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Посвящается 
15-летию факультета мировой политики 

МГУ имени М. В. Ломоносова

Предисловие
Данное учебное пособие, посвященное истории международных отношений от 

окончания Тридцатилетней войны (1648) до завершения Второй мировой войны 
(1945), предназначено для подготовки политологов-международников. Такая задача 
обусловливает специфику авторского подхода. 

Во-первых, международные отношения представлены как последовательно 
сменявшие друг друга международные порядки. 

Во-вторых, международные порядки определены как целостные самостоятель-
ные модификации — варианты устройства системы международных отношений, 
сформировавшейся в результате Вестфальского мира 1648 г. В их основе лежит 
определенный набор формальных и неформальных норм, которые определяют ха-
рактер порядка и его развитие от возникновения до распада. 

В-третьих, основное внимание сфокусировано не на внешней политике от-
дельных государств, а на точках их взаимодействия друг с другом. (Такие вопросы, 
как «направления внешней политики США в 1850-х годах», относятся, по мнению 
автора, к истории США, а не к истории международных отношений.) Отбор дипло-
матических и военных сюжетов обусловлен их значимостью не для внешней по-
литики отдельных государств, а для международного порядка в целом. Проблемы 
экономики, внутренней политики, военного дела, культуры затронуты в пособии 
в той мере, в какой они влияли на развитие мирового порядка. 

Такой взгляд соответствует утвердившемуся в современной отечественной по-
литологии системному подходу. Его основы были заложены в середине XX в. аме-
риканскими международниками Э. Карром, Д. Сингером и М. Капланом. В нашей 
стране он был развит в конце ХХ — начале XXI в. учеными-международниками 
М. А. Хрусталевым и А. Д. Богатуровым и др. Системный подход предполагает не 
только хронологически выверенное и достоверное изложение фактов дипломати-
ческой истории, но и показ логики, движущих сил важнейших событий мировой 
политики. В русле системного подхода разработана и теория мирового порядка 
как организации взаимодействия государств на основе определенных формаль-
ных и неформальных норм и правил, которые действуют в течение определенного 
исторического периода. В  данном пособии основное внимание сфокусировано на 
исторической эволюции мировых порядков.

Мировой порядок — совокупность правил и норм, определяющих характер взаимо-

действия участников системы международных отношений. 

В истории международных отношений 1648–1945 гг. можно проследить эво-
люцию Вестфальской системы: Вестфальский, Венский, Версальско-Вашингтон-
ский порядки. В годы Второй мировой войны (1939–1945) начал формироваться 
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Ялтинско-Потсдамский порядок, который в модифицированном варианте суще-
ствует до настоящего времени, несмотря на окончание холодной войны. Обуча-
ющиеся, таким образом, смогут получить целостное представление об эволюции 
системы национальных государств, закономерностях и этапах ее развития, лучше 
понять особенности современного этапа международных отношений, проследить, 
как зародились и развивались межгосударственные противоречия и связанные 
с ними конфликты. Пособие призвано, помимо прочего, показать, что многие 
современные сюжеты, представляемые в публицистике как новые явления, имели 
аналоги в прошлом, что позволяет прогнозировать дальнейшее развитие событий. 

Многие проблемы изучаемого периода остаются дискуссионными. У истори-
ков нет единого мнения не только о причинах и последствиях определенных со-
бытий, но иногда и о достоверности фактов. В таких случаях автор не дает «един-
ственно верное решение», а показывает дискуссию по определенной проблеме. 
Французский историк международных отношений А. Дебидур отмечал, что победа 
и поражение в политике условны: тактическая победа нередко оказывается стра-
тегическим поражением, а стратегическая победа может складываться из тактиче-
ских неудач. Поэтому задача данного пособия — научить студентов сопоставлять 
различные подходы, выявлять их сильные и слабые стороны и аргументировать 
свою точку зрения на те или иные исторические события.

Ключевые термины
Базовое понятие курса — Вестфальская система — система взаимодействия 

национальных государств на базе трех принципов: 1) суверенитета как права го-
сударства на проведение самостоятельной внутренней политики; 2) монополии го-
сударства на насилие как права верховной власти суверенного государства над сво-
ими гражданами; 3) признания суверенных государств единственно легитимными 
субъектами международного взаимодействия. Поскольку принцип суверенитета 
был зафиксирован в Вестфальском мирном договоре 1648 г., он получил название 
«Вестфальский принцип суверенитета». 
Это важно

На этой основе в середине XVII в. возникло понятие «международные отношения» 

(international relations) как отношений между национальными государствами (nation-

state). Современная система международных отношений остается Вестфальской, 

коль скоро она остается системой взаимодействия национальных государств.

Национальное государство (nation-state) — не этническая, а социально-полити-
ческая категория. На международной арене национальное государство выступает 
целостной и внутренне консенсусной общностью. Это позволяет ему реализовать 
свои национальные интересы — интересы государства, осознанные и сформули-
рованные большей частью его политического класса, которые стали основанием 
для практических действий1. Реализация национальных интересов может носить 
кооперационный, конфронтационный и комбинированный характер. 

1 Разумеется, в каждом государстве были различные политические силы, представлявшие по-раз-
ному внешнеполитические подходы. Однако сегмент политических элит, который находился у влас-
ти, определял понимание внешнеполитических интересов своей страны. Поэтому под терминами 
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Роль национальных государств в международных отношениях обусловлена со-
вокупностью ресурсов — возможностей, которые могут усиливать (но могут и не 
усиливать) потенциал их внешних политик. К таким ресурсам относятся: 

  силовой — совокупный военный потенциал государства;
  экономический — уровень экономического развития страны, выступаю-

щий в том числе как база для военной мощи;
  территориальный — размер территории соответствующего государства;
  демографический — численность населения государства;
  организационный — степень представленности государства во влиятельных 

союзах, организациях и неформальных «политических клубах»;
  культурный — привлекательность государства для элит и/или населения 

других стран («мягкая сила» — soft power).
Совокупность ресурсов позволяет национальным государствам или оставаться 

в категории обычных участников международной системы, или при определенных 
условиях переходить в разряд великих держав (great power). В англоязычной тра-
диции термин power отличается от термина force как простого потенциала воен-
ной силы. Под ним понимается способность государств преобразовывать военную 
мощь в политическое влияние. Понятие «великая держава» в дословном переводе 
с английского языка означало бы не «великую силу», а «великое влияние» или «ве-
ликую власть», а понятие «баланс сил» (balance of power) — соотношение не военных 
потенциалов, а способностей государств конвертировать свою силу в политиче-
ское влияние. 

Великие державы могут проводить внешнеполитическую стратегию двух типов: 
1) установление собственной гегемонии и 2) политику баланса сил, направлен-
ную на поддержание равенства потенциалов. Американская политическая наука 
выделяет третий тип поведения — лидерство. Под ним понимается внешнеполи-
тическая стратегия, основанная на управлении посредством консенсуса, в рамках 
которого государство-лидер формирует повестку международных отношений и за-
щищает выгодный ему международный порядок («управление с согласия самих 
управляемых»). Однако такая стратегия выступает скорее одним из вариантов геге-
монистской политики — ее более умелым информационным прикрытием.
Это важно

Термин «гегемония» используется в политической науке в двух значениях: 1) пре-

восходство государства в рамках определенной системы по совокупности ресурсов, 

позволяющее реализовать свою линию поведения, не считаясь с интересами других; 

2) внешнеполитическая стратегия, основанная на жестком навязывании определен-

ного набора правил и ценностей другим государствам. То и другое подразумевает 

реализацию государством своего превосходства по совокупности ресурсов. Термин 

«гегемония» не имеет эмоционального подтекста, это один из типов внешнеполитиче-

ского поведения великих держав.

«Россия», «Великобритания» или «Германия» подразумеваются прежде всего их политические элиты, 
формировавшие их внешнеполитические стратегии. Для периода абсолютных монархий корректно ис-
пользовать термин «кабинет», после появления конституционных монархий — «правительство». 
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Взаимодействие национальных государств на основе формальных и нефор-
мальных норм формирует международный порядок. В его структуре можно вслед 
за американскими международниками К. Уолтцем и Л. Миллером выделить три 
компонента: 

  управляющие параметры — базовые нормы, которые лежат в основе данно-
го порядка (например, принцип гегемонизма или баланса сил);

  среда — влияние норм мирового порядка на поведение отдельных его участ-
ников;

  системные регуляторы — механизмы, предопределяющие эволюцию по-
рядка. 

Управляющие параметры международных порядков делятся на два типа. Прин-
цип гегемонизма означает, что в рамках данного порядка есть государство (или ко-
алиция государств), превосходящее остальные по совокупности ресурсов и мощи. 
Принцип баланса сил предполагает, что ресурсы распределены примерно поровну 
между ведущими игроками. 

Среда международных отношений может быть различной: плотная (наличие 
большого количества норм, правил, включая неформальные, и режимов, которые 
ограничивают поведение государства в международных отношениях); разреженная 
(число норм и режимов, регулирующих поведение государств, невелико). 

Системные регуляторы бывают трех типов: войны, дипломатические соглаше-
ния и международно-правовые режимы. Войны как механизмы регулирования ми-
рового порядка делятся на две группы: 1) война за установление гегемонии; 2) война 
за корректировку баланса. Одна и та же война при этом может быть для различных 
ее участников войной как за гегемонию, так и за корректировку баланса. Тотальные 
войны, нацеленные на ликвидацию противника как политического субъекта, чаще 
всего приводят к слому одного порядка и замене его другим. Ограниченные войны, 
цель которых — принудить противника к компромиссу, могут укрупнять или раз-
укрупнять ресурсы государств, сохраняя при этом базовые нормы порядка. 
Это важно 

Вслед за российским международником Н. А. Косолаповым автор разделяет поня-

тия «война» и «конфликт». В ходе войны конфликтующие стороны могут находиться 

только в состоянии военных действий или ведения переговоров о заключении мира. 

В ходе конфликта стороны могут осуществлять разнообразные взаимодействия, 

включая консультации в любых кризисных ситуациях.

По мере усложнения войн усиливалась роль правовых режимов. В них пресле-
дуются три цели: 1) снижение опасности межгосударственной войны; 2) уравнове-
шивание ресурсов страны (или коалиции), претендующей на гегемонию; 3) опреде-
ление долгосрочных правил межгосударственного взаимодействия. Для достижения 
последней цели необходимо намерение ведущих держав не считать войну лучшей 
альтернативой переговорному решению проблем. До тех пор пока это намерение со-
храняется, международный порядок остается, как правило, стабильным.

Мотивация участников международного порядка при этом также различна. 
Государства с точки зрения мотивов поведения делятся на две категории: державы 
статус-кво, заинтересованные в сохранении мирового порядка; ревизионистские 
державы, выступающие за пересмотр управляющих параметров порядка. Соответ-
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ственно ревизия мирового порядка может быть согласованная (частичная реформа 
порядка при сохранении его базовых норм), несогласованная (крупный военный 
конфликт между великими державами, который ведет к слому порядка). 

Система и порядок
Базовые принципы Вестфальской системы сохранялись на протяжении по-

следних трех веков. Однако состав субъектов и правила их взаимодействия карди-
нально менялись, что нашло свое выражение в последовательно сменявших друг 
друга мировых порядках.

Первый порядок — Вестфальский — период от окончания Тридцатилетней 
войны (1648) до окончания Наполеоновских войн (1815). Его управляющим па-
раметром был гегемонизм, т.е. изначально заложенная преобладающая роль 
Франции. Другие державы (Великобритания, Священная Римская империя, Рос-
сия) создавали коалиции с целью остановить движение Парижа к гегемонии. Си-
стемным регулятором этого порядка были постоянные ограниченные войны: для 
Франции — ради установления своей гегемонии, а для антифранцузских коали-
ций — с целью корректировки баланса. Распад Вестфальского порядка наступил 
по итогам Наполеоновских войн (1800–1815), в результате которых Франция ли-
шилась потенциала для проведения гегемонистской политики.

Второй порядок — Венский — период от окончания Наполеоновских войн 
(1815) до конца Первой мировой войны (1918). Новые правила межгосударствен-
ного взаимодействия были установлены на Венском конгрессе 1814–1815 гг. Его 
управляющим параметром стал принцип баланса сил — равновесия потенциалов 
между великими державами (Австрия, Великобритания, Пруссия, Россия, Фран-
ция), имевшими иные, более широкие права, чем остальные участники Венского 
порядка. Свою задачу они видели в поддержании стабильности, понимаемой как 
максимально возможное сохранение статус-кво. Системными регуляторами Вен-
ского порядка выступали международно-политические режимы, дипломатиче-
ские коалиции и ограниченные войны за корректировку баланса. В начале ХХ в. 
баланс сил между государствами сменился балансом сил между долгосрочными 
политико-военными коалициями. Конфликт между альянсами привел к распаду 
Венского порядка в ходе Первой мировой войны (1914–1918).

В период Венского порядка шло активное распространение международных 
отношений (т.е. отношений между национальными государствами) в неевропей-
ские регионы. В результате российско-британского соперничества («Большая 
игра») к Венскому порядку подключились Средний и Дальний Восток. В Западном 
полушарии возникла автономная система международных отношений на основе 
преобладания США. В эпоху колониализма началось формирование националь-
ных государств в Африке, Австралии и Океании. Эти регионы занимали автоном-
ное положение в рамках Венского порядка, но подчинялись его управляющим па-
раметрам, коль скоро европейские державы преобладали в мире.

Третий порядок — Версальско-Вашингтонский — период между завершением 
Первой мировой (1919) и окончанием Второй мировой войн (1945). Основные 
правила этого порядка были определены на мирных конференциях в Версале 
(1919–1920) и Вашингтоне (1921–1922). Его управляющими параметрами были два 
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взаимоисключающих принципа: глобального управления (воплощенного в Лиге 
Наций) и идеологической многополярности, которая придавала ему изначально 
конфликтный характер и нестабильность, что сократило срок его существования. 
Версальско-Вашингтонскому порядку присуща высокая степень идеологизиро-
ванности, вызванная соперничеством коммунистической, либеральной, а затем 
и национал-социалистической идеологий. Поэтому его системный регулятор — 
деятельность Лиги Наций — оказался непрочным.
Это интересно 

Американский международник Иммануил Валлерстайн полагал, что Версальско-Ва-
шингтонский порядок — это несуществующий конструкт историков. В своей ориги-
нальной концепции он объединил Первую и Вторую мировые войны в единый кон-
фликт — «Вторую Тридцатилетнюю войну» (1914–1945), названную так по образцу 
Тридцатилетней войны (1618–1648). С его точки зрения, в эти годы действовали 
нормы Венского порядка и одновременно продолжалась вялотекущая тотальная 
война за его разрушение. Такая точка зрения пока не получила признания. 

Четвертый порядок — Ялтинско-Потсдамский — сложился после Второй ми-
ровой войны. Изначально он возник как англосаксонский проект, изложенный 
в «Атлантической хартии» 1941 г. В мае 1942 г. президент США Ф. Д. Рузвельт 
предложил на встрече с наркомом иностранных дел СССР В. М. Молотовым кон-
цепцию трех полицейских, которая год спустя была расширена до концепции 
четырех полицейских. Речь шла о взаимном признании наличия у США, СССР, 
Великобритании и Китая полицейских функций, позволяющих поддерживать ми-
ровой порядок. Позднее был добавлен еще один «полицейский» — Франция, что 
в итоге определило состав постоянных членов Совета Безопасности ООН. На этой 
основе страны антигитлеровской коалиции выработали в 1943–1944 гг. правила 
поведения в послевоенном мировом порядке:

  признание формального равенства всех народов и стран;
  ограничение права государств на применение силы;
  создание Организации Объединенных Наций (ООН) как международного 

института глобального управления;
  наличие особых прав у пяти держав–победительниц во Второй мировой 

войне в рамках Совета Безопасности ООН. Эти права позднее были под-
тверждены признанием за ними права на монополию («пентаполию») на 
ядерное оружие, что закреплялось Договором о нераспространении ядер-
ного оружия 1968 г.;

  принудительное разоружение государств-агрессоров (Германии и Японии) 
с последующим частичным ограничением их суверенитета.

Управляющие параметры Ялтинско-Потсдамского порядка оцениваются ис-
следователями по-разному. В нем безусловно присутствовали и компоненты гло-
бального регулирования (ООН и связанные с ней международные организации), 
и компоненты системы баланса сил (право вето у постоянных членов СБ ООН). 
И все же колоссальный отрыв силовых потенциалов двух сверхдержав — США 
и СССР делали этот порядок склонным к гегемонизму. Соединенные Штаты по 
совокупности ресурсов находились в более выигрышной ситуации, чем СССР, 
благодаря своему стратегическому положению и ряду других преимуществ. В этом 
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смысле Ялтинско-Потсдамский порядок создавался в середине 1940-х годов как 
отцентрированный под интересы США. Эта его черта стала наиболее полно про-
являться после распада СССР в 1991 г. 

В целом эволюцию мировых порядков можно представить следующим обра-
зом (табл. 1).

Таблица 1
Эволюция международных порядков в рамках Вестфальской системы

Порядок Управляющие параметры Системные регуляторы Среда 
Вестфальский Гегемонизм Войны за гегемонию Разреженная
Венский Баланс сил Войны за корректировку 

баланса 
Разреженная 

Версальско-
Вашингтонский 

Идеологическая многопо-
лярность

Глобальное управление Плотная 

Ялтинско-
Потсдамский 

Глобальное управление
Гегемонизм

Глобальное управление 
Ограниченные войны 

Плотная 

Структура пособия
Структура пособия соответствует выделенным этапам эволюции Вестфаль-

ской системы. Материал разделен на четыре самостоятельные смысловые части, 
каждая из них, в свою очередь, на главы, которые охватывают конкретные поли-
тико-дипломатические и военно-политические сюжеты.

Во введении прослежено становление системы национальных государств, т.е. 
эпохи модерна, в XV — середине XVII в., представлены причины и этапы форми-
рования в Европе института национального государства. Хотя формально здесь 
рассматриваются события, находящиеся за рамками курса, их обзор необходим 
для понимания истоков международных конфликтов Вестфальской системы.

