, основанный на достижении согласия между всеми 
основными общественно-политическими силами относительно 
принципов политической организации, распределения политиче-
ской власти и политических ресурсов в обществе.  

 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС  
Состояние политической системы, крайняя форма проявления 

политического конфликта, характеризующаяся резким усилением 
политической напряженности1. Возникает в случае, когда кон-
фликт не может быть разрешен путем компромисса. 

 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ  
И НЕОЛИБЕРАЛИЗМ 
Теория (школа, парадигма) международных отношений, вос-

ходящая к идеям Демокрита, Лукреция и М. Аврелия, получившая 
развитие в качестве идеологического направления в английской по-
литической философии Дж. Локка и А. Смита в конце XVIIXVIII 
вв., философии И. Канта, в политической практике XX в. в дея-
тельности американского президента В. Вильсона, в том числе со-
здании Лиги Наций. Естественное равенство людей, право на 
жизнь, свободу и собственность, демократический политический 
режим и верховенство права, взаимная ответственность, договор 
государства и граждан, активное и пассивное избирательное право, 
развитое гражданское общество и принцип разделения ветвей вла-
сти – в этом основа либерального подхода к пониманию междуна-
родно-политической реальности.  

 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Способ функционирования политической системы общества, 

изменяющейся в пространстве и времени; совокупная деятельность 
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субъектов политики, благодаря чему обеспечивается функциониро-
вание и развитие политической системы.  

 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ И НЕОРЕАЛИЗМ 
Наиболее влиятельная теория (школа, парадигма) междуна-

родных отношений, особенно во времена «холодной войны», не те-
ряющая значимости и сегодня. Связан с именами Р. Нибура, 
Г. Моргентау, Дж. Кеннана, К. Томпсона, Ч. Маршалла, британских 
историков Э. Карра и А. Тэйлора. Во второй половине 1970х гг., в 
условиях кризиса классического реализма, сформировался полити-
ческий неореализм К. Уолтца, М. Каплана, С. Уолта, Дж. Миршай-
мера, Дж. Гэддиса, Дж. Моделски, П. Кеннеди, Д. Сингера, К. Дой-
ча, Г. Киссинджера, французского политолога Р. Арона и многих 
других, критиковавших классические постулаты и наряду с воен-
ной мощью уделявших ключевое внимание анализу международ-
ной системы, поведению государств, стабильности в международ-
ных отношениях и экономической силе великих держав. Также 
имели место попытки американских политологов Г. Роуза, С. Ло-
белла и Н. Рипсмана в новых условиях конца 1990х гг. вернуться к 
классическому реализму в виде этапа неоклассического реализма с 
характерным вниманием к таким факторам, как «воздействие 
внешней среды и системных факторов, которые определяют роль 
государства в мире»1.  

 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ  
Совокупность структур политической власти, методов, спосо-

бов и средств ее реализации в государстве. Характеризуется исто-
рическими формами, образом правления. Разделяются на демокра-
тические и недемократические (авторитарные, тоталитарные). По 
форме правления различаются парламентские, президентские, мо-
нархические, аристократические режимы. Понятие «режим» упо-
требляется с негативной коннотацией в отношении недемократиче-
ских персонифицированных форм правления (например, «режим 
Пол Пота», «режим Франко»). 

 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ  
Способ осуществления интересов всех участников политиче-

ских событий. Политическая жизнь государства заключается не 
только во взаимоотношении властителей и подчиненных. Она со-
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стоит из взаимодействия интересов всех участников политической 
жизни, имеющих свои цели. Их осуществление возможно только 
посредством проведения конкретных политических мер, в том чис-
ле и через принятие политических решений. Политическое решение 
заключается в разрешении политических конфликтов. Конфликты в 
политической жизни общества являются неизбежными. Они могут 
регулироваться не одним, а рядом политических решений, каждое 
из которых является ключевым фактором в сопоставлении полити-
ческих идей и принятия политических решений. 

 
ПОЛИЦЕНТРИЗМ 
Понятие, характеризующее политическую структуру совре-

менного мира, субъекты которого выступают в качестве суверен-
ных государственно-организованных центров силы и развития. Ис-
торически полицентризм идет на смену биполярной модели миро-
порядка. Утверждение полицентризма обусловлено устойчивой 
тенденцией к росту разнообразия региональных интересов в совре-
менном мире. Полицентризм формируется под воздействием мно-
жества геополитических факторов, среди которых важная роль 
принадлежит экономике.  

 
ПОЛИЦЕНТРИЧНОСТЬ 
Принцип и основная структурная особенность геополитиче-

ского устройства современного мира. Многополярная структура 
мира формируется под воздействием множества геополитических 
факторов, в числе которых видная роль принадлежит экономике. 
Полицентризм предполагает наличие в системе международных 
отношений нескольких наиболее сильных государств или блоков, 
взаимоотношения которых определяют развитие мировой политики.  

ПОСРЕДНИЧЕСТВО 
В международном праве – одно из средств мирного разреше-

ния споров между государствами путем переговоров с участием 
третьего государства (посредника) и на основе выдвинутых им 
условий. 

 
ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 
Политико-географическое понятие. Включает в себя новые не-

зависимые государства, которые образовались на территории быв-
шего СССР после 8 декабря 1991 года.  
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ПРЕВЕНТИВНАЯ ДИПЛОМАТИЯ 
Направление дипломатии, представляющее собой систему ди-

пломатических, организационных, политических, социальных и 
прочих мероприятий, направленных на предупреждение вооружен-
ных конфликтов международного и немеждународного характера. 
Осуществляется с целью предотвратить перерастание политической 
конфронтации в вооруженное столкновение и способствовать мир-
ному разрешению спора1.  

 
ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
Согласованные взаимные действия двустороннего и много-

стороннего характера, направленные на усиление и поощрение от-
ношений между территориальными сообществами и властями, 
находящимися под юрисдикцией двух и более договаривающихся 
сторон (осуществляются через конкретный участок межгосудар-
ственной границы), а также заключение любых соглашений и дого-
воренностей, необходимых для достижения взаимовыгодных целей 
(укрепление добрососедства, улучшение качества жизни населения 
приграничных территорий, обеспечение безопасности, конструк-
тивного диалога и поступательного развития приграничных терри-
торий). В российском законодательстве «часть международных от-
ношений Российской Федерации, международных и внешнеэконо-
мических связей приграничных субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований приграничных субъектов Российской 
Федерации с субъектами приграничного сотрудничества сопре-
дельных государств» (Федеральный закон РФ от 26 июля 2017 г. № 
179ФЗ «Об основах приграничного сотрудничества», Концепция 
приграничного сотрудничества в Российской Федерации, утв. 07 
октября 2020 г. № 2577р).  

 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ 
Противодействие терроризму – деятельность международных 

организаций, органов государственной власти и местного само-
управления, физических и юридических лиц по профилактике, 
борьбе, минимизации и ликвидации последствий терроризма. 
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ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ 
Действия, направленные на продвижение национальных инте-

ресов и обеспечение национальной безопасности путем изучения, 
информирования и оказания влияния на иностранную аудиторию.  

Публичная дипломатия нацелена на изменение и формирова-
ние общественных настроений в других странах, а также на оказа-
ние воздействия на их внешнеполитические решения. 

 
РАДИКАЛИЗМ  
Тип политического мышления и/или действий, направленный 

на кардинальное изменение политической системы, политических 
отношений, институтов. Характеризуется применением крайних, 
зачастую насильственных методов.  

 
РАЗРЫВ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
Дипломатический акт, имеющий юридические последствия, 

т.е. прекращение существовавших до этого момента дипломатиче-
ских отношений. Разрыв дипломатических отношений может иметь 
место в случаях возникновения между государствами вооруженно-
го конфликта, утраты одним из государств-контрагентов междуна-
родной правосубъектности, например, при слиянии с другим госу-
дарством, социальной революции, сопровождающейся кардиналь-
ным изменением системы государственности, а также в случае сме-
ны правительства неконституционным путем. 

 
РАСИЗМ 
Идеология, основу которой составляет постулат о физической 

и психологической неравноценности различных рас. Разделение 
народов согласно этому принципу используется для обоснования 
расовой дискриминации, сегрегации, геноцида. Расизм является 
грубым нарушением фундаментальных (естественных) прав чело-
века, закрепленных в международных документах ООН.  

 
РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ 
Регионализация – процесс передачи функций управления с 

государственного на региональный уровень, учет региональных ин-
тересов и потребностей в политике и экономике.  

Тенденция регионализации получила распространение в 1970-
1990 гг. в рамках интеграционных процессов. Важной чертой этого 
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процесса стала интенсификация регионального сотрудничества в 
экономической и политической сферах (ЕС, МЕРКОСУР, АСЕАН, 
АТЭС, ЕАЭС, НАФТА). 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Составная часть международной безопасности, характеризу-

ющая состояние международных отношений в конкретном регионе 
мирового сообщества как свободное от военных угроз, экономиче-
ских опасностей и т.п., а также от вторжений и вмешательств извне, 
связанных с нанесением ущерба, посягательств на суверенитет и 
независимость государств региона. 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Международные организации, в деятельности которых участ-

вуют государства отдельных континентов, их частей или крупных 
регионов мира (напр. ЕАЭС, Организация африканского единства, 
Лига арабских государств, ЕС, АСЕАН, ОАГ). 

 
РЕГЛАМЕНТ  
1. Совокупность правил, определяющих порядок деятельности 

какого-либо органа, учреждения;  
2. Нормативный акт, регулирующий организацию и порядок 

деятельности организации, органа, учреждения;  
3. порядок ведения какого-либо мероприятия.  
 
РЕЗОЛЮЦИЯ 
Решение какого-либо вопроса, принятое в результате обсуж-

дения его в коллегиальном органе или собрании членов какой-либо 
общественной ассоциации (объединения). В конституционном пра-
ве резолюция – название актов, принимаемых, как правило, лишь 
одной из палат парламента. Обсуждается в ином порядке, чем зако-
нопроекты, и не передается на подпись главе государства. 

 
САНКЦИИ  
Действия дипломатического, экономического, военного или 

иного характера, осуществляющиеся традиционно против государ-
ства, нарушившего международное право, с целью вынудить объ-
ект отказаться от осуществляемой им деятельности. В соответствии 
с Уставом ООН решения о введении санкций должны приниматься 
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Советом Безопасности, в противном случае решения о такого рода 
действиях против третьих стран являются мерами экс территори-
ального воздействия. 

 
СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ 
Священный союз (немецкий: Heilige Allianz; Русский: Свя-

щенный союз, Священный союз), также называемый Великим аль-
янсом, был коалицией, объединяющей монархические великие 
державы Австрии, Пруссии и России, которая была создана после 
окончательного поражения Наполеона по воле императора (царя) 
Александр I из России и подписан в Париже 26 сентября 1815 года. 