Первый раздел посвящен истории Вестфальского порядка (1648–1815)1. В нем 
рассматриваются три попытки Франции установить свою гегемонию в Европе, что 
вызвало серию ее войн с коалициями Великобритании, России и Священной Рим-
ской империи (последняя в рамках Вестфальского порядка трансформировалась 
в качественно иную Австрийскую империю). Особое внимание уделено попыткам 
других государств установить свою региональную гегемонию: Швеции и России — 
в Восточной Европе, Великобритании — в Северной Америке. Раздел завершается 
Венским конгрессом 1814–1815 гг., который ликвидировал Вестфальский порядок.

Во втором разделе рассматривается история Венского порядка (1815–1918). 
Основное внимание уделено эволюции системы баланса сил: истории Священ-
ного союза, согласованной ревизии Венского порядка 1860-х годов, разложению 
системы баланса сил в ходе кризисов 1870-х годов с последующим формированием 
коалиционного баланса. Завершением этого процесса стала Первая мировая война, 
покончившая с существованием «венских» правил в международных отношениях. 

Специфика Венского порядка заключается в распространении системы на-
циональных государств из Европы на весь мир. Есть особые главы, посвященные 

1 Для удобства в данной работе все даты даны по новому (григорианскому) стилю, кроме исключи-
тельных случаев. Это связано с тем, что переход разных стран от старого (юлианского) к новому стилю 
происходил не одновременно, и согласование дат было бы слишком сложным технически. 
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становлению международных отношений на Среднем Востоке, в Восточной Азии, 
в Западном полушарии, развитию колониальной системы. В конце XIX в. мир на-
чал приобретать экономическое и политическое единство в рамках политики им-
периализма, что отражено в соответствующей главе пособия. 

Третий раздел посвящен истории Версальско-Вашингтонского порядка — пер-
вого в мире глобального порядка (1919–1945). Здесь рассматривается зарождение 
Версальско-Вашингтонского порядка после Первой мировой войны, включая по-
ложенные в его основу взаимоисключающие принципы глобального регулирова-
ния и идеологической многополярности, сюжеты, связанные с попытками интег-
рации СССР и Германии в Версальско-Вашингтонский порядок и закончившиеся 
неудачей. В рамках истории Версальского порядка приведены и региональные 
сюжеты — о формировании политической карты Восточной Европы и Ближнего 
Востока, а также о советско-британском соперничестве на Среднем Востоке. За-
ключительная глава посвящена оформлению институциональной структуры ми-
рового порядка на завершающем этапе Второй мировой войны. 

В конце каждой главы приведены контрольные вопросы и список рекоменду-
емой литературы. 

Материал пособия апробирован автором при чтении учебных курсов в бака-
лавриате и магистратуре на факультете мировой политики МГУ им. М. В. Ломо-
носова, а также в филиалах МГУ в Душанбе (Таджикистан) и Ереване (Армения). 
Компоненты курса были использованы при подготовке ряда специальных курсов 
в МГИМО МИД России.

20 апреля 2018 г.
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В в е д е н и е
Становление системы 

национальных 
государств в Европе

В современной исторической науке переход от Средневековья к Новому вре-
мени чаще всего датируется рубежом XV–XVI вв. С этого времени в Европе на-
чалось формирование национальных государств (nation-state) — эпоха модерна. 
«Отставая вплоть до конца XV в. по большинству параметров исторического про-
цесса от стран Востока (в частности, от Китая), европейская цивилизация в тече-
ние одного следующего столетия по многим из этих измерений ушла вперед, по 
пути, которому суждено было стать всемирно-историческим», — писал об этих 
изменениях российский историк М. А. Барг. Европейская модель взаимодействия 
национальных государств стала центральной для мирового развития, постепенно 
распространяясь на другие континенты. 

Модерн (от франц. moderne — современный) — общество, измененное в результате 

процессов секуляризации, централизации, а затем и индустриализации. В современ-

ной социологии модерн противопоставляется как традиционному обществу Антично-

сти и Средневековья, так и современному обществу постмодерна.

На Востоке существовали государства, возникшие на базе более древних, чем 
европейская, цивилизаций. Однако они не были национальными в современном, 
«вестфальском», понимании. Присущая им иерархия соподчинения напоминала 
о соответствующих отношениях в средневековой Европе. Принципы Вестфаль-
ской системы (т.е. модерна) стали известны на Востоке во второй половине XIX в. 
в результате колониальной экспансии.

Предпосылки для перехода к модерну
В Средние века в Европе не существовало национальных государств. Европа 

была относительно единым христианским миром: общей иерархической систе-
мой, регулируемой формальными и неформальными правилами. Источником 
верховной власти считался Святой престол во главе с римским первосвященником 
(папой). Далее в иерархии следовал император Священной Римской империи гер-
манской нации, называемый также римским императором. Следом шли монархи 
(короли) остальных европейских государств, за ними — герцоги и графы, вассалы 
монархов. Аристократия также имела собственных вассалов — баронов и рыцарей. 
Такая система управления характеризовалась двумя особенностями. Во-первых, 
феодалитет был привязан не к определенной стране, а к территории, где находи-
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лись его полученные за службу земельные владения (феоды). Во-вторых, королев-
ская власть строилась по династическому, а не территориальному принципу.

Это интересно 
Примером подобного экс-территориального объединения была «держава династии 
Плантагенетов» XII–XIV вв. В период наивысшего могущества в ее состав входили 
Англия, Нормандия, Бретань (герцоги которой были вассалами Плантагенетов), 
Анжу, Пуату, Аквитания (Гиень) и Гасконь. Ее правитель носил титулы короля Ан-
глии, герцогов и графа соответствующих провинций, был сюзереном для герцогов 
Бретани, но при этом сам являлся вассалом короля Франции в качестве герцога 
Гиени. Языком общения знати «державы Плантагенетов» был французский. По-
следней попыткой ее воссоздания стали претензии династии Ланкастеров (побоч-
ной ветви Плантагенетов) в первой половине XV в. на объединение Английского 
и Французского королевств. 

Ситуация стала меняться к концу XV в. Успехи королевской власти в борьбе 
с аристократией позволили создать несколько устойчивых государственных объ-
единений: 

  Францию, короли которой на рубеже XV–XVI вв. ликвидировали старые 
феодальные квазигосударства;

  Англию, короли которой после окончания феодальной войны второй поло-
вины XV в. (Война Алой и Белой розы) создали централизованный государ-
ственный аппарат;

  Испанию, где вслед за объединением в 1479 г. королевств Леона и Кастилии 
в 1492 г. завершилась Реконкиста (отвоевание Пиренейского полуострова 
у мавров);

  государства Северной Европы (Дания и Швеция), традиционно соперни-
чавшие друг с другом за первенство на Балтийском море;

  Русское царство, возникшее из Московского княжества, объединившее во-
круг себя бывшее Владимиро-Суздальское и Тверское княжества, а также 
Новгородскую республику;

  Польско-Литовское государство: королевство Польское и Великое княже-
ство Литовское, правители которых находились с 1386 г. в отношениях лич-
ной унии.

Личная уния — политическое объединение двух или более самостоятельных госу-

дарств в союзе с одним главой, который становится, таким образом, главой каждого 

государства–члена союза.

Неопределенной оставалась ситуация в Центральной Европе. Еще в 962 г. 
король Германии Оттон I (936–973)1 совершил поход в Рим, где был коронован 
папой Иоанном XII как император Священной Римской империи германской 
нации (Sacrum Imperium Romanum Nationis Teutonicae). С 1135 г. империя состо-
яла из четырех королевств: Германии, Италии, Бургундии и Чехии. Титул импе-

1 Здесь и далее по тексту для правителей в скобках обычно указаны даты правления; для остальных 
упоминаемых людей — даты жизни.
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ратора при этом не передавался по наследству: императора выбирала коллегия 
курфюрстов — князей, имевших такое право. В реальности каждое из четырех 
королевств распадалось на множество мелких и крупных феодальных владений, 
мало зависимых от императора. 

Это интересно 
Титул курфюрста не был тождествен титулу князя. Согласно «Золотой булле» импе-
ратора Карла IV (1356) курфюрстами были семь правителей Священной Римской им-
перии: архиепископ Майнца, архиепископ Трира, архиепископ Кельна, король Бо-
гемии, пфальцграф Рейнский, герцог Саксонии и маркграф Бранденбурга. Позднее 
количество курфюрстов расширилось. Некоторым правителям императоры предо-
ставляли избирательное право без пожалования титула князя (princeps). Такие прави-
тели назывались «электорами», т.е. имеющими право выбирать императора.

Но в XV в. трон императора стал постоянно переходить к герцогам Австрий-
ским — Габсбургам, резиденцией которых была Вена. Войны с Османской им-
перией привели к тому, что под властью Габсбургов оказались территории, не 
входившие в состав Священной Римской империи: Венгрия и Хорватия. Внутри 
аморфной империи появился собственный земельный домен императоров с цен-
тром в Вене. Возникла ситуация, когда титул императора Священной Римской им-
перии стал фактически тождественным титулу «император Австрии». 

Предпосылки для перехода от Средневековья к Новому времени (модерну) 
появились в середине XV в. Средневековые торговые маршруты закрылись из-за 
распада Золотой Орды и взятия в 1453 г. турецким султаном Мехмедом II (1451–
1481) столицы Византии — Константинополя. Дальнейшая экспансия Османской 
империи (Порты) на Балканский полуостров и в Венгрию сделала невозможной 
средиземноморскую торговлю. Результатом стали упадок Итальянских государств 
и архаизация их политических систем: переход от городских республик к конгло-
мерату наследственных диктатур и монархий, которые не проводили модерниза-
ции, как монархи крупных европейских государств.

Модернизация европейской цивилизации во многом стала результатом пере-
стройки системы мировой торговли, что привело к быстрому изменению полити-
ческой карты Европы на рубеже XV–XVI вв. 

1. Великие географические открытия. Ответом европейских государств на взя-
тие османами Константинополя стала переориентация на развитие океанической 
торговли. В течение XV в. португальские мореплаватели, двигаясь вдоль Африки, 
открыли остров Мадейру, Азорские острова, острова Зеленого Мыса, побережье 
Гвинейского залива и достигли мыса Доброй Надежды. В 1492 г. генуэзский море-
плаватель Христофор Колумб открыл острова Карибского моря, провозгласив их 
собственностью Испанской короны. Доказать, что новые земли являются само-
стоятельным континентом, смог в начале XVI в. флорентиец на испанской службе 
Америго Веспуччи. В 1498 г. португалец Васко да Гама открыл морской путь в Ин-
дию вокруг Африки. В 1513 г. португалец Жоржи Альвареш достиг Китая. В 1519–
1521 гг. испанский мореплаватель Фернан Магеллан совершил первое кругосвет-
ное путешествие через Тихий океан. 
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7 июня 1494 г. Испания и Португалия заключили между собой Тордесильяс-
ский договор, согласно которому через центр Атлантического океана была про-
ведена демаркационная линия: к западу от нее находились владения Испании, 
а к востоку — Португалии. Гарантом договора выступил римский папа Юлий II 
(1503–1513), что означало признание католической церковью особых прав этих 
стран. Испания и Португалия на время стали океанскими державами, обладав-
шими крупными колониальными владениями и фактической монополией на мор-
скую торговлю. 

В систему международной торговли включалась и Восточная Европа. В 1551 г. 
в Англии была создана «Таинственная компания торговцев и первопроходцев для 
открытия регионов, владений, островов и мест неизвестных»1. В 1553 г. ее экспеди-
ция потерпела крушение у побережья Баренцева моря (ныне Мурманская область 
в России). Руководитель экспедиции Р. Ченслер прибыл в Москву и удостоился 
приема у царя Ивана IV Грозного (1533–1584), который вручил ему грамоту на 
беспошлинную торговлю. В 1555 г. «Таинственная компания…» была переимено-
вана в «Московскую компанию». Центром торговли с Англией стал основанный 
в 1584 г. порт Архангельск на Белом море. Русское царство стало крупнейшим по-
ставщиком корабельного сырья, хлеба и пушнины в Англию, а затем в Голландию. 
На Балтийском море фактическим монополистом международной торговли после 
Ливонской войны (1558–1583) стала Швеция. 

2. Реформация. В Средние века в Европе существовали многочисленные ереси 
(сознательные отклонения от официального церковного вероучения), однако они 
были подавлены католической церковью. Ситуация изменилась в 1517 г., когда до-
ктор богословия Виттенбергского университета Мартин Лютер выступил с «95 те-
зисами» против злоупотреблений в католической церкви. С этого времени Север-
ную и Западную Европу охватила реформационная волна, в то время как Южная 
и отчасти Восточная Европа сохраняли верность католической церкви. Реформа-
ция осуществлялась в трех вариантах:

  консервативная, означавшая простую замену римского первосвященника 
на короля как главу местной церкви (Англия, Скандинавские страны);

  умеренная, провозглашающая главой церкви местного правителя с однов-
ременным удешевлением обрядов (лютеранство и кальвинизм в Германии, 
Нидерландах, Швейцарии и Франции, цвинглианство в Швейцарии);

  радикальная (движения протестантских сект, не принимавших ни католи-
чество, ни поддерживаемые светскими властями протестантские церкви). 

Это важно
Советский историк А. Я. Гуревич обратил внимание на то, что все реформационные 

движения начинались со споров о причастии. Согласно католической догматике чело-

век не имеет сил для самостоятельного спасения, но может получить их от церкви как 

посредника между Богом и человеком. Реформация означала, таким образом, отрица-

ние права Святого престола на высшую мистическую власть. Следующим логическим 

шагом было провозглашение монархов носителями государственного суверенитета.

1 Английское название: «Mystery and Company of Merchant Adventurers for the Discovery of Regions, 
Dominions, Islands, and Places unknown».
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3. Новации в военном деле. Огнестрельное оружие было известно в Европе с се-
редины XIV в. первоначально в виде тяжелой осадной артиллерии. В конце XV в. 
в военном деле произошел переворот в связи с внедрением ручного огнестрель-
ного оружия — ружей (аркебуз) и полевой артиллерии. Основу вооруженных сил 
европейских государств вместо рыцарей начали составлять регулярная конница 
и массы пехотинцев-наемников, часто набиравшихся в расчете на будущую до-
бычу. Подобные массовые армии позволяли быстро захватывать и контролировать 
крупные территории.

На сто пятьдесят лет в Европе утвердились тотальные войны, эталоном победы 
в которых выступает капитуляция противника и его ликвидация как политиче-
ского субъекта. 

Переход к модерну
Под воздействием этих процессов в Европе на рубеже XV–XVI вв. сложилась 

новая политическая конфигурация. Ее прологом стал разгром феодального ква-
зигосударства — герцогства Бургундии. Во второй половине XV в. оно помимо 
собственно Бургундии включало в себя Брабант, Люксембург, Нидерланды, 
Франш-Конте и Фландрию. Однако после смерти герцога Карла Смелого в 1477 г. 
Бургундию поделили Франция и Габсбургский дом. К Франции отошло герцогство 
Бургундия; к Филиппу Габсбургу благодаря женитьбе на Марии Бургундской (до-
чери Карла Смелого) — Нидерланды (современные Бельгия и Голландия), Люк-
сембург и расположенное у границ Франции графство Франш-Конте. В 1519 г. 
сын Филиппа Карл V Габсбург благодаря женитьбе на наследнице испанского пре-
стола Хуане стал королем Испании Карлом I (1519–1555). Возникли гигантская 
экстерриториальная империя Габсбургов, в состав которой входили Испания и ее 
колонии в Центральной и Южной Америке, Нидерланды, Неаполитанское коро-
левство (южная половина Апеннинского полуострова), владения Австрийского 
герцогского дома, и титул императора Священной Римской империи («Империя, 
над которой никогда не заходит солнце»). 

Политической программой Габсбургов стало подавление Реформации (контр-
реформация) и превращение Европы в единую католическую монархию под 
властью Святого престола и императора Священной Римской империи. Такая 
программа затрагивала жизненные интересы королей Франции, Англии, Сканди-
навских стран и немецких князей-протестантов. Единственной силой, способной 
противостоять империи Габсбургов, объективно становилась Франция. Хотя ее 
короли из династии Валуа оставались католиками, для противостояния Габсбур-
гам им приходилось объединяться с протестантскими князьями Германии и даже 
Османской империей. Аналогично православие Русского царства не мешало Габс-
бургам выстраивать с ним традиционно дружественные отношения.

Стержнем европейской политики на 250 лет стало противостояние Франции и Габсбург-

ской империи, которое, по сути, было соревнованием двух проектов развития Европы: 

возвращение к христианскому миру Средневековья или переход к системе суверенных 

государств. Соперничество проходило в три этапа. 
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Первый этап. Итальянские войны (1494–1559).  После победы над Бур-
гундией короли Франции начали экспансию в Италию. Многочисленные итальян-
ские города-государства и Папская область доказали свою неспособность проти-
востоять Франции. После взятия королем Франциском I Милана (1515) в войну 
вступили Габсбурги, что привело к длительному соперничеству обеих держав за 
Апеннинский полуостров. 24 февраля 1525 г. армия Франциска I была разбита 
испанской армией в битве при Павии, а сам король Франции попал в плен. Это 
сражение доказало превосходство крупных контингентов пехоты над рыцарской 
конницей. Король Франциск I безуспешно пытался отбить Италию с помощью 
союза с Османской империей, а Карл V привлек на свою сторону короля Англии 
Генриха VIII (1509–1547), стремившегося вернуть контроль над севером Франции. 

Итогом Итальянских войн стало заключение в 1559 г. в Като-Камбрези (север 
Франции) мирного договора между королем Франции Генрихом II (1547–1559), 
c одной стороны, королевой Англии Елизаветой I (1558–1603) и королем Ис-
пании Филиппом II (1556–1598) — с другой. Англия возвращала Франции порт 
Кале за выплату 500 тыс. экю в течение 8 лет, но фактически эта сумма выплачена 
не была. Франция отказывалась от претензий на Италию, удержав за собой лишь 
Салуццо (современные провинции в Италии Кунео и Турин). Пьемонт и Савойя 
были возвращены герцогу Савойскому; Милан и Неаполитанское королевство 
признавались владением Испании. Взамен Франция получила три лотарингских 
епископства: Мец, Туль и Верден, центрами которых были сильные крепости, 
оставившие заметный след в истории. Это решение означало согласие Парижа на 
установление гегемонии Габсбургов в Италии. 