Целью альянса было сдерживание либерализма и секуляризма 
в Европе после разрушительных Французских революционных 
войн и Наполеоновских войн; номинально ему это удавалось до 
Крымской войны. Канцлеру Отто фон Бисмарку удалось воссоеди-
нить Священный союз как Лигу трех императоров после объедине-
ния Германии в 1871 году; альянс снова пошатнулся в 1880-х годах 
из-за конфликта интересов Австрии и России в связи с упадком 
Османской империи. 

Альянс обычно ассоциируется с более поздними Четырех-
кратными и пятикратными союзами, в которые входили Соединен-
ное Королевство и (с 1818 г.) Франция с целью поддержания евро-
пейского мирного урегулирования и баланса сил в Европейском 
концерте, заключенном на Венском конгрессе.  

29 сентября 1818 года Александр, император Австрии Фран-
циск I и король Пруссии Фридрих Вильгельм III встретились с гер-
цогом Веллингтоном, виконтом Каслри и герцогом де Ришелье на 
Конгрессе Экс-ла-Шапель, чтобы потребовать суровых мер против 
университетских "демагогов", которые будут реализованы в Карлс-
бадских указах следующего года.  

На конгрессе в Троппау в 1820 году и последующем за ним 
конгрессе в Лайбахе в 1821 году Меттерних попытался объединить 
своих союзников в подавлении карбонарского восстания против 
короля Фердинанда I Обеих Сицилий. Альянс Пяти человек в по-
следний раз собрался на конгрессе в Вероне в 1822 году, чтобы вы-
ступить против Греческой революции и принять решение о втор-
жении Франции в Испанию. 

 
СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ  
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(NORTHERN SEA ROUTE)  
Кратчайший морской путь между Европейской частью России 

и Дальним Востоком, проходящий по морям Северного Ледовитого 
океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чу-
котское) и – частично – Тихого океана (Берингово).  

 
СЕВЕРНЫЙ АККОРД 
Северный аккорд, Северная система — разработанный главой 

русской дипломатии Н. И. Паниным план создания союза северных 
держав (России, Пруссии, Швеции, Речи Посполитой), который при 
поддержке английского золота должен был противостоять наме-
чавшейся после дипломатической революции гегемонии в европей-
ских делах Франции и Австрии. 

Отношения Франции и России на протяжении почти всего 
XVIII века были отмечены антагонизмом: французы засылали в 
Россию своих агентов, а русская казна не жалела средств на разду-
вание антифранцузских настроений при польском и шведском дво-
рах. В ходе дипломатической революции, предшествовавшей Се-
милетней войне, образовался альянс извечных врагов, Бурбонов и 
Габсбургов, к которому на время войны в силу традиционного про-
австрийского притяжения присоединилась и Российская империя. 

В 1762 г. Россия вышла из войны, заключив сепаратный Пе-
тербургский мир с прусским королём Фридрихом II, что тут же 
настроило против неё вчерашних союзников — французов и ав-
стрийцев. Сразу вслед за этим начались переговоры о русско-
прусском оборонительном союзе, который был оформлен уже по-
сле свержения Петра III новой императрицей Екатериной II 31 мар-
та (11 апреля) 1764 года. 

Екатерина поручила ведение внешнеполитических дел своему 
доверенному лицу, Никите Панину. Тот не одобрял планов раздела 
Польши, считая это государство ключевым звеном лелеемого им 
союза северных монархий. Ему удалось добиться разрыва опасного 
франко-шведского альянса и привлечь к «северному аккорду» (со-
гласию) родного дядю императрицы, короля Швеции, в то время 
как на польский престол по взаимной договорённости Фридриха и 
Екатерины была избрана их креатура (Станислав Понятовский). 

Сложнее всего было заручиться поддержкой могущественной 
Англии, которая с опаской взирала на усиление влияния России в 
германских и восточноевропейских делах. Во время Семилетней 
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войны британцы поддержали прусского короля, но по окончании 
боевых действий сразу вернулись к традиционной политике конти-
нентального нейтралитета. Хотя англичане давно соперничали с 
французами за колониальный раздел мира, Семилетняя война дала 
разрядку накопившемуся в их отношениях напряжению, ослабив 
интерес лондонского двора к хитросплетениям европейской поли-
тики. 

В 1766 году Панину удалось добиться подписания русско-
английского торгового соглашения. В остальных вопросах интере-
сы держав были слишком разнонаправлены. Российская диплома-
тия тратила огромные средства на поддержание северного аккорда, 
а его плюсы не были очевидны, особенно в условиях, когда фокус 
внешней политики сдвигался в южном направлении. В 1768 году 
разразилась новая война с турками, и здесь интересы России и Ав-
стрии в основном совпадали. 

Англичане, наоборот, были заинтересованы в сохранении 
дряхлеющей Османской империи, так как появление в Средизем-
номорье мощного русского флота не входило в их планы. Посколь-
ку англичане стремились хозяйничать в международных водах, 
русское правительство заявило 28 февраля 1780 года о морском во-
оружённом нейтралитете. На просьбу английского правительства 
предоставить солдат для подавления волнений в Северной Америке 
императрица ответила отказом. Эти действия поставили крест на 
северном аккорде. 

Хотя русско-прусский альянс продлился до 1788 года и Фри-
дрих очень высоко отзывался о нём, Панин был постепенно оттес-
нён от руководства внешнеполитическим ведомством сторонника-
ми возобновления союзных отношений с Австрией. Все три держа-
вы – Пруссия, Россия и Австрия – принимали участие в первом 
разделе Польши. Русско-австрийский союз[англ.], направленный 
против турок, был окончательно оформлен в 1781 году. 