В 1540-х годах Карл V перенес центр войны в Германию против союза лютеран-
ских князей — Шмалькальденской лиги. Но армия Карла V увязла в борьбе с немец-
кими князьями: ей приходилось штурмовать практически каждый замок. 25 сентя-
бря 1555 г. в рейхстаге в городе Аугсбурге между лютеранскими и католическими 
субъектами Священной Римской империи и римским королем Фердинандом I 
(младший брат Карла V) был заключен религиозный мир. В договоре признавалось 
лютеранство официальной религией империи и устанавливалось право князей на 
выбор вероисповедания для своих подданных — принцип cujus regio, ejus religio («чья 
власть, того и вера»). Условия договора имели статус имперского закона. 

Аугсбургский мир 1555 г. был поражением Габсбургов, признавших право 
лютеранства на существование. Император Карл V по его итогам отрекся от 
престола и разделил свою империю: Испанскую корону отдал сыну Филиппу, 
а корону Священной Римской империи — второму сыну Фердинанду. Бывший 
император удалился в монастырь Юсте близ города Касереса (Эстремадура) в За-
падной Испании. С этого времени единая империя Габсбургов разделилась на 
испанскую и австрийскую ветви Габсбургов, связанных между собой династиче-
скими отношениями. 

Второй этап. Вторая половина XVI — начало XVII в.  Стороны кон-
солидировали свои силы перед решающей схваткой. Во Франции начались ре-
лигиозные войны между партией католиков во главе с герцогами Гизами и про-
тестантами (гугенотами) во главе с герцогами Бурбонами. Война завершилась 
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компромиссом в 1594 г.: принца Генриха Бурбона провозгласили королем Фран-
ции под именем Генриха IV (1594–1610) в обмен на переход в католичество. Для 
протестантов в 1598 г. был издан Нантский эдикт, гарантировавший им свободу 
вероисповедания и передававший под их контроль серию крепостей на юге и за-
паде страны.

Испанские Габсбурги не воспользовались моментом для нанесения решаю-
щего удара по Франции. Вместо этого они пытались консолидировать свои вла-
дения. В 1566 г. началось антииспанское восстание в Нидерландах, что привело 
к сорокалетней войне Мадрида с мятежными провинциями. Английская коро-
лева Елизавета I, опасавшаяся гегемонизма Габсбургов, поддержала Нидерланды 
и нанесла удары по испанской морской торговле в Карибском море, в том чи-
сле руками пиратов. В 1609 г. Испания заключила перемирие с Соединенными 
Провинциями (Северными Нидерландами, Голландией), признав по факту их 
независимость. Мадрид сохранил власть только над Южными Нидерландами, 
которые стали называться Испанскими Нидерландами (современная Бельгия 
и северо-запад Франции).

Параллельно Испания вступила в конфликт с Англией. В 1581 г. испанский ко-
роль Филипп II (1566–1598) поставил под контроль Португалию и ее владения че-
рез режим личной унии Испанской и Португальской короны. В 1588 г. Филипп II 
собрал крупный флот (около 130 кораблей) для вторжения в Англию, названный 
Непобедимой армадой. Однако его поход в мае–сентябре 1588 г. завершился не-
удачей: флот был потрепан в серии боев с английскими и голландскими судами, 
а затем попал в бурю при возвращении в Атлантический океан. Правда, в следу-
ющем 1589 г. английский флот потерпел серию поражений у побережья Испании 
и Португалии. Но в перспективе итоги похода Непобедимой армады стали пере-
напряжением Испании, за которым начался ее постепенный упадок как великой 
морской державы, а для Англии, наоборот, первой заявкой на место в борьбе за го-
сподство на море и будущую гегемонию. В международных отношениях началась 
«первая эпоха маринизма» — соперничество великих держав за господство в Миро-
вом океане, — продолжавшаяся до начала XIX в.

Третий этап. Тридцатилетняя война (1618–1648)  стала решающей по-
пыткой Габсбургов взять реванш за неудачи предшествующего периода. В начале 
1610-х годов мадридский и венский дворы сочли, что наступил благоприятный мо-
мент для пересмотра условий Аугсбургского мира 1555 г. Одной из причин этого 
стало убийство 14 мая 1610 г. короля Генриха IV католическим фанатиком Фран-
суа Равальяком, что временно выключало Францию из общеевропейской войны. 
В свою очередь, протестанты также понимали неизбежность столкновения с им-
перией. В 1608 г. они создали Евангелическую, или Протестантскую, унию (нем. 
Protestantische Union) ряда протестантских князей и протестантских городов в Свя-
щенной Римской империи. Ее формальным главой стал кальвинист курфюрст 
Пфальца Фридрих IV. Обе стороны подошли к началу тотальной войны, которая 
развивалась в четыре периода. 

1. «Чешский период» (1618–1624). Война началась 23 мая 1618 г. с «Пражской 
дефенестрации» — выбрасывания восставшими дворянами имперских намест-
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ников в окна. В августе 1619 г. восставшие низложили императора Фердинанда II 
(1619–1637) и избрали королем Чехии Фридриха V (1610–1623), курфюрста 
Пфальца и лидера Евангелической унии. Однако чешская армия потерпела пора-
жение. Чехия перестала быть самостоятельным государством, а автономная чеш-
ская гуситская церковь была заменена восстановленной католической церковью 
римского обряда. Последнее рассматривалось императором как модель для ликви-
дации лютеранства в Германии. 

2. «Датский период» (1625–1629). Имперская армия под руководством А. Вал-
ленштейна (1583–1634) развернула наступление на Северную Германию. Датская 
армия короля Кристиана IV (1588–1648) попыталась ей помешать, но потер-
пела поражение. Имперские войска взяли под контроль герцогства Мекленбург 
и Шлезвиг-Гольштейн, получив выход в Балтийское море. 22 мая 1629 г. король 
Дании и император Фердинанд II заключили в городе Любеке (Северная Герма-
ния) мирный договор. Империя возвращала занятые владения Дании в обмен на 
ее невмешательство в германские дела. 

Это важно
Победы имперских войск были подготовлены реформами их главнокомандующего — 

герцога Алебрехта фон Валленштейна (1583–1634). Его концепция заключалась 

в формировании крупной наемной армии (до 50 тыс. человек), которая должна была 

содержать сама себя за счет взимания реквизиций с занимаемых ею земель. Последнее 

приводило к тотальному разорению соответствующих территорий. Создание подобных 

армий делало невозможным сопротивление небольших протестантских княжеств.

6 марта 1629 г. император Фердинанд II обнародовал «Эдикт о реституции», 
которым кардинально урезал права протестантов. Кальвинизм был запрещен, 
а церковные земли объявлялись неотчуждаемыми и не подлежащими купле и про-
даже. Лютеранство пока сохранялось, но католической церкви должны были вер-
нуть все имущество, секуляризованное протестантами с 1552 г. — на протяжении 
жизни трех поколений.

Реституция — возвращение прежних прав на какое-либо имущество.

Реквизиция — принудительное изъятие имущества у собственника.

3. «Шведский период» (1630–1635) — вмешательство в конфликт шведской ар-
мии под командованием короля Густава II Адольфа (1611–1632). В противовес 
Валленштейну он создал новый тип армии, вооруженной полевой скорострельной 
артиллерией и небольшими по численности мобильными отрядами профессио-
нальной пехоты (около 20 тыс. чел.). Военные новации Густава Адольфа позво-
лили ему разбить войска лучших полководцев австрийских Габсбургов — Иогана 
Церкласа фон Тилли при Брейтенфельде (1631) и А. фон Валленштейна у Лютцена 
(1632), хотя в последнем сражении погиб сам король Густав Адольф. Заключенный 
21 мая 1635 г. Пражский договор аннулировал «Эдикт о реституции» и восстановил 
действие Аугсбургского мирного договора 1555 г. 

4. «Франко-шведский период» (1635–1648) связан со вступлением в войну Фран-
ции. Ее премьер-министр кардинал Арман Жан дю Плесси герцог де Ришелье 
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(1624–1642) настоял на нанесении решающего поражения Испании и Священной 
Римской империи. В войну против Габсбургов вступили также Швеция и итальян-
ские союзники Франции: герцогства Савойское, Мантуанское и Венецианская 
республика. Французская армия сокрушила армии Габсбургов в сражениях при 
Рокруа (1643) и Лансе (1648). 

Это важно
Особую роль в разгроме испанской армии сыграл Людовик (Луи) II де Бурбон, принц 

де Конде (1621–1686). В отличие от Валленштейна он сделал ставку на профессио-

нальную армию, превосходящую противника не численностью, а огневой мощью. 

Такой тип армий стал преобладать в Европе после Тридцатилетней войны. Приме-

чательно, что основные вооружения армий второй половины XVII–XVIII в. — скоро-

стрельная артиллерия и дульнозарядное ружье с кремниевым замком — оставались 

практически неизменными до Наполеоновских войн.

По итогам войны почти всеми европейскими странами был подписан Вест-
фальский мир, состоявший из трех соглашений: Мюнстерского (15 мая 1648 г.), 
Оснабрюкского (24 октября 1648 г.), а также мирного договора между Испанией 
и Соединенными Провинциями Нидерландов (30 января 1648 г.). Вестфальский 
мир не принес значительных территориальных изменений. Однако его условия за-
фиксировали переход к системе взаимодействия национальных государств. 

Вестфальский мир уравнял в правах католиков и протестантов (кальвинистов 
и лютеран), узаконил конфискацию церковных земель, осуществленную до 1624 г. 
Соглашения отменяли принцип Аугсбургского мира cujus regio, ejus religio, вместо 
него провозглашался принцип веротерпимости. Это означало закрепление раз-
дробленности германских земель на множество суверенных государств, хотя фор-
мально все они оставались вассалами императора Священной Римской империи. 

Франция и ее союзники получили стратегические преимущества. К Франции 
отошла провинция Эльзас, т.е. преобладание на Рейне, который стал рассматри-
ваться как «естественная граница» государства. Под контроль Швеции перешли 
устья крупнейших рек Северной Германии. Дипломатия кардинала Ришелье по-
зволила сформировать выгодную для Парижа конфигурацию сил. 

Во-первых, в центре Европы сложилось устойчивое партнерство Франции с не-
мецкими протестантскими князьями. Последние жили во многом на французские 
субсидии и видели в Париже естественного защитника своих интересов. Француз-
ский двор использовал протестантских князей против католических, закрепляя 
выгодный ему баланс сил. Задачей этой политики было гарантировать невозмож-
ность восстановления власти австрийских Габсбургов над германскими землями.

Во-вторых, на востоке Европы кардинал Ришелье выстроил «восточный ба-
рьер» — систему партнерства Парижа со Швецией, Речью Посполитой и Осман-
ской империей, которые можно было использовать против Священной Римской 
империи, а в перспективе и против традиционного геополитического партнера 
Габсбургов — Русского царства. В совокупности мощь этих стран превосходила 
ресурсы австрийских Габсбургов.

В-третьих, французская дипломатия построила систему династического вли-
яния. В европейских странах появлялись династии, которые ориентировались на 
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партнерство с Францией даже вопреки объективным интересам своего государства 
(как, например, династия Стюартов в Англии).

Вестфальский мир — комплекс мирных соглашений 1648 г., завершивший Тридца-

тилетнюю войну.

«Восточный барьер» — система долгосрочных военно-политических союзов Фран-

ции со Швецией, Речью Посполитой и Османской империей.

Иерархический порядок, когда император Священной Римской империи счи-
тался старшим по рангу среди монархов, был разрушен. Главы независимых госу-
дарств Европы, имевшие титул королей, были уравнены в правах с импе ратором. 
Главная роль в международных отношениях, ранее принадлежавшая монархам, 
перешла соответственно к суверенным государствам. Идеологической основой 
нового порядка стало отделение религии от политики, т.е. ее секуляризация.

Контрольные вопросы
 1. Какова была иерархическая структура католической Европы в Средние века? Какую 

роль играла в ней Священная Римская империя германской нации?
 2. Какие государственные центры возникли в Европе к началу XVI в.? 
 3. Какие процессы в Европе привели к ее быстрой модернизации?
 4. Выделите этапы борьбы империи Габсбургов с Францией.
 5. Назовите периоды и покажите логику развития Тридцатилетней войны. 
 6. В чем значение Тридцатилетней войны для европейских стран? 
 7. Дайте определение термина «секуляризация». В чем заключается ее значение для 

христианского мира?
 8. Военный историк Г. Дельбрюк утверждал, что в ходе Тридцатилетней войны «принц 

Конде победил Валленштейна». Что он имел в виду, если принц Конде и Валленш-
тейн не встречались в сражении?
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Ра здел  I
ВЕСТФАЛЬСКИЙ 

ПОРЯДОК 
(1648‒1815)
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Г л а в а  1

Первая попытка 
установления гегемонии 

Франции

Итоги Тридцатилетней войны оказались двойственными. Вестфальский 
мир 1648 г. установил принцип баланса сил через признание формального 
равноправия всех суверенных государств. Но Франция вышла из войны 
страной, превосходящей других по совокупности ресурсов. В ее распоря-
жении была самая большая и хорошо вооруженная армия в Европе. Париж 
прилагал усилия к строительству мощного военного морского флота и раз-
витию колоний в Северной Америке и Индии. Франция одной из первых 
стала пробовать модель экономического протекционизма: защиты собст-
венного производства от конкуренции с помощью системы заградитель-
ных тарифов и пошлин. Результатом стало резкое усиление французского 
экономического потенциала, что позволяло поддерживать мощный сило-
вой потенциал. 

Такая ситуация подталкивала французский двор к политике гегемо-
низма. Этот курс усилился с 1661 г., когда король Людовик XIV (1643–1715) 
начал самостоятельное правление. В отличие от испанских Габсбургов 
XVI в. он не стремился превратить Европу в «единую католическую монар-
хию», а пытался закрепить свое силовое и дипломатическое превосходство. 
Инструментами для достижения этой цели выступали установление конт-
роля Франции над стратегически важными районами и навязывание дру-
гим странам неравноправных союзов. 

1.1. Англо-голландское морское соперничество

Экспансионистскому курсу Франции благоприятствовало соперничество 
между Англией и Нидерландами (Голландией). В первой половине XVII в. обе эти 
страны стали ведущими морскими державами, обладавшими крупными военными 
и торговыми флотами. Однако Нидерланды опережали Англию по размерам тор-
гового флота и объему морских торговых операций. Голландия создала развет-
вленную систему опорных торговых портов (факторий) в Восточном и Западном 
полушариях. Это позволило Амстердаму превратиться в мировой финансовый 
центр, заметно опережавший Лондон по уровню деловой активности. 
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Это интересно 
Американский политолог Пол Кеннеди в своей работе «Взлет и падение великих дер-
жав» (1989) высказал мнение, что применительно к XVII в. корректно использовать тер-
мин голландская морская гегемония. По его мнению, Нидерланды обладали всеми ком-
понентами гегемонистской политики в Мировом океане: мощным военным флотом, 
развитым торговым флотом и серией баз по всему миру. Однако преобладание Голлан-
дии было изначально ограничено наличием других морских держав: Англии, Франции 
и отчасти Швеции. Поэтому, используя терминологию П. Кеннеди, уместнее говорить 
о лидерстве, а не гегемонии Нидерландов в Мировом океане. 

Позиции Англии на море ухудшились в ходе революции 1640-х годов. Длительная 
гражданская война короля Карла I (1625–1649) с парламентом подорвала деловую 
жизнь страны и снизила роль Англии в мировой торговле. Воспользовавшись этим, 
голландцы замкнули на себя даже большую часть торговли с английскими колони-
ями в Северной Америке. Это вызывало недовольство английских деловых кругов.

Борьбу с Нидерландами начал лидер английской революции Оливер Кром-
вель (1559–1658). С 1650 г. он развернул крупную судостроительную программу, 
позволившую англичанам сократить отставание от голландцев. В октябре 1651 г. 
английский парламент принял Навигационный акт, согласно которому все товары 
должны были ввозиться в страну на английских судах или на судах стран-экспор-
теров, кроме посредников. Последнее создавало легальную основу для действия 
английских каперов в отношении голландских торговых судов. 

Каперы (корсары, приватиры) — частные лица, действовавшие на своих судах по 

доверенности правительства одной из воюющих сторон против торгового флота про-

тивника. Каперство процветало во время морских войн XVII и XVIII вв. Запрещено де-

кларацией, принятой на Парижском конгрессе 16 апреля 1856 г. 

Навигационный акт — английский нормативно-правовой документ, установивший, 

что торговля с Англией возможна только на английских коммерческих судах или су-

дах стран-экспортеров.

Нидерландцы ответили наймом большого количества вооруженных торговых 
судов. Англичане, в свою очередь, стали требовать от иностранных судов в каче-
стве приветствия своим кораблям спуск флагов — даже в портах третьих стран. 
29 мая 1652 г. голландский лейтенант-адмирал Мартен Тромп отказался совер-
шить такой жест уважения, что спровоцировало столкновение английского и гол-
ландского флотов возле английского порта Дувр. 10 июля 1652 г. Англия объявила 
Нидерландам войну.

Первая англо-голландская война (1652–1654)  велась с переменным успе-
хом. 29 июля 1652 г. голландцы под командованием вице-адмирала Микеля Адри-
ансона де Рюйтера (1607–1676) одержали победу в сражении у Плимута (южное 
побережье Англии). Англичане под командованием морского генерала Роберта 
Блейка победили в битве на отмели Кентиш-Нок (восточнее устья Темзы) 8 ок-
тября 1652 г. Голландские эскадры под командованием адмирала М. Тромпа по-
бедили в битвах при Данженессе (побережье Восточной Англии) 1 ноября 1652 г. 
и Ливорно (Западная Италия) 14 марта 1653 г. 
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Неудачи побудили англичан перейти к блокаде побережья Нидерландов с це-
лью парализовать голландскую торговлю. 10 августа 1653 г. у голландского города 
Схевинген (ныне район Гааги) состоялось решающее сражение между английской 
эскадрой Джорджа Монка и голландской эскадрой М. Тромпа. Сражение закон-
чилось ничьей: Нидерланды понесли потери, адмирал М. Тромп погиб, однако 
англичанам пришлось снять блокаду голландского побережья. Стороны были 
истощены. 15 апреля 1654 г. состоялось подписание Вестминстерского мира, по 
которому Голландия признала Навигационный акт. 

Однако в Лондоне были недовольны итогами войны. В 1660 г. в Англии прои-
зошла реставрация свергнутой в 1648 г. династии Стюартов: к власти пришел ко-
роль Карл II (1660–1685), сын казненного в 1649 г. короля Карла I. В 1664 г. он 
вновь начал военные действия против Нидерландов, захватив самый крупный гол-
ландский город в Северной Америке — Новый Амстердам. 14 марта 1665 г. Карл II 
объявил войну Голландии.

Вторая англо-голландская война (1665–1667)  выявила превосходство Ам-
стердама на море. 2 августа 1665 г. голландская эскадра под командованием Пите-
ра де Биттера нанесла поражение английской эскадре в Бергенском порту (Нор-
вегия). 1 ноября 1665 г. М. де Рюйтер установил морскую блокаду устья Темзы, 
что стесняло морскую торговлю англичан. В дальнейшем М. де Рюйтер победил 
английский флот в четырехдневном сражении в проливе Ла-Манш (июнь 1666 г.) 
и в Северном море (август 1666 г.). В июне 1667 г. М. де Рюйтер совершил рейд по 
Темзе, разорив базы английского флота Ширнесс и Чатам. Голландцы даже выса-
дили двухтысячный десант около города Гарвича (устье Темзы), но он не добился 
успеха. Этот рейд вызвал панику в Лондоне, где начали готовиться к эвакуации 
государственных учреждений.

В январе 1666 г. Франция и Дания объявили войну Англии, но в сражении 
у острова Мартиника (Карибское море) в июле 1667 г. англичане разбили фран-
цузскую эскадру и захватили Кайенну. После этого министр финансов Франции 
Жан Батист Кольбер (1619–1683) добился расширения французской кораблестро-
ительной программы. 
Это важно

21 июля 1667 г. в голландском городе Бреде был подписан мирный договор. Голлан-

дия отдавала Англии Новый Амстердам (ставший Нью-Йорком) в обмен на больший 

по площади и более богатый полезными ископаемыми Суринам в Южной Америке. 

Англия пересмотрела Навигационный акт 1651 г., разрешив ввозить на свою террито-

рию германские товары, поставляемые вверх по Рейну, на голландских судах. Война, 

таким образом, завершилась победой Голландии.

Англо-голландские войны убедили англичан в невозможности самостоятельно 
победить Нидерланды на море. Правительство Карла II начало сближение с Фран-
цией с целью нанесения совместного удара Голландии. Еще в 1662 г. Англия про-
дала Франции порт Дюнкерк за 320 тыс. фунтов. После окончания Второй англо-
голландской войны Англия вернула Франции Кайенну. Это благоприятствовало 
гегемонистским претензиям Людовика XIV, который начал рассматривать Англию 
как младшего партнера Франции. 
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1.2. Деволюционная война (1667–1668)
К началу самостоятельного правления Людовика XIV в 1661 г. у парижского 

двора уже была программа экспансии в Европе. Еще в период правления Ген-
риха IV (1594–1610) его советник Максимильян де Бетюн герцог Сюлли разрабо-
тал концепцию естественных границ Франции, где можно было выстроить устойчи-
вую оборону от империи Габсбургов: Пиренейские горы с Испанией, Альпийские 
горы с Итальянскими государствами и Рейн со Священной Римской империей. 
Достижение естественных границ предполагало присоединение к Франции ряда 
земель на востоке: Савойи, Франш-Конте, Лотарингии, Геннегау, Артуа и Испан-
ских Нидерландов (современная Бельгия). Установив естественные границы, Па-
риж, по мнению Сюлли, мог в дальнейшем реализовать более широкие цели: 

1) ограничение власти Габсбургов Испанией и ее колониями; 
2) отказ от передачи Габсбургам по наследству титула императора Священной 

Римской империи; 
3) перестройка Европы до 15 государств:
 шести наследственных монархий (Франция, Испания, Англия, Дания, 

Швеция и Ломбардия);
 пяти выборных монархий (Священная Римская империя, Папство или 

Понтификат, Речь Посполитая, Венгрия и Богемия);
 четырех республик (Венецианская, Итальянская, Швейцарская и Бель-

гийская).
В будущем все государства Европы должны были быть представлены в общем 

совете («Ареопаге») по образцу античной Греции. Ведущую роль в этом совете иг-
рал бы король Франции как верховный арбитр в спорах. Итоги Тридцатилетней 
войны воспринимались в Париже не как окончательный результат, а только как 
первый успешный шаг к реализации «программы Сюлли».

Главным направлением экспансии Франции стали Испанские Нидерланды 
(Фландрия и Брабант), которые она безуспешно пыталась взять под контроль с на-
чала XIV в. Теперь появился правовой повод для проведения подобной акции. Еще 
при подписании Пиренейского мира с Испанией в 1659 г. премьер-министр Фран-
ции кардинал Джулио Мазарини (1642–1661) добился включения в него специ-
ального пункта относительно компенсации за отречение инфанты Марии Терезии 
от наследного права на испанский престол. В обмен Испания обещала выплатить 
инфанте в качестве приданого 500 тыс. золотых экю.

Естественные границы — концепция, в соответствии с которой полноценными 

(справедливыми) границами государства должны выступать природные препятствия, 

на которых может быть организована устойчивая оборона. 

Деволюционное право (devolution (фр. юр.) — передача прав, имущества) — пра-

во детей от первого брака наследовать все недвижимое имущество своих родителей, 

если последние вступают во вторичный брак.

После смерти испанского короля Филиппа IV (1605–1665) единственной его 
дочерью от первого брака с Изабелллой оставалась Мария Терезия, жена короля 
Людовика XIV. Наследник — малолетний король Карл II Испанский (1665–1700) 

 

                            27 / 78



28

был сыном от второго брака с Марианной Австрийской. Людовик XIV потребовал 
применения к его супруге деволюционного права, т.е. передачи ему Испанских 
Нидерландов. Французские дипломаты ссылались также на то обстоятельство, 
что Марии Терезии не выплатили приданое. Испания доказывала, что деволю-
ционное право было только гражданским и не могло применяться к порядку на-
следования в государстве.

24 мая 1667 г. Людовик XIV ввел войска в Испанские Нидерланды. Француз-
ская армия обладала численным и техническим превосходством (53 тыс. против 
20 тыс. испанцев). Ее главнокомандующий маршал Анри де Ла Тур д’Овернь, ви-
конт де Тюренн (1611–1675) занял стратегически важные крепости, важнейшими 
из которых были Шарлеруа и Лилль. Но успехи Франции вызвали болезненную 
реакцию в Голландии, правительство которой опасалось появления границы 
с Францией. В Лондоне также не хотели захвата Парижем побережья Па-де-Кале, 
что выглядело угрозой безопасности Британских островов. Англию и Голландию 
поддержала Швеция, в ходе этой войны отказавшаяся от традиционной для нее 
роли младшего партнера Франции. 

23 января 1668 г. Англия, Голландия и Швеция заключили Тройственный 
альянс, чтобы ограничить влияние Франции и склонить Испанию к компромиссу. 
Альянс предъявил Людовику XIV ультиматум, угрожавший объявлением ему войны 
в случае продолжения экспансии. Одновременно союзники предлагали Испании 
пойти на компромисс, уступив Франции либо завоеванные ею земли во Фландрии, 
либо Франш-Конте. Людовик XIV, не желавший войны с крупной коалицией, также 
выбрал путь принуждения Испании к компромиссу: французская армия остановила 
продвижение во Фландрии, но в январе 1668 г. заняла Франш-Конте.

25 апреля 1668 г. в городе Сен-Жермен-ан-Ле (ныне пригород Парижа) был 
заключен мирный договор между Францией и Испанией, а 2 мая в Аахене (ныне 
Германия) подписан договор Франции с Англией, Голландией и Швецией. По 
условиям договоров Париж возвращал Испании Франш-Конте. Территория Флан-
дрии подлежала разделу. Испании возвращались города Камере, Сент-Омер и Эр, 
Франции переходила Французская Фландрия с городами Берг, Вёрне и Шарлеруа.

В результате деволюционнной войны сформировался, таким образом, новый тип 

«кабинетной войны»: стороны, обменявшись несколькими вооруженными жестами, 

садились за стол переговоров и заключали мир как сделку, более выгодную победи-

телю и менее выгодную побежденному. 

1.3. Голландская война (1672–1678)
Правительство Людовика XIV рассматривало Сен-Жерменский мир как вре-

менную комбинацию. Наибольшее возмущение в Париже вызвала позиция Ни-
дерландов, и теперь они стали рассматриваться как главный противник. Возникли 
предпосылки для сближения Франции и Англии против Нидерландов, что было 
выгодно английской дипломатии. Обе эти державы, недовольные морской гегемо-
нией Голландии, стремились разукрупнить ее ресурсы. 
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В 1670 г. Франция заняла Лотарингию и объявила ее герцога вне закона. Этот 
шаг Парижа вызвал противодействие влиятельного голландского политика Виль-
гельма III Оранского (см. далее). В июне 1670 г. в Дувре при посредничестве Ген-
риетты Орлеанской (урожденной Стюарт) представители английского короля 
Карла II и французского короля Людовика XIV заключили секретный союзный до-
говор. Стороны обязались оказывать друг другу военную помощь; Карл II обещал 
разорвать союзные отношения с протестантскими державами, Швецией и Гол-
ландией. (По одной из версий, у договора было секретное приложение о переходе 
короля Карла II в католичество.) В 1672 г. последовало заключение франко-швед-
ского союзного договора. Такие же договоры Франция подписала с германскими 
государствами (Кельном и Мюнстером), а также договор о нейтралитете со Свя-
щенной Римской империей.

Война началась 22 марта 1672 г. с нападения Англии на голландский мор-
ской караван. 7 апреля 1672 г. Англия объявила войну Нидерландам. 5 мая 1672 г. 
в войну вступила Франция. 

Первоначально центром боевых действий стали Нидерланды. 7 июня 1672 г. 
в сражении у Солебея (восточное побережье Англии) голландский адмирал 
М. де Рюйтер нанес поражение объединенному англо-французскому флоту. Но 
французская армия под командованием маршала А. Тюренна начала наступление 
в сторону Амстердама. Вильгельм Оранский, назначенный правителем (штатгаль-
тером) Нидерландов, предпринял экстренные меры для обеспечения обороны 
страны: открыл Мейденские шлюзы, что привело к затоплению значительной 
части страны, а Амстердам до осени 1672 г. оставался островом. Экономике Ни-
дерландов был нанесен колоссальный ущерб, однако наступление армии Тюренна 
удалось приостановить. 

Центр военных действий сместился в Западную Германию. Вильгельм Оран-
ский создал коалицию в составе Испании, Дании, Священной Римской империи, 
Лотарингии и Бранденбурга, а на стороне Франции выступила Швеция. Франция 
одержала ряд побед, заняв голландский город Маастрихт и левый берег Рейна, ее 
армия под командованием Тюренна заняла Франш-Конте и нанесла поражения 
австрийской армии под командованием известного полководца Раймунда Монте-
кукколи (1609–1680) при Зинцхайме и Филиппсбурге в Баден-Вюртемберге. Анг-
лия из-за неудач на море в 1674 г. вышла из войны с Голландией. 

Военные действия постепенно затухали на фоне постоянно ведущихся пе-
реговоров. На суше французское наступление приостановилось после гибели 
Тюренна при Засбахе (Западная Германия) 27 июля 1675 г. Однако французская 
армия отразила наступление Р. Монтекукколи в Эльзасе. На море в апреле 1676 г. 
французская эскадра выдержала сражение при Агосте (Сицилия) с голландским 
флотом М. де Рюйтера. Гибель последнего сделала Нидерланды более склон-
ными к компромиссу на переговорах. В 1678 г. был подписан Нимвегенский мир, 
который состоял из многочисленных мирных договоров воюющих сторон между 
собой. Франция сохранила за собой Франш-Конте и Фрайбург, но возвращала 
север Испанских Нидерландов. За это Голландия обещала нейтралитет своей 
страны в будущем.
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Голландская война резко усилила позиции Франции. Она не ликвидировала преобла-

дание Нидерландов на море, но ослабила голландский экономический потенциал. 

Это, в свою очередь, затрудняло поддержание Голландией сильного военно-морского 

и торгового флотов. Но разукрупнение ресурсов Нидерландов снизило потребность 

в англо-французском союзе. Главным конкурентом для английской элиты теперь ста-

новилась Франция, а не Голландия. 

1.4. Формирование Аугсбургской лиги (1686–1689)
К началу 1680-х годов Франция превратилась в самую мощную державу Европы, 

обладавшую лучшей на тот момент армией и крупным флотом. Ее союзниками вы-
ступали Англия, Швеция и ряд мелких германских государств. На востоке традици-
онным партнером Парижа оставалась Османская империя. В 1681 г. Франция заняла 
стратегически важный город Страсбург, что вызвало локальный франко-испанский 
конфликт 1683 г., который быстро привел к поражению Испании. 15 августа 1684 г. 
в Регенсбурге между Францией, с одной стороны, и Священной Римской империей 
и Испанией — с другой, был заключен договор о признании за Французской коро-
ной всех приобретенных ею территорий до 1 августа 1681 г., т.е. включая Страсбург. 
Это признавалось серьезным успехом французской дипломатии. 

Политическое влияние дополнялось мощным идеологическим и культурным 
влиянием. После отмены Нантского эдикта в 1685 г. Франция претендовала на 
роль лидера католического мира. Европейской аристократии привлекательной 
казалась не только французская модель абсолютной монархии, но и французская 
культура, в том числе ее сложный придворный этикет, символом которой стала 
грандиозная королевская резиденция — Версаль. 

Это интересно 
Версаль — резиденция французских королей в 1682–1789 гг., в настоящее время двор-
цово-парковый ансамбль в пригороде Парижа. В архитектурной концепции Версаль-
ского ансамбля большую роль играли аллюзии на древнегреческую мифологию — на-
звания залов и фонтанов по именам античных богов. Это должно было символизировать 
роль Версаля как «Нового Олимпа» — «обители богов», которые вершат судьбы «про-
стых смертных» (остальной Европы). По упрощенной модели Версаля были построены 
дворцовые ансамбли Сан-Суси (Потсдам), Цвингер (Дрезден), Шенбрунн (Вена), Пе-
тергоф (Санкт-Петербург) и Рундальский дворец (Пилсрундале, Латвия).

Но в Версале стали претендовать на часть Пфальца (см. далее). 22 марта 1686 г. 
император Леопольд I и курфюрст Бранденбурга Фридрих Вильгельм подписали 
пакт о взаимной помощи, а 9 июля в баварском городе Аугсбурге император Свя-
щенной Римской империи Леопольд I, король Испании Карл II, король Швеции 
Карл XI, курфюрст Баварии Максимилиан II Иммануил создали оборонительный 
союз — Аугсбургскую лигу. Стороны обязались следовать условиям Вестфальского 
мира, Нимвигенских мирных соглашений и Регенсбургского перемирия. 

Аугсбургская лига — антифранцузский союз, созданный в 1686 г. для противостоя-

ния гегемонизму Людовика XIV.
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Потенциальным партнером Аугсбурской лиги выступала Англия. Профран-
цузская политика династии Стюартов, опиравшихся на субсидии Людовика XIV, 
вызывала недовольство у английской элиты. Особенно заметным это стало в пе-
риод пребывания у власти короля Якова II (1685–1688) — брата Карла II, который 
перешел в католицизм. Альтернативной кандидатурой на трон мог быть Вильгельм 
Оранский, женатый с 1677 г. на дочери Якова II Марии Стюарт. 

Это интересно 
В историографии существует версия, что в Вестминстерский мирный договор 1654 г., за-
вершивший Первую англо-голландскую войну, по требованию Оливера Кромвеля было 
включено секретное приложение «Исключительный акт». Этот документ якобы запрещал 
Голландии назначать на должность штатгальтера представителей Оранской династии. 
После реставрации Стюартов в 1660 г. Голландия вышла из «Исключительного акта», по-
скольку он формально подписывался с Английской республикой. Однако подлинность 
текста «Исключительного акта» до сих пор вызывает полемику среди историков. 

15 ноября 1688 г. Вильгельм Оранский высадился в Англии с армией из 40 тыс. 
пехотинцев и 5 тыс. кавалеристов с целью защиты протестантизма. Королевская ар-
мия и кабинет министров сразу перешли на его сторону. Король Яков II бежал во 
Францию. В январе 1689 г. парламент провозгласил Вильгельма и Марию монар-
хами Англии и Шотландии на равных правах. В том же году был принят Билль о пра-
вах, зафиксировавший неотъемлемые права подданных Британской короны. (Этот 
акт действует до настоящего времени, составляя правовую основу конституционной 
системы Великобритании.) Эти события получили название «Славная революция».

«Славная революция» — переворот в Англии 1688 г., приведший к вступлению на 

трон Вильгельма III Оранского и закреплению в стране режима конституционной мо-

нархии. 

Революция 1688 г. вызвала долгосрочные стратегические последствия: закон-
чилась борьба Англии и Нидерландов, которые теперь находились в личной унии; 
финансовый и торговый центр Европы начал перемещаться из Амстердама в Лон-
дон. Стратегическое положение Англии, менее уязвимой для континентальных 
держав, делало ее более привлекательной для финансистов и купечества, чем Гол-
ландия. Английская политика при короле Вильгельме Оранском стала враждебной 
Франции. В 1689 г. Англия и Нидерланды вступили в Аугсбургскую лигу, заявив 
о намерении противостоять французскому гегемонизму. 