Успехи русского оружия в войнах с турками встревожили ан-
гличан, которые в 1788 году поспешили возобновить союз с Прус-
сией и Голландией. Этот тройной альянс просуществовал всего три 
года, не в последнюю очередь благодаря активному противодей-
ствию русских дипломатов. В 1799 году идею Северной морской 
лиги без особого успеха пытался вернуть к жизни Никита Панин-
младший. 
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СЕВЕРНЫЙ СОЮЗ 
Северный союз 1699–1721, антишведская коалиция стран 

Сев.-Вост. Европы и России накануне и в ходе Северной войны 
1700–21. Датский король Кристиан V стремился возвратить терри-
тории, отошедшие к Швеции по Роскилльскому миру 1658 (в основ-
ном подтверждён Копенгагенским миром 1660), а также Шлезвиг 
(входил в состав герцогства Шлезвиг-Гольштейн, находившегося 
под швед. защитой), возобновить получение Зундской пошлины от 
Швеции. Политика Петра I была подчинена идее получить широ-
кий выход к Балтийскому морю. 

В апр. 1697 из Копенгагена в Москву было направлено по-
сольство с предложением заключить воен. союз. В марте 1698 Да-
ния получила согласие Саксонии оказать ей воен. помощь в случае 
нападения на Шлезвиг-Гольштейн. Летом того же года во время 
встречи саксонского курфюрста и польск. короля Августа II Силь-
ного и Петра I в г. Рава-Русская (ныне Жолковского р-на Львовской 
обл., Украина) в целом была одобрена идея русско-саксонского ан-
тишведского союза, однако Россия в это время находилась в со-
стоянии войны с Османской империей (завершилась Константино-
польским миром 1700). Русско-датское соглашение в устной форме 
одобрено Петром I на встрече с датской чрезвычайным посланни-
ком П. Гейнсом в Воронеже в 1699 году. Осенью того же года со-
юзные договоры были подписаны Петром I в с. Преображенское 
близ Москвы (ныне в черте города) – с Саксонией 11(21) ноября, с 
Данией 23 ноября (3 дек.). Речь Посполита присоединилась к С. с. 
согласно Нарвскому союзному договору 1704 с Россией. Опреде-
лённую роль в формировании С. с. сыграло дворянство пров. Лиф-
ляндия (его интересы представлял И. Р. фон Паткуль), добивавшее-
ся её выхода из состава Швеции.  

После поражений от Швеции во время Северной войны Се-
верный Союз распался: из него вышли Дания (1700), Саксония и 
Речь Посполита (1706). Союз возобновлён после победы русской 
армии в Полтавской битве 1709: Россия заключила Торуньский со-
юзный договор 1709 с Саксонией (однако в 1714 Август II при по-
средничестве Франции начал сепаратные переговоры с Кар-
лом XII), Копенгагенский союзный договор 1709 – с Данией; в 1710 
Сейм Речи Посполитой ратифицировал Нарвский союзный договор 
1704. Россия подписала союзные договоры также с Пруссией в 
Санкт-Петербурге 1(12).6.1714, с курфюршеством Ганновер 
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(Грейфсвальдский союзный договор 1715), с герцогством Меклен-
бург-Шверин в Гданьске 8(19).4.1716. Однако впоследствии Север-
ный Союз вновь распадался: сепаратные мирные соглашения со 
Швецией заключили Ганновер (1719), Пруссия и Дания (обе в 1720). 

 
СЕПАРАТИЗМ 
Стремление, либо конкретное политическое движение за от-

деление части государства и создание на его основе нового незави-
симого государства или иного автономного образования. Представ-
ляет собой угрозу государственному суверенитету и территориаль-
ной целостности. Часто приводит к националистическому экстре-
мизму (например, баски в Испании, северо-ирландцы в Великобри-
тании). 

 
СИНОФОБИЯ 
Разновидность национализма и шовинизма, идеология и поли-

тика, враждебно рассматривающая все китайское: Китай как враж-
дебное государство, китайцев как презираемый этнос, китайскую 
культуру как чуждую всем остальным. 

 
СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ 
Совокупность субъектов обеспечения национальной безопас-

ности, которую образуют органы государственной власти, различ-
ные негосударственные субъекты (органы местного самоуправле-
ния, частные охранные службы, отдельные граждане и обществен-
ные организации и т.д.), а также законодательство, регламентиру-
ющее отношения в сфере обеспечения безопасности. 

Понятие «система обеспечения национальной безопасности» 
(СОНБ) включает в себя два основных аспекта: наличие соответ-
ствующих структур и определенного процесса принятия и реализа-
ции решений по этим вопросам.  

 
СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 
Эффективная форма анализа критических ситуаций с участи-

ем ученых-исследователей и практиков. В первую очередь этот ме-
тод предназначен для разработки конфликтных ситуаций и кризи-
сов, а объектом исследования может быть практически любая по-
литическая ситуация проблемного характера. 
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СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 
По российскому законодательству соотечественниками явля-

ются лица, родившиеся в одном государстве, проживающие или 
проживавшие в нем и обладающие признаками общности языка, 
истории, культурного наследия, традиций и обычаев, а также по-
томки указанных лиц по прямой нисходящей линии.  

 
СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
Социальную безопасность можно рассматривать как способ-

ность общества сохранять свою культурную идентичность в усло-
виях постоянных изменений, потенциальных и актуальных угроз. 
Последние разделены на три основные категории: миграция, гори-
зонтальная конкуренция и вертикальная конкуренция  

 
СОЮЗ ТРЕХ ИМПЕРАТОРОВ 
Лига трех императоров или Союз трех императоров (немец-

кий: Dreikaiserbund) был союзом между Немецкой, Российской и 
Австро-Венгерской империями с 1873 по 1887 год. Канцлер Отто 
фон Бисмарк взял на себя полную ответственность за внешнюю по-
литику Германии с 1870 года до своего увольнения в 1890 году. Его 
целью было создание мирной Европы, основанной на балансе сил. 
Бисмарк опасался, что враждебное сочетание Австро-Венгрии, 
Франции и России сокрушит Германию. Если двое из них были со-
юзниками, то третий вступит в союз с Германией только в том слу-
чае, если Германия уступит чрезмерным требованиям. Решением 
было заключить союз с двумя из трех. В 1873 году он сформировал 
Лигу трех императоров, союз кайзеров Германии и Австро-Венгрии 
и царя России. Вместе они будут контролировать Восточную Евро-
пу, следя за тем, чтобы беспокойные этнические группы, такие как 
поляки, оставались под контролем. Она была направлена на 
нейтрализацию соперничества между двумя соседями Германии 
путем соглашения об их соответствующих сферах влияния на Бал-
канах и на изоляцию врага Германии, Франции. Балканы представ-
ляли собой более серьезную проблему, и решение Бисмарка состо-
яло в том, чтобы дать Австрии преобладание в западных областях, 
а России - в восточных. 

Первая Лига трех императоров действовала с 1873 по 1878 
год. Вторая была учреждена 18 июня 1881 года и просуществовала 
три года. Он был возобновлен в 1884 году, но истек в 1887 году. 
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Оба союза распались из-за продолжающегося сильного конфликта 
интересов между Австро-Венгрией и Россией на Балканах. Второй 
договор предусматривал, что никакие территориальные изменения 
на Балканах не должны происходить без предварительной догово-
ренности и что Австрия может аннексировать Боснию и Герцего-
вину, когда пожелает; в случае войны между одной стороной и ве-
ликой державой, не являющейся участником договора, две другие 
стороны должны были сохранять дружественный нейтралитет. 

Бисмарку удалось временно сохранить связи с Россией по До-
говору о перестраховании 1887 года; но после его отставки этот до-
говор не был продлен, и сложился франко-российский союз. 

 
СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ АНТАНТА 
Средиземноморская Антанта – политический союз Британии, 

Италии и Австро-Венгрии, сложившийся в 1887 году на основе 
секретных соглашений между этими странами. 

Первое соглашение имело в своей основе обмен нотами между 
Италий и Британией от 12 февраля 1887 года, и обмен нотами меж-
ду Австро-Венгрией и Британией от 24 марта того же года. Оно 
предусматривало сохранение статус-кво в бассейнах Средиземного, 
Чёрного, Эгейского и Адриатического морей и на побережье Се-
верной Африки. 

Второе соглашение опиралось на ноты между правительства-
ми Австро-Венгрии и Британии от 12 декабря 1887 года и между 
правительствами Британии и Италии от 16 декабря того же года. В 
этом втором соглашении сотрудничество шло уже значительно 
дальше и предусматривало совместную политико-
дипломатическую борьбу за сохранение существующего положения 
в черноморских проливах, в Малой Азии и, особенно, в Болгарии. 

Оба соглашения имели целью ослабить позиции России и 
Франции и фактически служили упрочению позиций Британии в 
Египте, Италии – в Триполитании и Киренаике, и Австро-
Венгрии – на Балканах. К соглашениям Средиземноморской Ан-
танты примыкало и итало-испанское соглашение от 4 мая 1887 го-
да, предусматривавшее совместную политику Италии и Испании 
против Франции в Северной Африке. 

Создание Средиземноморской Антанты было инспирировано 
германским канцлером Отто фон Бисмарком, который хотел скло-
нить Британию к участию в Тройственном союзе, укрепить таким 
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образом этот союз и не допустить итало-французского сближения. 
Однако данный план осуществлён не был, как в силу всё возрас-
тавших итало-австро-венгерских противоречий, так и из-за нарас-
тания британо-германского антагонизма. Средиземноморская Ан-
танта оказалась непрочным блоком, в котором каждый из участни-
ков старался соблюсти в первую очередь свои собственные интере-
сы. Так, Британия не гарантировала своим партнёрам военную по-
мощь в случае их конфликта с Францией или Россией. В этих усло-
виях союз очень скоро утратил своё значение. Попытки его реани-
мировать в 1895—1896 годах не увенчались успехом. 

 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТАНДЕМ  
Понятие, обозначающие в политике тесное сотрудничество 

отдельных лиц, сообществ, каких-либо структур, государств, чис-
ленность два или более. Предусматривает совместные действия в 
каком-либо направлении ранее определенном, либо неопределенном. 

 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Организация, признанная уполномоченным органом государ-

ственной власти, осуществляющей террористическую деятель-
ность, содействующей ей или допускающей возможность ее ис-
пользования. 