1.5. Война Аугсбургской лиги, или Война 
за пфальцское наследство (1688–1697)

Создание Аугсбургской лиги неизбежно привело к ее военному конфликту 
с Францией. Его центром стало государство Пфальц в Западной Германии. В 1685 г. 
умер его курфюрст Карл II из династии Виттельсбахов. Его сестра Лизелотта была 
замужем за герцогом Орлеанским, братом Людовика XIV. Последний стал претен-
довать на большую часть Пфальца от имени брата, хотя брачный контракт пред-
усматривал отказ Лизелотты от его земель. Союзники по Аугсбургской лиге по-
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требовали передать курфюршество следующему по старшинству пфальцграфу из 
династии Виттельсбахов — Филиппу Вильгельму Нойбургскому.

Осенью 1688 г. французские войска вторглись в Рейнскую область, заняли 
Кельн и большую часть Пфальца до Рейна. Летучие французские отряды доходили 
до Штутгарта и Аугсбурга. Французские войска под командованием военного ми-
нистра Лувуа разорили Пфальц, создав полосу выжженной земли. Действия Лю-
довика XIV вызвали страх у мелких германских государств, которые поспешили 
примкнуть к Аугсбургской лиге. 14 февраля 1689 г. союзники объявили войну 
Франции, в апреле об этом объявила Испания, в июне — Англия. 

Первые три года перевес в военных действиях был за Францией. 1 мая 1689 г. 
в заливе Бентри (юго-запад Ирландии) французская эскадра победила англо-гол-
ландскую эскадру. В Испанских Нидерландах действовала французская армия под 
командованием графа Франсуа-Анри де Монморанси Бутвиля (маршал Люксем-
бург). Она разбила имперскую армию при Флерюсе 1 июня 1690 г. и английскую 
армию под командованием Вильгельма Оранского при Стеенкерне 3 августа того 
же года. Французский маршал Николя Катина занял Савойю.

Савойя — историческая область на юго-востоке современной Франции у подножия 

Альп. В прошлом существовала в качестве самостоятельного герцогства, включавше-

го в период своего расцвета территории Ниццы, Генуи, Женевы и Пьемонта.

В 1690 г. свергнутый король Англии Яков II Стюарт поднял восстание в като-
лической Ирландии (первое якобитское восстание). Людовик XIV оказал военную 
помощь его сторонникам — якобитам. Вильгельм Оранский возглавил экспеди-
цию по подавлению восстания. 11 июля 1690 г. в сражении на реке Бойн армия 
якобитов была разгромлена.

В середине 1692 г. союзники начали действовать более успешно. 1 июня 1692 г. 
английский адмирал Эдвард Рассел победил в сражении у мыса Ла-Уг (район 
Шербура) французский флот под командованием Анн-Иллариона де Турвиля. Эта 
победа не позволила Франции высадить десант на Британские острова. В 1695 г. 
Вильгельм Оранский вернул контроль над стратегически важным городом Намю-
ром в Испанских Нидерландах. В ответ в том же 1695 г. французская армия под 
командованием маршала Луи Франсуа де Буффлера бомбардировала Брюссель, 
полностью уничтожив его крепостные сооружения. В германских землях француз-
ская армия взяла город Гейдельберг, но развить успех здесь французам не удалось. 
В Испании французским войскам под командованием герцога де Вандома удалось 
взять Барселону. 

Война за пфальцское наследство стала также первой англо-французской вой-
ной за колонии — в Северной Америке и Вест-Индии (см. гл. 5). 

Именно в войнах рубежа XVII–XVIII вв. за пфальцское и испанское наследства стали 

складываться представления о том, что метрополии (Франция и Англия) и их заморские 

владения представляют собой единые политические и экономические пространства, 

что, в свою очередь, начало формировать стратегические цели последующих войн 

в Европе и на колониальных театрах. 
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Истощенные бесперспективной войной стороны пошли на переговоры. 
29 августа 1696 г. Савойя подписала в Турине (Северная Италия) отдельный мир 
с Францией, 20 сентября 1697 г. в городе Рейсвейке (Голландия) Франция — с Ан-
глией, Нидерландами и Испанией; 30 сентября 1697 г. там же был заключен мир 
между Францией и Священной Римской империей, который восстанавливал status 
quo ante bellum: положение, существовавшее до войны. Франция возвращала почти 
все завоевания и признавала Вильгельма Оранского королем Англии, Шотландии 
и Ирландии. Союзники признавали за Францией Страсбург, хотя и без права его 
укреплять. В Новом Свете Франция получила остров Сан-Доминго, в Индии — го-
род Пондишерри, уплатив за него выкуп Нидерландам. Последние вернули себе 
право содержать гарнизоны в Испанских Нидерландах.

Людовик XIV не совершил территориальных приобретений в Европе, кроме 
демилитаризованного Страсбурга, но Франция доказала, что способна успешно 
воевать с объединенными силами Европы. Это обстоятельство вызвало тревогу 
в других европейских странах, поскольку оно доказывало техническую возмож-
ность установления на континенте французской гегемонии. 

1.6. Война за испанское наследство (1701–1714)
Противостояние европейских стран гегемонистскому курсу Франции переро-

сло в следующий военный конфликт — Войну за испанское наследство. Поводом 
к ней послужила борьба за наследство бездетного короля Испании Карла II Габ-
сбурга. Претендентом на испанский престол король Людовик XIV считал своего 
сына — дофина Людовика, племянника Карла II. Другим кандидатом был дво-
юродный брат Карла II — император Священной Римской империи Леопольд I, 
принадлежавший к австрийской ветви династии Габсбургов. Существенным ар-
гументом в его пользу стал отказ Марии Терезии (жены Людовика XIV) от прав на 
испанский престол, хотя она так и не получила полагавшееся ей компенсацион-
ное приданое. Еще одним кандидатом на испанский трон был наследный принц 
Иосиф Фердинанд Баварский, принадлежавший к династии Виттельсбахов, внук 
Леопольда I по материнской линии.

В октябре 1698 г. представители Людовика XIV и Вильгельма III подписали Га-
агское соглашение. По его условиям они признавали Иосифа Фердинанда наслед-
ником испанского престола, но требовали владения Испании в Италии и Нидер-
ландах разделить между Францией и Священной Римской империей. Это решение 
было принято без согласования с правительством Испании, которое не имело на-
мерений делить свою империю. Но 6 февраля 1699 г. принц Иосиф Фердинанд 
скончался от оспы. 11 июня 1699 г. Англия и Франция подписали новое — Лон-
донское соглашение, согласно которому испанский трон переходил австрийскому 
эрцгерцогу Карлу, а итальянские территории — Франции. Императору Карлу II 
было предложено присоединиться к соглашению в трехмесячный срок. 

Но Карл II в октябре 1700 г. завещал трон второму сыну дофина Людовика — 
герцогу Филиппу Анжуйскому при условии, что наследником французского 
престола станет его младший брат герцог Беррийский. 1 ноября 1700 г. Карл II 
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скончался. 24 ноября 1700 г. Людовик XIV провозгласил Филиппа Анжуйского 
под именем Филиппа V королем всей Испании вопреки Лондонскому соглаше-
нию. В феврале 1701 г. Людовик XIV объявил Филиппа своим наследником и стал 
сам управлять Испанией и ее владениями. (Именно тогда он якобы заявил: «Нет 
больше Пиренеев».) Людовик XIV признал Филиппа V королем Испании только 
в апреле 1701 г. При этом король Франции ограничил право на торговлю Испании 
с Англией и Нидерландами. 

Король Англии Вильгельм III, не желавший новой войны, попытался высту-
пить в роли посредника. 7 сентября 1701 г. он заключил в Гааге с империей согла-
шение («Большой альянс»), по условиям которого Филипп V все еще признавался 
королем Испании, однако Священная Римская империя получала желанные ис-
панские владения в Италии и Нидерландах. Австрийские Габсбурги также должны 
были взять под контроль Испанские Нидерланды, тем самым став на защиту ре-
гиона от контроля Франции. Англия и Голландия вновь получали свои коммерче-
ские права в Испании.

Людовик XIV выбрал путь конфронтации. В том же 1701 г. умерли и Виль-
гельм III, и свергнутый король Англии Яков II Стюарт. Король Франции заявил, 
что наследником Вильгельма III Оранского выступает сын изгнанного Якова II 
Джеймс (Яков) Фрэнсис Эдуард Стюарт. Англия и Голландия присоединились 
к антифранцузской коалиции. В марте 1702 г. королевой Англии, Шотландии 
и Ирландии была провозглашена Анна Стюарт (1702–1714), племянница Карла II. 
В мае 1702 г. в Европе начались военные действия между двумя коалициями. 
В первую вошли Франция, Испания, Бавария, Кёльн, Португалия и Савойя. Во 
вторую — Священная Римская империя, Англия, Голландия и большая часть не-
мецких государств (включая Пруссию и Ганновер).

Это важно
В годы Войны за испанское наследство произошла трансформация английской го-

сударственности. В 1701 г. парламент принял Акт о престолонаследии, по условиям 

которого британский престол могло наследовать только лицо, принадлежащее к ан-

гликанской церкви. От престолонаследия отстранялись католики, лица, вступившие 

в брак с католиками, нисходящее потомство тех и других. 22 июля 1706 г. был подпи-

сан Договор об унии, определивший условия объединения Королевства Англии и Ко-

ролевства Шотландии в единое государство — Соединенное Королевство Велико-

британии. 1 мая 1707 г. появилось новое Королевство Великобритания.

Союзники принудили отказаться от союза с Францией Португалию (1702), 
Савойю (1703) и Баварию (1704). Успехам союзников способствовало наличие 
у них двух талантливых полководцев: австрийского принца Евгения Савойского 
(1663–1736) и британского герцога Джона Черчилля Мальборо (1650–1722). Пер-
вый вытеснил французов из Северной Италии, второй высадился с экспедици-
онным корпусом во Фландрии и провел крупную английскую армию на Рейн — 
в район Бонна и Майнца. 13 августа 1704 г. в сражении при Блендхайме (Бавария) 
объединенная армия герцога Мальборо и Евгения Савойского нанесла поражение 
превосходящей по численности франко-баварской армии под командованием Ка-

 

                            34 / 78



35

миля де Таллара. Французам удалось только частично компенсировать успехи коа-
лиции благодаря талантам герцога Клода де Виллара (1653–1734).

Более удачными для Франции оказались бои на испанском театре. В августе 
1704 г. англичане заняли стратегически важный порт на Средиземном море — 
Гибралтар. 24 августа 1704 г. последовало сражение французской и англо-гол-
ландской эскадры у города Малаги (южное побережье Испании) с неопреде-
ленным результатом. В 1706 г. союзники предприняли наступление на Мадрид 
и даже временно заняли его. Но против английских войск поднялось восстание 
католиков-испанцев, и Филиппу Бурбону удалось вернуться в Мадрид. После 
этого война в Испании переросла в серию локальных стычек. 
Это интересно 

Советский историк Н. Н. Молчанов в работе «Дипломатия Петра Великого» предполо-
жил, что шведский король Карл XII готовился вмешаться в Войну за испанское наслед-
ство на стороне Франции после завершения Северной войны. Такая точка зрения выз-
вала полемику среди историков. Швеция традиционно играла роль младшего партнера 
Франции, и ее вмешательство в войну на стороне Версаля было бы закономерным ша-
гом. Однако король Карл XII не одобрял гонений Людовика XIV на протестантов после 
отмены Нантского эдикта, что затрудняло формирование франко-шведского альянса.

Неудачей закончилась попытка Франции перенести войну на Британские 
острова. После принятия Акта о престолонаследии французская стратегия своди-
лась к попытке поднять восстание в Шотландии с целью отколоть ее от Англии. 
В марте 1708 г. французская эскадра сделала попытку высадить вооруженный де-
сант во главе с принцем Яковом (Джеймсом) Стюартом на шотландское побере-
жье. Однако противодействие британского адмирала Джорджа Бинга не позволило 
Франции реализовать эту стратегию. 

Ключевое сражение произошло 11 сентября 1709 г. у города Мальплаке (совре-
менная Бельгия, возле города Монс). Союзная армия герцога Мальборо и Евгения 
Савойского (117 тыс. чел.) нанесла поражение 90-тысячной французской армии 
Клода де Виллара. Однако потери союзников оказались в два раза большими, чем 
у французов. («Еще одна такая „победа“ — и у противника просто не останется 
войск», — доложил герцог Виллар королю Людовику XIV.) 24 июля 1712 г. Виллару 
удалось нанести поражение армии Евгения Свойского в сражении при Денене на 
реке Шельде (Испанские Нидерланды), что заблокировало продвижение союзни-
ков во Францию. 
Это интересно 

Хотя Войну за испанское наследство принято считать поражением Людовика XIV, 
во Франции долгое время преобладала точка зрения, что «блестящая победа Виллара 
при Денене принудила союзников к миру». Особую роль в создании культа Денен-
ского сражения сыграл Наполеон Бонапарт: он фактически поднял значение этой ло-
кальной битвы до уровня одного из ключевых сражений в истории Франции. Виллар 
в самом деле сумел с 70-тысячной армией нанести поражение армии принца Евгения 
Свойского численностью 113 тыс. чел. Однако значение этой победы было скорее так-
тическим, чем стратегическим. Великобритания и Голландия согласились пойти на 
компромисс еще весной 1711 г. — за полтора года до Дененского сражения.
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Но Великобритания и Голландия не желали излишнего усиления ни Франции, 
ни Священной Римской империи. В 1711 г. умер император Иосиф I. На престол 
вступил его брат Карл VI, что создавало угрозу объединения Испании и Австрии 
в государство Габсбургов, как это было до Тридцатилетней войны. 8 октября 
1711 г. в Лондоне состоялось подписание предварительного (прелиминарного) 
франко-британского мирного договора. Филипп V признавался королем Испа-
нии, но без права наследовать французскую корону; Великобритания получала 
порт Гибралтар. Людовик XIV также согласился признать электора Ганновера Ге-
орга (правнука короля Якова I Стюарта) наследником трона Великобритании, как 
это и предполагал Акт о престолонаследии 1701 г. 

Прелиминарный мирный договор — предварительное соглашение, в котором воюю-

щие стороны устанавливают базовые параметры будущего мирного договора.

Условия Лондонского соглашения подтвердил открывшийся в январе 1712 г. 
мирный конгресс в голландском городе Утрехте. 11 апреля 1713 г. были подписаны 
мирный договор Испании с союзниками и специальный договор Франции с Нидер-
ландами. 29 июля 1713 г. к мирному договору Франции с Нидерландами присоеди-
нилась Англия. 7 марта 1714 г. Клод де Виллар и Евгений Савойский подписали в го-
роде Раштатт (Баден-Вюртемберг) прелиминарный мирный договор о признании 
Священной Римской империей условий Утрехтских договоров. 7 сентября 1714 г. 
его заменил полноценный Баденский мирный договор.

По условиям Утрехтского мирного договора Филипп Бурбон на международ-
ном уровне был признан королем Филиппом V Испанским, однако он отказался 
от права наследования французского престола. Часть испанских владений (Ис-
панские Нидерланды, Неаполь, Милан, Президия и Сардиния) отошли к Австрии. 
Последняя получила также Мантую. К Савойе отошли Сицилия, Монферрат и за-
падная часть герцогства Миланского, к Великобритании — Гибралтар и остров 
Минорка, что давало британскому флоту базы на Средиземном море. Британцы 
добились права монопольной торговли рабами в испанских колониях в Америке 
(«асьенто»). Франция также передавала Великобритании ряд владений в Северной 
Америке (см. гл. 5) и срывала укрепления Дюнкерка. 

Союзники попытались создать барьер против французской экспансии. 15 но-
ября 1715 г. в городе Антверпене представители Священной Римской империи, 
Великобритании и Голландии подписали «Барьерный договор». По его условиям 
голландские власти получили право держать свои гарнизоны в ряде крепостей 
 Австрийских Нидерландов. Это должно было блокировать французскую экспансию. 

*  *  *
Война за испанское наследство завершила начальный этап эволюции Вестфальского 

порядка. Она подтвердила установленный Вестфальским миром принцип баланса 

сил: сохранение равновесия между великими державами и блокировку попыток од-

ной державы установить гегемонию. Война доказала возможность создания превос-

ходства коалиции над любой, даже самой сильной, державой Европы. Утрехтский 

мир означал крах первой попытки Франции установить гегемонию в Европе.
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Контрольные вопросы
 1. В чем заключается специфика гегемонистской политики Франции при Людови-

ке XIV?
 2. Как разворачивалось соперничество между Англией и Голландией во второй поло-

вине XVII в.? Справедливо ли, на ваш взгляд, использовать выражение «голландская 
морская гегемония»?

 3. Какие основные войны вела Франция при Людовике XIV?
 4. В какой период Франция была наиболее близка к установлению гегемонии в Европе? 
 5. Выделите этапы формирования антифранцузской коалиции. Какой политик Евро-

пы сыграл ключевую роль в этом процессе? 
 6. Почему итоги Войны Аугсбургской лиги принято считать неоднозначными? 
 7. Охарактеризуйте итоги Войны за испанское наследство для Вестфальского порядка. 
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Г л а в а  2
Крах гегемонистской 
политики Швеции

В Восточной Европе логика развития международных отношений после 
Вестфальского мира в целом повторила процессы в Западной Европе. 
С середины XVI в. здесь сложилась Балто-Черноморская конфликтная 
система: геополитическое соперничество Русского царства, Швеции, 
Речи Посполитой и Османской империи за земли бывшего Тевтонского 
(Немецкого) ордена в Прибалтике (Ливонии) и бывшего Великого кня-
жества Литовского. Однако из-за кризиса русской государственности 
в начале XVII в. (Смутное время) и в результате Тридцатилетней войны 
на роль потенциального гегемона выдвинулась Швеция. Страна, обла-
давшая самым мощным силовым ресурсом в регионе, попыталась, как 
и Франция, конвертировать его в политическое влияние и территориаль-
ные приобретения. 