 
ТОЛЕРАНТНОСТЬ 
Терпимое отношение к инакомыслию, «чужому» образу жиз-

ни, поведению, политической культуре, верованиям, традициям 
ценностям, идеалам и т.д. Толерантность является культурным яв-
лением. Толерантная политическая культура означает уважитель-
ное отношение к любым политическим проявлениям, которые не 
противоречат существующему законодательству. Толерантность в 
политике можно считать результатом разрешения многих социаль-
ных противоречий на всеобщей социальной основе и развития де-
мократии в форме правового государства. Толерантность может 
быть формальной, содержательной, абстрактной, реальной и т.д. 
Естественное основание явление толерантности обретает в полити-
ческом плюрализме. 
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ТОРГОВАЯ ВОЙНА  
(англ. trade war), торговый спор (нем. Handelsstreit) имеет не-

сколько трактовок. 
 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ  
Международные компании, монополии в форме трестов или 

концернов, имеющие активы за рубежом, разветвленную сеть фи-
лиалов в нескольких странах мира. Появление термина относится к 
периоду после завершения Второй мировой войны, когда возникли 
исторические условия для интернационализации мировой экономики.  

 
ТРОЛЛИНГ 
Форма социальной провокации или издевательства в рамках 

общения в интернет-пространстве. Используется как в качестве ин-
струмента анонимной деятельности, так и в качестве персонифици-
рованного стиля поведения, направленного на привлечение допол-
нительного внимания к собственной личности и/или к обсуждаемой 
проблеме. Чаще всего троллинг осуществляется путем размещения 
провокационных сообщений или иных материалов с целью нагне-
тания конфликтной обстановки. 

 
ТРОЙСТВЕННЫЙ СОЮЗ 
Тройственный союз - военно-политический блок Германии, 

Австро-Венгрии и Италии, сложившийся в 1882 году, который по-
ложил начало разделу Европы на враждебные лагеря и сыграл важ-
ную роль в подготовке и развязывании Первой мировой войны 
(1914-1918).  

Главным организатором Тройственного союза являлись Гер-
мания и Австро-Венгрия. Они взяли обязательства не принимать 
участия ни в каких союзах или соглашениях, направленных против 
одной из этих стран, консультироваться по вопросам политическо-
го и экономического характера и оказывать взаимную поддержку. 
Срок договора составлял 5 лет.  

Договор, привлёкший к двум германским союзным империям 
нового партнёра - Италию, - был направлен прежде всего против 
Франции, жаждавшей реванша в предполагаемой войне с Германи-
ей, с желанием использовать антифранцузские приграничные и ко-
лониальные претензии Итальянского королевства, но объектив-
но оставлял за бортом складывающегося союза (в некой двусмыс-
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ленной уязвимости) другую великую державу - Россию и, тем са-
мым, спровоцировал её искать противовес Тройственному блоку на 
западе европейского континента - во Франции.  

Договор возобновлялся в 1887 и 1891 годах. При этом вноси-
лись дополнения и уточнения. Автоматически продлевался в 1902 и 
1912 годах.  

 
УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Совокупность условий и факторов, создающих прямую или 

косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам. 
В современной международной обстановке существует три 

типа угроз для национальной безопасности: внешние, внутренние и 
трансграничные. 

 
УЛЬТИМАТУМ  
Категорическое требование, предусматривающее обязательное 

исполнение. Может содержать угрозу применения каких-либо мер 
(например, санкций). Выражается в устной или письменной форме. 

 
УЭЛЬСКАЯ ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
Уэльская школа безопасности представляет собой одно из 

направлений критических исследований безопасности. 
Была разработана К. Бутом, профессором университета города 

Аберистуит в Уэльсе. Главная идея – понимание безопасности как 
антропологической категории, как защиты людей (а не государства) 
от угроз их жизням, возникшим в результате деятельности других 
людей.  

  
ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ (FAKE NEWS) 
Заведомо ложная информация, распространяемая по обще-

ственным информационным каналам в антиобщественных целях. 
Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (измене-
ния от 7 марта 2019 г.) определяет фейковые новости как информа-
цию, распространяемую «под видом достоверных сообщений, ко-
торая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью 
граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного 
порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания 
помех функционированию или прекращения функционирования 
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объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфра-
структуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промыш-
ленности или связи». 

 
ФЕЙКОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ 
Определенный тип поведения в дипломатической деятельно-

сти, характеризуемый оперированием недостоверными или заведо-
мо ложными (фейковыми) фактами, на базе которых выдвигаются 
необоснованные обвинения, неподкрепленные доказательствами. 
Представляет собой новый инструмент в арсенале западных поли-
тиков. 

Одной из главных характеристик фейковой дипломатии явля-
ется полное отвержение любых альтернативных точек зрения на 
рассматриваемый вопрос/объект с целью фокусирования внимания 
на абсолютной истинности заявлений и правоте лица, распростра-
няющего фейки. Фейковая дипломатия, фактически, оперирует не-
легитимными методами и инструментами. 

 
ФРИКОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ 
(от англ. «freak» – причудливый, неадекватный). Феномен, по-

явившийся в 20е гг. ХХI в., означает дипломатию конфронтацион-
ного характера, основанную на обвинениях в адрес визави, не име-
ющих под собой доказательной базы (см.: «Фейковая диплома-
тия»). При этом фактологическая база обвинения объявляется су-
ществующей, однако не раскрывается. Сами обвинения в рамках 
такой дипломатии носят откровенно надуманный и подчас абсурд-
ный характер, но выполняют двойную функцию: являясь броскими, 
эксцентричными и вызывающими, привлекают внимание обще-
ственности, в то же время становятся отправной точкой для реаль-
ных шагов, закрепляющих антагонистический характер взаимоот-
ношений.  