Балто-Черноморская система не была изолированной от системы ев-
ропейских отношений. Франция со времен кардинала Ришелье ориен-
тировалась на концепцию «Восточного барьера»: поддержку Швеции, 
Речи Посполитой и Османской империи против австрийских Габсбургов. 
Русское царство, напротив, с середины XVI в. выстраивало привилегиро-
ванное партнерство с Англией и Голландией. Ситуация была тем более 
интересной, что государственная система и вооруженные силы Швеции 
строились по французской модели. В известном смысле Швеция оказалась 
«Францией в миниатюре» для Восточной Европы. 

2.1. Внутриполитический кризис 
в Речи Посполитой

Несмотря на созданный при короле Стефане Батории (1576–1586) мощный во-
енный потенциал, Речь Посполитая (калька с латинского Rex Publica), оставалась 
нестабильным государством. Страна состояла из двух конфедеративных единиц: 
Королевства Польского и Великого княжества Литовского. Ведущая политическая 
роль в стране принадлежала сейму — аристократическому парламенту землевла-
дельцев-магнатов и шляхты, который принимал решения консенсусом. Сейму 
принадлежало право выбирать короля на трон Речи Посполитой. Преобладаю-
щей религией был католицизм. Представители других конфессий (православные 
и протестанты) имели статус диссидентов, обладающих меньшими гражданскими 
правами по сравнению с католиками. 19 октября 1596 г. по инициативе иезуит-
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ского ордена на церковном соборе в Бресте была принята уния, санкциониро-
вавшая создание на православных землях Речи Посполитой Греко-католической 
церкви, которая подчинилась Святому престолу (Риму) при сохранении право-
славных обрядов. 

В начале XVII в. Речь Посполитая вела экспансию в разрушенном гражданской 
войной Русском царстве, в том числе с целью распространения Брестской унии. 
После окончания Смутного времени в России центр борьбы за принятие унии 
сместился на восточные территории Речи Посполитой. Политика унии натолкну-
лась на сопротивление православного казачества Запорожской Сечи, военного 
квазигосударства, существовавшего за порогами Днепра с конца XV в. 

В 1572 г. польский король Сигизмунд II Август (1548–1572) принял на госу-
дарственную службу 300 казаков, организовав Войско Его Королевской Милости 
Запорожское. Члены указанного воинского соединения назывались «реестровые 
казаки», казаки остальные — нереестровые. Правительство Речи Посполитой ис-
пользовало реестровых казаков для ведения военных действий против Крымского 
ханства и Русского царства. 

Реестровые казаки — казаки, официально признанные правительством Речи По-

сполитой как участники Войска Его Королевской Милости Запорожского, получав-

шие за службу денежную плату и привилегии.

Распространение унии и отказ предоставить статус нереестровым казакам выз-
вали кризис в отношениях Польской короны с запорожским казачеством. Партнер-
ство при гетмане Петре Сагайдачном (1606–1622 с перерывами) сменилось серией 
казачьих восстаний 1630-х годов. Они были жестко подавлены правительством Речи 
Посполитой, что вызвало волну репрессий в Центральной Малороссии. В 1638 г. 
Польский сейм упразднил должность гетмана и отменил выборность есаулов и пол-
ковников. Реестровое казачество под управлением комиссара, назначаемого Поль-
ским сеймом, обязывалось подавлять выступления против польской власти. 

Новое восстание запорожских казаков началось в 1648 г. под руководством гет-
мана Богдана Хмельницкого. Имея опыт польской службы, он улучшил военную 
подготовку казачьих формирований и заручился поддержкой противника Речи 
Посполитой — Крымского ханства. После серии военных побед 8 августа 1649 г. 
Б. Хмельницкий заключил c королем Яном Казимиром в городе Зборове мир, по 
условиям которого в составе Речи Посполитой образовывалась автономия — Гет-
манщина со столицей в городе Чигирине. Во главе автономии стоял гетман, вы-
бранный Общеказацкой радой. Реестр казаков был установлен в 40 тыс. сабель. 
Отдельными пунктами гарантировались права православной церкви на Украине, 
запрещалось проживание евреев на территории автономии. 

В 1650 г. конфронтация между Польской короной и казаками возобновилась. 
После неудачных военных действий 28 сентября 1651 г. Б. Хмельницкий был вы-
нужден подписать с Речью Посполитой новый, менее выгодный Белоцерковский 
мир. Он сокращал количество реестровых казаков до 20 тыс. и запрещал гетману 
ведение международных переговоров. Понимая невозможность борьбы в одиночку 
с Речью Посполитой, Б. Хмельницкий ускорил переговоры о союзе с Россией. 
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Это важно
Еще в 1648 г. Б. Хмельницкий обратился к русскому царю Алексею Михайловичу (1645–

1676) с предложением «взять под свою руку» землю Войска Запорожского. Присое-

динение Украины, с одной стороны, изменило бы соотношение сил в пользу России, 

став ее реваншем за территориальные потери Смутного времени, но, с другой стороны, 

это вызвало бы неизбежный конфликт с Речью Посполитой, ведь три предшествующие 

войны с ней закончились неудачей для Русского царства. Для принятия решения в Мо-

скве был созван Земский собор, который 11 октября 1653 г. согласился принять Гетман-

щину в подданство Русского государства. Для ведения переговоров из Кремля в город 

Переяславль отправилось посольство во главе с боярином В. Бутурлиным.

2 ноября 1653 г. Русское царство объявило войну Речи Посполитой. 18 января 
1654 г. в городе Переяславле состоялся старшинский совет запорожского казаче-
ства, в котором участвовали представители 14 из 17 казачьих полков. Были сфор-
мулированы статьи договора, оформленные в форме «челобития великому госу-
дарю». Зимой 1654 г. присягу России принесло население Гетманщины. 

22 марта 1654 г. посольство Б. Хмельницкого представило в Москве текст дого-
вора о воссоединении («мартовские статьи», или Переяславский договор). 24 марта 
1654 г. по всем пунктам 23 статей договора, рассмотренным царем Алексеем Ми-
хайловичем, было вынесено решение. Население Гетманщины получало право из-
бирать старшин из своего круга и через них вносить подати в царскую казну; ка-
зачьи старшины получали угодья для пропитания. Фиксировалось право Войска 
Запорожского иметь дипломатические отношения с другими государствами, кроме 
Османской империи и Речи Посполитой. Последний 23-й пункт был внесен рус-
ским правительством, он предоставлял российской власти право сыска беглых лю-
дей в «черкасских городах» (крепостных, бежавших на территорию Гетманщины).

Это интересно 
Среди историков нет единой трактовки решений Переяславской рады. В советской 
исторической науке после 1953 г. она рассматривалась как «воссоединение Украины 
с Россией». Украинские историки 1990-х годов подвергли сомнению эту точку зре-
ния, указав, что речь шла только об опеке царя над Войском Запорожским, а не над 
территорией. Существуют и другие трактовки «мартовских статей»: как личная уния 
гетмана и царя, отношения вассалитета, военно-политический союз, начало присое-
динения Гетманщины к России и т.д. Однако независимо от трактовки для Речи По-
сполитой эти решения означали потерю значительной части ее территории. 

2.2. Первая Северная война (1655–1660)
Начавшаяся в 1654 г. русско-польская война привела к быстрому поражению 

Речи Посполитой (см. далее). В Стокгольме сочли, что возникли условия для тер-
риториальных приобретений за счет Польши. В декабре 1654 г. шведский риксрод 
(государственный совет) предложил польскому королю Яну II Казимиру (1648–
1668) союз против Русского царства в обмен на отказ от притязаний на Ливонию 
и согласие на шведский протекторат над Курляндией (часть бывшей Ливонии 
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к югу от Даугавы, находившаяся в вассальной зависимости от Речи Посполитой) 
и территориальные уступки в Пруссии. 

Король Ян Казимир отказался от союза на шведских условиях. Иную позицию 
заняли магнаты Великого княжества Литовского: они обратились к королю Шве-
ции Карлу X (1654–1660) с просьбой о защите от России. К концу 1655 г. шведы ов-
ладели большей частью Польши, включая Варшаву и Краков («шведский потоп»). 

Успехи шведов привели к активизации курфюрста Бранденбурга Фридриха 
Вильгельма I («великий курфюрст», 1640–1688). C 1618 г. курфюрсты Бранден-
бурга владели Пруссией (герцогство на территории бывшего Тевтонского ордена) 
на правах вассальной зависимости от Польской короны. Фридрих Вильгельм I 
увидел в кризисе польской государственности благоприятные условия для изме-
нения статуса Пруссии и в июле 1655 г. вступил в союз с Голландией, которая обя-
зывалась прислать свой флот в случае нападения на земли курфюрста. 20 ноября 
1656 г. король Швеции заключил договор с курфюрстом Бранденбурга в Лабиау 
(ныне Полесск Калининградской области), по которому Фридрих Вильгельм по-
лучал полный суверенитет над Пруссией в обмен на военный союз. С этого вре-
мени появилось государство Пруссия, состоящее из Бранденбурга и Пруссии. 

Коллапс польской государственности вызвал тревогу у сопредельных госу-
дарств, которые не хотели превращения Швеции в регионального гегемона. Ав-
стрийские Габсбурги стали создавать антишведскую коалицию, чему способство-
вали агрессивные действия Карла Х и высокомерный тон шведской дипломатии. 

Первый антишведский фронт возник в Польше. 28–30 июля 1656 г. в битве 
под Варшавой шведско-прусская армия под командованием Карла X и Фридриха 
Вильгельма I разбила превосходящую ее в два раза объединенную армию Речи 
Посполитой и Крымского ханства под командованием короля Яна Казимира. Но 
в сентябре 1656 г. шведская армия, скованная войной с Русским царством, оста-
вила Варшаву Великопольскому ополчению. В 1657 г. курфюрст Бранденбурга 
разорвал союз со Швецией и заключил союзный договор с Речью Посполитой 
в обмен на ее отказ от сюзеренитета над Пруссией (Велявско-Быдгощские трак-
таты 1657 г.). Ответом шведов стал удар по Речи Посполитой их союзника — князя 
Трансильвании Дьёрдя II Ракоци. В 1658 г. шведы отразили в Померании союзные 
войска Священной Римской империи, Пруссии и Речи Посполитой под командо-
ванием имперского фельдмаршала Раймунда Монтекукколи. 

Второй антишведский фронт открыло Русское царство. 17 августа 1655 г. ве-
ликий гетман литовский Януш Радзивилл заключил с Карлом Х в городе Кейданы 
(ныне Кейданяй в Литве) договор, по которому признал власть шведского короля 
над Великим княжеством Литовским. Кейданский договор означал конфликт 
Стокгольма с Русским царством, войска которого контролировали всю Литву. 
Царь Алексей Михайлович 17 мая 1656 г. объявил войну Швеции. В 1656 г. рус-
ские войска заняли Динабург (Даугавпилс), Дерпт, Кокеннгаузен, Мариенбург, 
Ниеншанц, осадили, но не смогли взять Ригу. Зимой 1657 г. шведская армия во 
главе с Магнусом Делагарди перешла в контрнаступление, взяв Псково-Печер-
ский монастырь. Но 16 сентября 1657 г. в сражении под Гдовом армия воеводы 
Ивана Хованского разбила армию М. Делагарди. 20 декабря 1658 г. представители 
России и Швеции заключили в местечке Валиесари перемирие сроком на три года, 
по условиям которого Россия удерживала за собой завоеванную часть Ливонии. 
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Это интересно 
Теоретически Русскому царству было бы выгодно разделить территорию Речи Поспо-
литой вместе со Швецией. В историографии существуют три точки зрения на причины 
внезапного изменения позиции России. Первая: Кейданский договор передавал под по-
кровительство Швеции территорию Великого княжества Литовского, что означало кон-
фликт с Россией. (Правда, при этом не поясняется, зачем Карлу Х понадобился конфликт 
с Москвой в разгар войны с Речью Посполитой.) Вторая: влияние Священной Римской 
империи, с которой у России были традиционно дружественные отношения. Третья: 
надежды Алексея Михайловича вернуть утраченные по Столбовскому миру 1617 г. при-
балтийские земли1, коль скоро руки Швеции будут связаны войной с коалицией. 

Третий антишведский фронт создала Дания. 1 мая 1657 г. король Фредерик III 
(1648–1670) объявил войну Швеции. Шведская армия заняла Ютландию и выса-
дилась в Зеландии. 8 марта 1658 г. стороны подписали прелиминарный мир в ме-
стечке Роскилле (остров Зеландия), по условиям которого Швеция получала дат-
ские владения на северном берегу Балтийского моря — Сконе, Блекинге, Халланд 
(ныне южная часть Швеции), остров Борнхольм и норвежскую область Тронхейм. 
Но осенью 1658 г. король Карл Х нарушил Роскилльский мир и осадил Копенга-
ген. Ситуацию спасло вмешательство Нидерландов на основе союзного договора 
1655 г. с курфюрстом Бранденбурга. 29 октября 1658 г. в сражении при Эресунне 
в проливе Зунд голландская эскадра под командованием адмирала Якоба ван Вас-
сенара разбила шведский флот. Осада Копенгагена была снята.

Стороны при посредничестве Франции согласились на компромисс. Его до-
стижению способствовала смерть 13 февраля 1660 г. короля Карла Х. 3 мая 1660 г. 
новый шведский король Карл XI (1660–1697) и король Речи Посполитой Ян II Ка-
зимир подписали мирный договор в городе Оливе (около Данцига). Участниками 
договора были также император Священной Римской империи Леопольд I и кур-
фюрст Бранденбурга Фридрих Вильгельм I. Границы между Речью Посполитой 
и Швецией оставались прежними, но польская сторона признавала за Швецией 
Лифляндию и Эстляндию, полный суверенитет династии Гогенцоллернов над 
Пруссией, хотя в случае ее пресечения сюзеренитет Польской короны над данной 
территорией восстанавливался.

Эстляндия — историческое название северной части Эстонии. Находилась в составе 

Ливонского ордена (до 1561 г.), затем Швеции (до 1721 г.). 

Лифляндия (Ливония) — историческая область на территории современных Латвии 

и Эстонии. До 1561 г. входила в состав Ливонского ордена, затем была поделена меж-

ду Великим княжеством Литовским, Данией, Курляндией и Швецией.

Ингерманландия (Ингрия, Ижора) — историческая область на северо-западе Рос-

сии. Ограничивается Финским заливом, рекой Нарвой, Чудским озером на западе 

и Ладожским озером на востоке. 

1 По условиям Столбовского мира, заключенного 27 февраля (9 марта) 1617 г., Русское царство 
уступило Швеции западную Ингерманландию с городами Ивангород, Ям, Копорье, Орешек, Корелу, 
т.е. выход к Балтийскому морю, кроме того, Россия должна была заплатить Швеции 20 тыс. рублей. 
Поскольку Русское царство и Швеция не пропускали купцов через территории друг друга, это усилило 
роль Англии во внешнеторговой системе Русского царства. 
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6 июня 1660 г. Швеция и Дания подписали Копенгагенский мирный договор, 
по условиям которого датской стороне возвращались Борнхольм и Тронхейм, 
а шведская сохраняла за собой регионы Сконе, Блекинге и Халланд и к тому же по-
лучала право беспошлинного прохода кораблей через пролив Зунд. Россия, остав-
шись один на один со Швецией и связанная войной с Речью Посполитой, не стала 
возобновлять военные действия. 1 июля 1661 г. в местечке Кардисс (ныне Кярде, 
Эстония) между Россией и Швецией был подписан мирный договор. Москва от-
казалась от завоеваний 1656–1658 гг. и восстанавливала границу, установленную 
Столбовским мирным договором 1617 г. 

Первая Северная война не привела к серьезным территориальным изменениям. Однако 

она полностью изменила баланс сил в Балто-Черноморском регионе. Речь Посполитая 

перестала считаться наиболее сильной державой Восточной Европы: война подтвердила 

рыхлость ее государственности. Статус ведущей державы региона перешел к Швеции, 

которая доказала свою способность успешно воевать на трех фронтах. Ситуативно 

возникла коалиция в составе Русского царства, Речи Посполитой и Дании, теоретически 

способная противостоять гегемонизму Стокгольма.

2.3. Русско-польская война (1654–1667)

Русское царство все еще находилось в состоянии войны с Речью Посполитой. 
На ее первом этапе (1654–1656) при поддержке запорожских казаков были одер-
жаны крупные победы и занята практически вся территория Великого княжества 
Литовского. К концу 1655 г. Западная Русь (включая Вильно) оказалась под конт-
ролем русских войск. Боевые действия были перенесены непосредственно на эт-
ническую территорию Польши и Литвы.

С 1656 г. Россия была вынуждена отвлекать силы на войну со Швецией. Ко-
роль Ян II Казимир обратился к императору Священной Римской империи Фер-
динанду III с просьбой о посредничестве для заключения мира с Русским царст-
вом. 24 октября 1656 г. стороны подписали Виленское перемирие. 

В 1657 г. умер Б. Хмельницкий, новым гетманом Войска Запорожского избрали 
генерального писаря Ивана Выговского. 18 сентября 1658 г. он подписал в городе 
Гадяче (ныне — Полтавская область на Украине) соглашение между Гетманщи-
ной и Речью Посполитой (Гадячский договор, или «Гадячские статьи»). Речь По-
сполитая должна была превратиться из двойственного образования (Королевство 
Польское и Великое княжество Литовское) в тройственное (те же плюс Гетман-
щина, названная Великим княжеством Русским). Договор предусматривал лик-
видацию Брестской церковной унии, обязанность короля защищать княжество 
в случае войны с Русским царством (казаки освобождались от этой обязанности). 
Польский сейм ратифицировал Гадячский договор в урезанном виде: Гетманщине 
оставлялись автономия без равноправия с Польшей и Литвой при условии сохра-
нения Брестской унии.