 
ФУЛТОН, РЕЧЬ ЧЕРЧИЛЛЯ В ФУЛТОНЕ  
Была произнесена Уинстоном Черчиллем 5 марта 1946 года в 

Вестминстерском колледже в Фултоне, штат Миссури, США. По-
терпев поражение на выборах 5 июля 1945 года, на тот момент 
бывший британский премьер-министр и действующий лидер оппо-
зиции находился в США с неофициальным, частным визитом, хотя 
и был представлен академической аудитории Вестминстерского 
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колледжа президентом США Гарри Трумэном. Выступлению Чер-
чилля в Фултоне предшествовало значительное охлаждение отно-
шений между СССР и бывшими союзниками, связанное с усилени-
ем геополитического влияния Москвы в Восточной Европе и раз-
личием представлений о перспективах развития Германии и во-
сточноевропейских стран.  

 
ХАРТИЯ  
Политический, в т.ч. международно-политический документ, 

выражающий определенные требования или провозглашающий ка-
кие-либо принципы. Например, Устав ООН. 

 
ХЕЛЬСИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ  
(англ. – Final Act of the Conference on Security and Cooperation 

in Europe) 
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудни-

честву в Европе, также известный как «Хельсинская декларация» 
был подписан главами 35 государств на встрече в Хельсинки 1 ав-
густа 1975 г. В подписании акта приняли участие руководители 33 
европейских государств, а также Канады и США. Хельсинские со-
глашения подразделяются на несколько разделов: в экономической, 
международно-правовой, гуманитарной и военно-политической 
сферах. Страны, подписавшие соглашения придерживаются поли-
тики признания итогов Второй мировой войны, поддержания мира 
и сотрудничества, невмешательства в дела других государств, ис-
ключительно мирного урегулирования международных споров. В 
международно-правовой сфере Хельсинские соглашения предпола-
гают соблюдение прав человека и основных свобод, равноправия и 
выполнения обязательств в международно-правовой сфере.  

 
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ДЕРЖАВЫ 
Четверной союз (нем. Mittelmächte, венг. Központi hatalmak, 

тур. İttifak Devletleri, болг. Централни сили) – военно-политический 
блок европейских государств, противостоявших державам «друже-
ственного соглашения» (Антанте) в Первой мировой войне 1914–
1918 гг. Название союза было обусловлено тем, что страны-
основатели – Германская империя и Австро-Венгрия – располага-
лись в центре Европы. 
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ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД 
Теория (школа, парадигма) в социально-гуманитарных науках, 

в рамках которой уделяется особое внимание экономике, матери-
альному производству и способу хозяйствования (материалистиче-
ское направление – М. Блок, Л. Февр, Ф. Бродель), или же духов-
ным факторам (культурно-историческое направление – Н. Я. Дани-
левский, А. Тойнби, О. Шпенглер, П. А. Сорокин, С. Хантингтон, 
Н. Элиас).  

 
ЧАСТНЫЕ ВОЕННЫЕ КОМПАНИИ 
“Private military companies” (PMCs) или “Private Military Con-

tractors”. Хотя устоявшегося определения термина «ЧВК» в юриди-
ческой и политической науке нет, существует разделяемая всеми 
дефиниция ЧВК как компании, предлагающие специализированные 
военные услуги, такие, как непосредственное участие в боевых 
действиях, стратегическое планирование, разведку, логистическую 
поддержку, обучение и обслуживание. Сегодня все ЧВК делятся на: 
Военные компаниипоставщики/компаниипровайдеры (англ. – 
military provider companies); Военные консалтинговые компании 
(англ. – military consulting companies); Военные обеспечивающие 
компании (англ. – military support companies). 

 
ЧЕЛНОЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ 
Посещение первыми лицами государств или их специальными 

представителями своих союзников, а также дискуссии третьей сто-
роны с участниками конфликта непосредственно в зоне его суще-
ствования.  

 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
Особый государственно-правовой режим, для которого харак-

терно допущение ограничения установленных законом прав и сво-
бод граждан. Может быть введено на всей территории государства 
или на ее части в случае исключительных обстоятельств (военное 
нападение, попытка государственного переворота, стихийное бед-
ствие, эпидемия или какая-либо иная масштабная угроза. Является 
временной мерой, вводится исключительно в интересах обеспече-
ния безопасности граждан и охраны конституционного строя. Це-
лью введения чрезвычайного положения является скорейшая нор-
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мализация обстановки, восстановления законности и правопорядка, 
устранение угрозы безопасности граждан. 

 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Является высшим официальным представителем страны, ак-

кредитованным в государстве пребывания. Он возглавляет посоль-
ство, непосредственно руководит его работой, определяет структу-
ру в соответствии с нормативными актами МИД России, распреде-
ляет должностные обязанности между сотрудниками, несет персо-
нальную ответственность за выполнение возложенных на посоль-
ство задач и осуществление им функций. Посол обеспечивает про-
ведение единой внешнеполитической линии в государстве пребы-
вания, направленной на защиту национальных интересов, сувере-
нитета, безопасности и территориальной целостности Российской 
Федерации, а также прав и интересов ее граждан и юридических 
лиц. С этой целью он координирует и контролирует деятельность 
находящихся в государстве пребывания иных представительств 
Российской Федерации.  