29 июня 1659 г. в сражении под Конотопом гетман Иван Выговский и крым-
ский хан Мехмед IV Гирей разбили русский конный отряд князя Ивана Пожар-

 

                            43 / 78



44

ского и запорожских казаков Ивана Беспалого, что позволило Речи Посполитой 
восстановить контроль над Правобережной Украиной. Но осенью 1659 г. на сто-
рону Русского царства перешли несколько казачьих полковников, недовольных 
Гадячским договором. Иван Выговский был свергнут, гетманом избрали сына 
Богдана Хмельницкого Юрия.

После заключения Оливского мира со Швецией 3 мая 1660 г. Речь Посполитая 
начала переброску войск на театр военных действий с Россией. Ситуация усугу-
билась 17 октября 1660 г., когда Юрий Хмельницкий сдался в Слободищах армии 
гетмана Станислава Потоцкого. Условия Слободищенского трактата в целом по-
вторяли текст Гадячского договора 1658 г., но без превращения Гетманщины в тре-
тью единицу Речи Посполитой. 

16 июня 1662 г. в битве под Каневом русское войско Георгия Ромодановского 
и казаки Якова Сомко разбили Ю. Хмельницкого. В конце 1662 г. Ю. Хмельниц-
кий созвал в Корсуне раду, где отказался от гетманства. Это вызвало раскол в за-
порожском казачестве: на Правобережной Украине гетманом был провозглашен 
Павел Тетеря, на Левобережной — Иван Брюховецкий. Попытка короля Яна Ка-
зимира II вернуть Левобережную Украину в 1663–1664 гг. закончилась пораже-
нием польской армии. 

Это важно
9 февраля 1667 г. в деревне Андрусово под Смоленском глава Посольского приказа 

А. Ордин-Нащокин и жмудский староста Ежи Глебович подписали перемирие сро-

ком на тринадцать c половиной лет, в течение которых оба государства должны были 

подготовить условия «вечного мира». Речь Посполитая передавала России Смоленск, 

Черниговское воеводство, Стародубский повет, Северскую землю, а также Левобе-

режную Украину. Россия отказывалась от завоеваний в Литве и Правобережной Ук-

раине. Киев передавался России сроком на два года. Запорожская Сечь переходила 

под совместное русско-польское управление.

Казацкие послы не были допущены на подписание Андрусовского перемирия. 
Гетман И. Брюховецкий, считавший, что Россия нарушила решение Переяслав-
ской рады, которое обязало Москву оборонять Гетманщину, а не делить ее с дру-
гими странами, изгнал русскую администрацию и присягнул Крымскому хану. 
Однако против него выступил правобережный гетман Петр Дорошенко. 7 июня 
1668 г. в ходе встречи гетманов близ села Диканьки (ныне Полтавская область на 
Украине) И. Брюховецкий был убит казаками. П. Дорошенко назначил гетманом 
Левобережной Украины Демьяна Многогрешного. Правительство царя Алексея 
Михайловича признало это решение.

2.4. Вторая волна османской экспансии 
Взаимное истощение Русского царства и Речи Посполитой возродило в Конс-

тантинополе1 надежды на укрепление своего влияния в Причерноморье. В 1669 г. 
1 В европейских странах до победы движения Мустафы Кемаля Ататюрка в 1922 г. Стамбул продол-

жали официально называть Константинополем.
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гетман П. Дорошенко заключил с султаном Мехмедом IV (1648–1687) договор, 
по которому Правобережная Подолия переходила под власть Османской импе-
рии. Гетманщина сохраняла за собой полную автономию и свободу от выплаты 
налогов в султанскую казну. Единственной ее обязанностью было предоставлять 
казацкое войско по требованию султана. П. Дорошенко обеспечил себе несменя-
емость гетманского сана и его наследование последним в роде. Создание нового 
турецкого плацдарма в Причерноморье (второго после Крымского ханства) выз-
вало серию войн Османской империи со Священной Римской империей, Речью 
Посполитой и Россией. Эти события получили название вторая волна османской 
экспансии. 

Первая волна османской экспансии — наступление Османской империи на Цен-

тральную Европу при султане Сулеймане Великолепном (1520–1566).

Вторая волна османской экспансии — наступление Османской империи на страны 

Центральной и Восточной Европы во второй половине XVII в. 

Это важно
Османская экспансия часто направлялась из Версаля, который выступал фактиче-

ски старшим партнером Стамбула. Она сковывала силы Священной Римской импе-

рии, создавая ей второй фронт при любом конфликте с Францией. Одновременно 

она сковывала силы Русского царства, выступавшего после Первой Северной войны 

противником ключевого союзника Версаля — Швеции. Для достижения этой цели 

французский двор был готов даже пожертвовать интересами своего другого млад-

шего партнера — Речи Посполитой.

Польско-турецкая война 1672–1676 гг.  В августе 1672 г. султан Мехмед IV 
отправил на Правобережную Украину 300-тыcячную армию, которая разгромила 
пропольское казачество и взяла город Каменец-Подольский. Речь Посполитая 
была вынуждена заключить 18 октября 1672 г. мир в городе Бучаче (ныне Тер-
нопольская область, Украина). Правобережная Украина становилась наследст-
венным владением П. Дорошенко как территория, зависимая от Порты; Подолье 
и Каменец напрямую входили в состав Турции как Каменецкий пашалык; Речь 
Посполитую обязали выплатить Османской империи контрибуцию, а затем еже-
годную дань в размере 22 тыс. червонцев. 

Однако сейм не признал Бучачский договор и возобновил войну. 11 ноября 
1673 г. великий коронный гетман Ян Собеский (1629–1696) разбил османскую 
армию Гусейна-паши под Хотином и в дальнейшем взял город Ясы (столицу 
княжества Молдова, ныне на территории Румынии). В 1674 г. Ян Собеский был 
избран королем Речи Посполитой под именем Яна III и одержал ряд военных 
побед. 17 октября 1676 г. стороны заключили в городе Журавно (ныне Львовская 
область на Украине) прелиминарный мирный договор. Он отменил требование 
выплаты Речью Посполитой ежегодной дани Османской империи, но она усту-
пала османам Подолию. Правобережная Украина, за исключением Белоцерков-
ского и Паволочского округов, переходила под власть османского вассала — гет-
мана П. Дорошенко. 
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Русско-турецкая война 1676–1681 гг.  Выгодные для Порты статьи Бучач-
ского мира вызвали тревогу в Москве, где были памятны набеги крымских ханов 
в ХVI в. Столкновения между Крымским ханством, с одной стороны, запорож-
скими и донскими казаками — с другой, начались в 1672 г. Ситуация обострилась 
в 1674 г., когда часть правобережного казачества выступила против проосманской 
политики П. Дорошенко и избрала гетмана Левобережной Украины Ивана Самой-
ловича единым гетманом. 

В 1676 г. русская армия Г. Ромодановского и казаки И. Самойловича разбили 
у города Чигирина (ныне Черкасская область на Украине) отряды П. Дорошенко, 
а сам гетман попал в плен. В Османской империи новым гетманом был провозгла-
шен Ю. Хмельницкий. В 1677 г. крымско-османская армия Ибрагима-паши попы-
талась отбить Чигирин. Но 27 августа 1677 г. в битве под Бужином (ныне Черкас-
ская область) армия Г. Ромодановского и запорожцы И. Самойловича нанесли ей 
поражение. В 1678 г. армия великого визиря Кара Мустафы-паши взяла Чигирин, 
но вскоре отступила. 

Чигиринские походы — действия русского войска и запорожских казаков в период 

Русско-турецкой войны 1676–1681 гг. возле города Чигирина.

В 1681 г. Русское царство и Османская империя заключили в Бахчисарае пе-
ремирие на 20 лет. Границей между ними стал Днепр. Территория между Южным 
Бугом и Днепром была объявлена «пустой зоной». Османская империя признавала 
Левобережную Украину за Россией, но Запорожская Сечь формально становилась 
независимым государством, т.е. выводилась из-под российского протектората.

Война Священной лиги 1683–1699 гг.  Окончание войны с Русским цар-
ством позволило Османской империи сосредоточиться на экспансии в Восточной 
Европе. Поводом к войне послужило восстание Имре Тёкёли против Габсбургов 
в Венгрии. Султан Мехмед IV, опиравшийся на дипломатическую поддержку 
Франции, признал его королем Венгрии при условии выплаты дани Османской 
империи. В 1683 г. великий визирь Кара-Мустафа вступил в Венгрию, а затем 
осадил столицу Австрии Вену. Помощь императору Леопольду I оказали король 
Речи Посполитой Ян Собеский и ряд немецких курфюрстов. 12 сентября 1683 г. 
армии союзников во главе с Яном Собеским удалось разбить Кара-Мустафу под 
Веной. Австрийский поход Кара-Мустафы стал максимальной точкой османского 
наступления на Европу.

В 1684 г. Священная Римская империя, Речь Посполитая, Венецианская 
республика и Мальта образовали Священную лигу под покровительством Папы 
Римского. Объединение ресурсов этих стран позволило им достичь успехов. 
Венецианцы заняли порты Пелопоннесского полуострова, Коринф и Афины; 
австрийцы вернули контроль над Венгрией и перенесли военные действия 
в Далмацию и Трансильванию. Менее успешными были походы Яна Собеского 
в Молдавию. 

Священной лиге удалось привлечь на свою сторону Русское царство. После 
смерти бездетного царя Федора Алексеевича в 1682 г. (1676–1682) и стрелецких 
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волнений в Москве трон перешел к двум его младшим братьям Ивану и Петру, 
ставшим соправителями. Ввиду их малолетства регентшей стала их старшая 
 сестра царевна Софья Алексеевна (1682–1689). Ключевая роль в управлении 
страной перешла к главе Посольского приказа князю Василию Васильевичу 
 Голицыну. 

Это важно
В условиях внутренней нестабильности Русскому царству предстояло определить 

приоритет в противостоянии с тремя главными противниками — Швецией, Речью 

Посполитой и Османской империей. Правительство царевны Софьи выбрало сохра-

нение мира со Швецией, сближение с Речью Посполитой и конфликт с Османской 

империей ради получения выхода к Черному морю. 6 мая 1686 г. в Москве был за-

ключен Договор о вечном мире между Русским царством и Речью Посполитой. Его 

условия подтверждали Андрусовское перемирие 1667 г., за исключением двух по-

ложений. Речь Посполитая признавала Киев в составе России при условии выплаты 

146 тыс. рублей компенсации. Польская сторона также отказывалась от совместного 

с Русским царством протектората над Запорожской Сечью. Москва обязалась начать 

войну с Османской империей. Хотя условия договора вступили в силу немедленно, 

сейм ратифицировал его только в 1764 г. 

В 1687 г. русская армия под командованием В. Голицына совершила Первый 
Крымский поход. Однако крымские татары подожгли степь, и движение русской 
армии стало невозможным. В. Голицын обвинил в неудаче гетмана И. Самойло-
вича и добился его замены на Ивана Мазепу. В 1689 г. последовал Второй Крым-
ский поход также под командованием В. Голицына. Русская армия дошла до Пере-
копа, но взять его не смогла. Неудачи крымских походов способствовали падению 
власти Софьи в 1689 г. 

Священная лига — антитурецкий союз Священной Римской империи, Речи Посполи-

той, Венеции и Мальты в 1684–1699 гг.

Крымские походы — военные походы русской армии под командованием В. В. Го-

лицына против Крымского ханства, предпринятые в 1687 и 1689 гг.

Пришедший в 1689 г. к власти царь Петр I продолжил борьбу за выход России 
к Черному морю, но изменил направление главного удара. В 1695–1696 гг. состо-
ялись два Азовских похода Петра I, благодаря чему Россия с помощью голланд-
ских специалистов создала военную флотилию на реке Воронеж и сумела взять 
крепость Азов в устье Дона. Союзники России также добились успехов: в 1697 г. 
принц Евгений Савойский разбил армию султана Мустафы II у местечка Зента (на 
реке Тиса в Венгрии). 

26 января 1699 г. на конгрессе в Карловице (ныне Сремски-Карловцы, Сер-
бия) Османская империя подписала мирный договор со Священной Римской им-
перией, Венецией и Речью Посполитой. 7 февраля 1699 г. к договору присоедини-
лась и Венецианская республика. К Австрии отходили Венгрия, Трансильвания 
и область Тимишоара (современная Румыния). Венеция закрепила за собой полу-
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остров Морея и Далмацию. Речь Посполитая вернула себе потерянные по Бучач-
скому миру земли. 

Русское царство формально не было членом Священной лиги и не участво-
вало в Карловицком конгрессе. 14 июля 1700 г. между Россией и Османской импе-
рией был заключен Константинопольский мирный договор. Россия получала Азов 
с прилегающей территорией и построенными крепостями (Таганрог, Павловск, 
Миус). Стороны обязались не строить новых укреплений в пограничной полосе. 
Османская империя должна была освободить русских пленных, а также предоста-
вить Русскому царству право на дипломатическое представительство в Константи-
нополе на равных основаниях с другими державами.

Блокировка османской экспансии позволила Священной Римской империи высвобо-

дить силы для борьбы с Францией, а России — с ее ключевым союзником Швецией. 

2.5. Формирование Северного союза (1698–1700)
Швеция использовала этот период для укрепления своих позиций: в 1670-х го-

дах она вела серию конфликтов с Данией и Пруссией. В 1679 г. король Карл XI 
(1660–1697) заключил мирные договоры в Лунде (с Данией) и Сен-Жермен-ан-Ле 
(с Бранденбургом — Пруссией), которые закрепили за Стокгольмом ряд земель 
в Померании. Карл XI также построил новую базу для шведского флота в городе  
Карлскруна (Южная Швеция). Возникла перспектива превращения Балтийского 
моря в «шведское озеро». 

Наступательный курс Стокгольма привел к формированию антишведской ко-
алиции. В 1697 г. после смерти Карла XI на престол Швеции вступил пятнадцати-
летний Карл XII (1697–1718), который не рассматривался другими монархами как 
серьезный противник. В том же году после смерти Яна Собеского королем Речи 
Посполитой был избран курфюрст Саксонии Фридрих Август I. Для получения 
польского престола ему пришлось перейти из лютеранства в католичество, после 
чего он стал править под именем Августа II (1697–1733). Основной своей задачей 
Август II считал противостояние Швеции. В этом с ним был солидарен король Да-
нии Фредерик IV (1699–1730).

К формирующемуся блоку присоединилось Русское царство. Участие в ан-
тишведской коалиции могло бы помочь Москве вернуть земли, отданные Швеции 
по Столбовскому миру 1617 г., а возможно, и приобретенные по Валиесарскому 
перемирию 1658 г. Петр I и Август II встретились в августе 1698 г. в городе Рава 
(ныне Рава-Русская на Украине) и обсудили возможность совместных действий 
против Швеции с целью отвоевания Прибалтики. 

Северный союз — антишведская коалиция, основанная Данией, Саксонией и Рос-

сией в 1699–1700 гг. 

14 сентября 1699 г. Август II и Фредерик IV заключили в Дрездене союз про-
тив Швеции. 21 ноября 1699 г. был подписан Преображенский союзный договор 
России и Саксонии. Документом устанавливалась «верная и постоянная дружба 
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и соседство» России и Саксонии, а также взаимные обязательства в общей войне 
против шведов. Договор предусматривал в будущем передачу шведских провин-
ций Лифляндии и Эстляндии Августу II, а Ингрии (Ингерманландии, или Ижоры) 
и Карелии — России. 30 апреля 1700 г. Петр I присоединился к Дрезденскому до-
говору Саксонии и Дании. 

2.6. Вторая Северная война (1700–1721)
Создание Северного союза вызвало конфликт на Балтике. Хотя формально это 

была вторая Северная война, в литературе ее называют Великой Северной войной 
или просто Северной войной. Существует несколько ее периодизаций. Лучшей, на 
наш взгляд, была периодизация немецкого исследователя Альфреда Штенцеля. На 
ее основе можно разделить Вторую Северную войну на пять этапов. 

Первый этап войны (1700–1706).  Швеция приблизилась к установлению 
гегемонии в Восточной Европе. 22 февраля 1700 г. войска Саксонии и Речи По-
сполитой осадили Ригу, однако, вопреки ожиданиям Августа II, ливонская знать 
не поддержала его армию, и осада затянулась. В марте 1700 г. король Дании Фре-
дерик IV начал вторжение в Гольштейн-Готторпское герцогство на юге страны. 
19 августа 1700 г. Россия объявила войну Швеции, и русская армия под командо-
ванием Петра I осадила шведскую крепость Нарву. 

Король Карл XII, будучи талантливым полководцем, наносил удары про-
тивникам поодиночке, сначала самому опасному участнику коалиции — Дании. 
18 августа 1700 г. (за день до вступления в войну России) Дания была вынуждена 
заключить со Швецией мирный договор в голштинском замке Травендаль. По его 
условиям она выходила из войны, признавала суверенитет Голштинии и обязы-
валась выплатить ей контрибуцию. Затем Карл XII отправился к Риге и вынудил 
объединенную польско-саксонскую армию снять осаду города. 30 ноября 1700 г. 
король Швеции с 25-тысячной армией нанес под Нарвой поражение русской 
40-тысячной армии. 

Контрибуция — платежи, налагаемые на проигравшее войну государство с целью 

покрытия расходов государства-победителя.

Затем Карл XII направил удар против Августа II, считая его теперь наибо-
лее сильным противником. Целью короля Швеции было свержение саксонского 
курфюрста с польского престола и превращение Речи Посполитой в буферную 
зону между Саксонией и Швецией. В 1701 г. шведские войска заняли Ливонию, 
в 1702 г. — Варшаву и большую часть Польши. В 1704 г. часть депутатов сейма низ-
ложили Августа II с польского трона и провозгласили новым королем сторонника 
союза со Швецией магната Станислава Лещинского. В ответ сторонники Авгу-
ста II собрали Сандомирскую конференцию (1704), где было объявлено о неприз-
нании этого решения.