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ 
Официальная деятельность государства по обеспечению бла-

гоприятных условий для социально-экономического развития стра-
ны, реализации национальных интересов в сфере межгосударствен-
ного взаимодействия в экономической сфере, ее участия в между-
народном разделении труда, интеграционных процессах, в деятель-
ности международных, экономических и финансовых организаций. 
Экономическая дипломатия эволюционирует, расширяется предмет 
ее деятельности, охватывая торговлю, движения капиталов, трудо-
вых ресурсов, регулирование на двустороннем и многостороннем 
уровнях экономических процессов, правовое обеспечение экономи-
ческого сотрудничества. 

Экономическая дипломатия базируется на взаимодействии 
государственных структур и бизнеса, в целом предприниматель-
ства, защите его интересов в межгосударственных отношениях в 
пределах норм международного права в соответствии с принципа-
ми Венских конвенций о дипломатических и консульских сноше-
ниях 1961 и 1963 гг. соответственно. 
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ЭКСПАНСИОНИЗМ 
Агрессивные действия государства с целью приобретения но-

вых территорий, колоний, рынков сбыта, распространения своего 
экономического и культурного влияния в ущерб интересам других 
стран вплоть до ликвидации суверенитета и установления оккупа-
ционного режима. Классические примеры экспансионизма: колони-
альная политика Великобритании, Франции, Германии, России, 
Японии и других имперских держав в различные периоды XVII – 
начала XX вв., агрессия нацистской Германии и фашистской Ита-
лии в 1930е гг.  

В настоящее время экспансия все чаще осуществляется мето-
дами «мягкой силы», включающими комплекс мероприятий в по-
литико-экономической и гуманитарной сфере с широким примене-
нием современных цифровых технологий. 

 
ЭКСТРАДИЦИЯ 
Форма международного сотрудничества государств в борьбе с 

преступностью, заключающаяся в аресте и передаче одним госу-
дарством другому лиц, подозреваемых или обвиняемых в соверше-
нии преступления, либо лиц, уже осуждённых судебными органами 
другого государства. 

 
ЭКСТРЕМИЗМ  
Приверженность крайним, радикальным взглядам и методам, 

использование насильственных, нелегитимных средств для дости-
жения политических целей в обход международных и внутренних 
правовых норм. Экстремизм могут практиковать как государства, 
так и другие субъекты международных отношений (радикальные 
организации, в т.ч. религиозные, террористические группировки 
и др.). На государственном уровне примером экстремистской дея-
тельности может явиться силовое подавление оппозиции, пресле-
дование инакомыслящих, геноцид, акции устрашения как в своей, 
так и в других странах. Негосударственные факторы применяют 
методы индивидуального и массового террора, партизанской вой-
ны. Экстремистская деятельность несовместима с демократически-
ми принципами, культивирует религиозную, расовую и этническую 
нетерпимость, ксенофобию, национализм и шовинизм. В междуна-
родных отношениях типичными примерами экстремизма является 
политика нацистской Германии и ее союзников на оккупированных 
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территориях в период Второй мировой войны, в настоящее время 
действия – действия исламистских группировок.  

 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Состояние защищенности граждан, общества, государства, 

экономики от угроз дефицита в обеспечении их потребностей в 
энергии экономически доступными энергетическими ресурсами 
приемлемого качества, от угроз нарушений бесперебойности энер-
госнабжения. Эти угрозы определяются как внешними (геополити-
ческими, макроэкономическими, конъюнктурными) факторами, так 
и собственно состоянием и функционированием энергетического 
сектора страны. При этом состояние защищенности – состояние, 
соответствующее в нормальных условиях обеспечению в полном 
объеме обоснованных потребностей (спроса) в энергии, в экстре-
мальных условиях – гарантированному обеспечению минимально 
необходимого объема потребления 

 
ЭТАТИЗАЦИЯ 
(от фр. «état» – государство). Расширение присутствия госу-

дарства и его учреждений во всех сферах общественной жизни. 
Усиление роли государства в целом. Для этатизации характерна 
централизация и концентрация политической власти и нередко – ее 
бюрократизация. 

 
ЮНЕСКО 
Специализированное учреждение Организации Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры. Цели, деклари-
руемые организацией, – содействие укреплению мира и безопасно-
сти за счет расширения сотрудничества государств и народов в об-
ласти образования, науки и культуры; обеспечение справедливости 
и соблюдения законности, всеобщего уважения прав и основных 
свобод человека, провозглашенных в Уставе Организации Объеди-
ненных Наций, для всех народов, без различия расы, пола, языка, 
ориентации или религии.  

 
ЯДЕРНОЕ СДЕРЖИВАНИЕ 
Ядерное сдерживание представляет собой концепцию предот-

вращения возникновения военных конфликтов, которая базируется 
на неприемлемых последствиях применения ядерного оружия для 
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противоборствующих сторон. Концепция ядерного сдерживания 
порождает важнейшую функцию ядерного оружия – предотвраще-
ние крупномасштабного нападения (как ядерного, так и с примене-
нием обычных средств поражения).  

Сущность ядерного сдерживания состоит в возможности 
предотвратить нападение угрозой нанесения ответных действий во-
енному и военно-экономическому потенциалу противника заданно-
го ущерба (субъективно неприемлемый для противника ущерб, ко-
торый превышает ту выгоду, которую нападающая сторона ожида-
ет получить в результате применения своей военной силы). При 
этом возможность нанесения заданного ущерба трактуется как спо-
собность реализовать в любых условиях нанесение противнику лю-
бого уровня ущерба, вплоть до объективно неприемлемого, обеспе-
чивающего гарантированное поражение любого государства-
агрессора или коалиции государств. 
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