В России в тот период происходило восстановление сил, и царь Петр I ограни-
чился локальными действиями в Прибалтике и Ингерманландии. Русская армия 
взяла крепости Нотебург у истока Невы (1702), Ниеншанц в устье Невы (1703), 
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Дерпт (Тарту в Эстонии, 1704) и Нарву (1704). В мае 1703 г. Петр I заложил в устье 
Невы близ Ниеншанца новую крепость — Санкт-Петербург. 30 августа 1704 г. в от-
битой у шведов Нарве был заключен договор между Россией и представителями 
Речи Посполитой о союзе против Швеции. Речь Посполитая официально всту-
пала в войну на стороне Северного союза; Россия совместно с Саксонией получала 
право ввести войска на польскую территорию.

Однако война в Польше обернулась для союзников неудачами. 13 февраля 
1706 г. шведская армия одержала победу над саксонскими войсками в битве при 
Фрауштадте (Западная Польша). 24 сентября 1706 г. Август II заключил с Кар-
лом XII сепаратный мирный договор в деревне Альтренштадт (сейчас в составе 
города Маркранштедт, Германия). Саксония признавала Станислава Лещинского 
королем Речи Посполитой, выходила из войны и выплачивала Швеции контрибу-
цию. Хотя 29 октября 1706 г. русско-саксонский корпус А. Д. Меншикова одержал 
победу над шведским корпусом А. Мардефельда в битве при Калише в Централь-
ной Польше, Россия осталась в одиночестве против Швеции.

Второй этап войны (1707–1710),   крах шведской гегемонии. Большую часть 
1707 г. Карл XII находился в Саксонии. Король Людовик XIV склонял его объявить 
войну Священной Римской империи, что могло бы изменить ход Войны за испан-
ское наследство (см. гл. 1). 31 августа 1707 г. империя заключила с Карлом XII до-
говор о торговых привилегиях Швеции в Германии и гарантиях прав протестантов 
в Силезии. Уже 1 сентября Карл XII с 35-тысячной армией начал поход из Дрезде-
на в Россию с целью отторжения от нее Пскова и Новгорода, присоединения Ук-
раины, Смоленщины и других западнорусских территорий к Речи Посполитой и, 
возможно, возвращения старообрядчества в оставшейся части «Московии». Речь 
шла, таким образом, о создании серии зависимых от Швеции буферных государств 
за счет земель, отторгнутых от Русского царства. 

Кампания 1708–1709 гг. оказалась неудачной для шведов. Не сумев взять Смо-
ленск, они повернули на Украину. Гетман И. Мазепа еще в 1707 г. вел переговоры 
с Карлом XII о переходе запорожского казачества на сторону Швеции. Однако на 
это согласились только 5 тыс. казаков во главе c И. Мазепой. Отряд А. Д. Менши-
кова разорил столицу Гетманщины город Батурин, а 9 октября 1708 г. уничтожил 
шведский обоз А. Левенгаупта при Лесной (ныне Могилевская область в Белорус-
сии). 8 июля (27 июня) 1709 г. в битве под Полтавой русская армия под командо-
ванием Петра I (60 тыс.) разбила армию Карла XII (37 тыс.) и казаков И. Мазепы. 
После Полтавского сражения оба они бежали в Османскую империю. Остатки 
шведской армии под командованием генерала А. Левенгаупта капитулировали 
11 июля 1709 г. под Переволочной (место впадения реки Ворсклы в Днепр).

Это важно
Победы России позволили восстановить Северный союз. 20 октября 1709 г. Петр I 

и Август II подписали в городе Торунь (Польша) новый союзный договор, который 

должен был заменить прежние. В этом документе появилось новое условие: не только 

Ингерманландия, но и Эстляндия с городом Ревель переходили к России. 22 октября 

1709 г. был заключен новый российско-датский союзный договор: Дания обязыва-
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лась вновь объявить войну Швеции, а Россия — начать военные действия в Прибал-

тике и Финляндии. В 1709 г. Петр I и король Пруссии Фридрих I заключили Мариен-

вердерский договор об оборонительном союзе.

Обновленный Северный союз в 1710 г. изменил соотношение сил на Балтике. 
Российская армия взяла ключевые крепости Выборг, Ревель, Ригу, заняла Эст-
ляндию и Лифляндию; Август II вернул себе трон Речи Посполитой. 

Третий этап войны (конец 1710–1713).  Участником Северной войны стала 
Османская империя. Россия требовала выдачи Карла, а он убеждал султана Ахме-
да III в своевременности вступления в войну, пока силы Петра I скованы войной 
на Балтике. 20 ноября 1710 г. Османская империя объявила войну России. В июле 
1711 г. Петр I, рассчитывая на помощь балканских славян, с 38-тысячной армией 
совершил военный поход на территорию Молдавии и Валахии (Прутский поход). Но 
120-тысячная турецкая армия перешла Дунай первой и на берегу реки Прут окружи-
ла русские войска, вынудив заключить мир (12 июля 1711 г.) с великим визирем Бал-
таджи Мехмедом-пашой. Русская армия (а также часть молдаван с князем Д. Канте-
миром) получила свободный выход из Молдавии, но Россия возвращала Османской 
империи Азов, ликвидировала флот и крепости на Азовском море.

Вернувшись в Россию, Петр I увязал исполнение условий Прутского договора 
с удалением Карла XII из Османской империи. В декабре 1711 г. Порта заявила, 
что договор нарушен Россией и война возобновляется. Россия и Османская им-
перия подписали в Стамбуле новый договор (12 апреля 1712 г.) сроком на 25 лет, 
согласно которому российская сторона должна была вывести войска из Речи По-
сполитой, а османская — выслать Карла XII. 

29 ноября 1712 г. султан Ахмед III по совету Франции вновь объявил войну 
России. Но между османскими войсками и остатками шведских войск Карла XII 
произошли столкновения, после которых король Швеции был заключен в Бандер-
скую крепость. 30 апреля 1713 г. Россия и Османская империя подписали Адриа-
нопольский мирный договор. Он повторял условия Прутского договора с добавле-
нием пункта о невмешательстве России в дела Речи Посполитой. Граница между 
Российской и Османской империями устанавливалась по притокам Днепра — ре-
кам Самара и Орель. Запорожская Сечь была поставлена под протекторат султана. 

Четвертый этап войны (1714–1718),  распад Шведской империи. Военные 
действия развернулись на двух фронтах: в Финляндии и Померании.

Финляндию русские войска заняли в 1713–1714 гг. России также удалось со-
здать флот на Балтийском море, ведущую роль в котором играли гребные суда. 
6 августа (27 июля) 1714 г. в сражении у мыса Гангут (ныне Ханко, Финляндия) 
русский флот одержал первую победу над шведским флотом.

В Померании в июне 1712 г. саксонские, датские и польские войска блокировали 
ключевые шведские крепости — Штеттин и Штральзунд. Союзникам помогала рус-
ская армия под командованием светлейшего князя А. Д. Меншикова (1673–1729). 
Датский флот одержал победы в сражениях у островов Фемарн и Бюлк, перекрыв 
снабжение шведских войск в Померании. Пруссия и Ганновер заняли шведские 
владения Бремен и Вельден. 23 декабря 1715 г. союзники взяли Штральзунд, что 
означало ликвидацию шведских владений на юге Балтийского моря.
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Это важно
Русской дипломатии удалось привлечь Пруссию к Северному союзу. В сентябре 

1713 г. ее армия заняла Штеттин, что вызвало напряженность в отношениях между 

Пруссией и Саксонией. А. Д. Меншиков выступил посредником между двумя королев-

ствами. В обмен на гарантии нейтралитета и денежную компенсацию Пруссия полу-

чила Штеттин, а Померания была разделена между Пруссией и Голштинией (союзни-

цей Саксонии). 1 мая 1715 г. Пруссия объявила войну Швеции.

Ответом Швеции стала попытка блокады Балтийского моря. Король Карл XII 
8 февраля 1715 г. издал Каперский устав, открывавший войну против всех не-
шведских торговых судов на Балтийском море. Великобритания направила 
свою эскадру на Балтику для защиты торговли. 17 октября 1715 г. в Грейсвальде 
( Мекленбург) был заключен союз между Петром I и британским королем Геор-
гом I (курфюрстом Ганновера). В августе — сентябре 1716 г. соединенная эскадра 
России, Дании, Великобритании и Голландии под командованием Петра I со-
вершила антикаперский поход по разблокировке Балтийского моря.

Пятый этап войны (1718–1721).  Союзники России — Дания, Ганновер 
и Великобритания — теперь опасались ее чрезмерного усиления. Открывшийся 
18 мая 1718 г. мирный конгресс на Аландских островах проходил вяло. Ситуация 
изменилась 30 ноября 1718 г., когда был убит король Карл XII при осаде нор-
вежской крепости Фредриксхальда. Новая королева Швеции — сестра Карла XII 
Ульрика Элеонора (1718–1720) попыталась сблизиться с Великобританией. 
С этой целью в ходе Аландского конгресса она заключила:

  мирный договор с Великобританией и Ганновером (9 ноября 1719 г.), по 
которому последний получал немецкие города Бремен и Ферден в обмен 
на британско-шведский союзный договор;

  перемирие с Саксонией и Речью Посполитой (7 января 1720 г.);
  мирный договор с Пруссий (1 февраля 1720 г.), которой Швеция уступала 

владения в Померании; 
  мирный договор с Данией (14 июля 1720 г.), которая получила территории 

в Шлезвиг-Гольштейне, контрибуцию и возобновляла сбор пошлины со 
шведских судов за проход через Зундский пролив. 

С Россией военные действия продолжались. 4 июня 1719 г. русский флот 
выиграл сражение со шведской эскадрой у острова Эзель (ныне Сааремаа, Эс-
тония), высадил десант в районе Стокгольма. Великобритания, опираясь на со-
юзный трактат со Швецией, весной 1720 г. ввела эскадру в Балтийское море. Но 
7 августа 1720 г. русский флот одержал победу над шведским в сражении при 
Гренгаме. Английские парусные суда были не в силах помешать русскому греб-
ному флоту. Эти победы вынудили правительство Ульрики Элеоноры пойти на 
компромисс. 10 сентября (30 августа) 1721 г. в городе Ништадт (ныне Уусикау-
пунки, Финляндия) был подписан мирный договор. Со стороны России его под-
писали Я. В. Брюс и А. И. Остерман, со стороны Швеции — Ю. Лилльенстедт 
и О. Стрёмфельд.
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По Ништадтскому миру к России присоединялись Ингерманландия, Каре-
лия, Эстляндия, Лифляндия (Ливония). Однако указанные территории были 
не уступлены, а проданы Швецией за 2 млн талеров (ефимков). Россия, в свою 
очередь, возвращала Швеции Финляндию. После подписания мира она провоз-
глашалась империей, а русский царь — императором. Формально такой титул 
был выше королевского, что ставило Россию в один ряд со Священной Римской 
империей. 

2.7. Определение внешнеполитической 
стратегии России 

Вестернизация России поставила вопрос о ее будущем месте в системе евро-
пейских отношений. В русской элите конца XVII в. можно выделить две партии: 
первая ориентировалась на католическую Европу, вторая — на Европу проте-
стантскую. Первую партию представляли царь Федор Алексеевич (1676–1682), 
его первая жена царица Агафья Грушецкая, царевна Софья (1682–1689) и глава 
Посольского приказа В. В. Голицын. Эталоном вестернизации они считали Речь 
Посполитую, итальянские государства, отчасти Австрию, а главным геополитиче-
ским приоритетом — борьбу с Османской империей за выход к Черному морю во 
взаимодействии с католической Европой. Своеобразным идеологом этой партии 
был воспитатель царя Федора Алексеевича — белорусский монах Симеон Полоц-
кий. Открытие в 1687 г. в Москве Славяно-греко-латинской академии, которая 
была призвана готовить элиту страны, стало демонстрацией нового курса.

Вторую партию представляли глава Посольского приказа боярин Артамон 
Матвеев, родственники царицы Натальи (вторая жена Алексея Михайловича) 
бояре Нарышкины и царь Петр I. Интересы этой партии были направлены на от-
ношения с традиционными торговыми партнерами России — Голландией и Ан-
глией. Тяготение Петра к протестантскому миру было связано и с субъективным 
фактором — с полученными им впечатлениями в Немецкой слободе. Это объ-
ективно вело Россию к конфликту со Швецией за выход к Балтийскому морю. 
(Единственный торговый порт России на Белом море — Архангельск — был пол-
года закрыт для навигации, что делало торговлю с англичанами и голландцами 
нерегулярной.)

В марте 1697 г. впервые в истории России царь отправился в Европу во главе 
дипломатической миссии, получившей название Великое посольство. Целью посе-
щения были в основном протестантские страны: Лифляндия (владение Швеции), 
Пруссия и Голландия. В августе 1697 г. Петр I по реке Рейн и каналам спустился 
до Амстердама и прожил в Голландии четыре с половиной месяца, в начале 1698 г. 
пробыл три месяца в Англии, встретился и завязал дружеские отношения с пра-
вителем Англии и Голландии Вильгельмом Оранским. Английских и голландских 
купцов Россия интересовала как источник ценного сырья (лес, хлеб, меха) и крат-
чайший путь в Персию через Волгу в обход Османской империи. Однако найти со-
юзников для продолжения борьбы против Османской империи Петру I не удалось, 
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поскольку интересы России не вписывались в формирующуюся стратегическую 
конфигурацию накануне Войны за испанское наследство.

В июле 1698 г. русский царь посетил Вену, вел переговоры с императором 
Священной Римской империи Леопольдом I, поставив вопрос о передаче Керчи 
России. Однако австрийская сторона отказалась включить это требование в по-
вестку предстоящего Карловицкого конгресса. Позиция Вены во многом способ-
ствовала принятию решения начать борьбу России за выход к Балтийскому, а не 
Черному морю.

Это важно
После возвращения из Европы Петр I выбрал голландскую модель вестернизации. 

С 1700 г. в России вводились юлианский календарь и платье «голландского» покроя. 

Детей бояр принудительно отправляли на учебу в Голландию, а в Россию пригла-

шали голландских и немецких специалистов. Для управления страной в Голландии 

была скопирована система коллегий и городских магистратов. Русская православная 

церковь лишалась института патриаршества и передавалась под управление Святей-

шего синода — системы, в целом копирующей англиканскую церковь. Новая сто-

лица Санкт-Петербург также строилась по модели Амстердама. Однако голландская 

модель предполагала развитие местного самоуправления и ограничение верховной 

власти, что было неприемлемо для Петра I.

В дальнейшем был взят курс на установление контроля над ключевыми точ-
ками Балтики с помощью браков представительниц дома Романовых. Наметилось 
сближение русского двора с герцогом Мекленбургским Карлом Леопольдом, ко-
торый согласился взять в жены племянницу Петра I Екатерину Иоанновну. 22 ян-
варя 1716 г. в Петербурге был подписан брачный договор, по которому Петр I 
обязался включить в состав Мекленбурга города Висмар и Варнемюнде. Русские 
подданные получали право жить в Мекленбурге, заниматься торговлей, строить 
пристани в портах, склады и церкви. Русские войска могли свободно проходить 
через этот город, иметь здесь свои базы. Такая система отношений напоминала 
форму протектората. Вторую племянницу — Анну Иоанновну — Петр отправил 
в Курляндию, старшую дочь Анну — в Голштинию, которая позволяла контроли-
ровать проход из Балтийского моря в Северное.

Но перспектива установления российской гегемонии на Балтийском море пу-
гала герцога Ганновера Георга Людвига, с сентября 1714 г. ставшего королем Ве-
ликобритании Георгом I. Договор между Россией и Мекленбургом вызвал также 
недовольство Пруссии и Дании. В апреле 1716 г. их войска заняли Висмар, не про-
пустив туда русский корпус. 

В 1716–1717 гг. Петр I совершил второе путешествие в Европу. Формальным 
поводом была свадьба Екатерины Иоанновны с герцогом Мекленбургским, фак-
тически — для встречи с королем Дании Фредериком IV, королем Пруссии Фрид-
рихом Вильгельмом I и королем Великобритании Георгом I. Наиболее успешными 
оказались переговоры с королем Пруссии, который поддержал Северный союз. 
Зимой 1717 г. русский царь прибыл в Амстердам. Встреча с королем Великобри-
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тании не состоялась: Петр I был болен, а Георг I не принял русских дипломатов 
П. А. Толстого и Б. М. Куракина.

В такой ситуации Петр I решил посетить Францию — страну, которая со вре-
мен кардинала Ришелье занимала последовательно враждебную позицию к Рос-
сии, но была интересна как образец внутриполитической и экономической мо-
дели. Новому королю Франции Людовику XV (1715–1774) было в то время всего 
семь лет, и пост регента занимал герцог Филипп Орлеанский. С 7 мая по 20 июня 
1717 г. Петр I гостил в Париже. По неподтвержденным свидетельствам герцога де 
Сен-Симона, русский царь предлагал Франции военно-политический союз, при-
званный заменить «Восточный барьер» Ришелье. Но Версаль не был готов идти так 
далеко: Франция даже не отказалась от союзного договора со Швецией. 

15 августа 1717 г. Пруссия, Россия и Франция заключили в Амстердаме договор 
о гарантии владений заинтересованных сторон. Россия гарантировала соблюде-
ние Утрехтского и Баденского договоров 1713–1714 гг., т.е. включалась в систему 
европейских отношений. Франция, отказавшись признать приобретения России 
в Прибалтике, гарантировала будущий мирный русско-шведский договор.

Это важно
Визит Петра I во Францию имел долгосрочные последствия. С этого времени этало-

ном вестернизации России стала французская государственная система: абсолютная 

монархия, жесткая централизация, развитый государственный аппарат и экономиче-

ский дирижизм. Такой выбор был закономерен ввиду больших территориальных раз-

меров страны и наличия перманентной внешней угрозы. Постепенно к политическим 

заимствованиям стал добавляться интерес русского общества к культурной жизни 

Франции, несмотря на стабильно враждебный характер русско-французских отно-

шений. Интерес к Голландии, напротив, сошел в России на нет сразу после смерти 

Петра I в 1725 г. 

В 1721 г. стороны обсуждали возможность женитьбы короля Людовика XV 
на дочери Петра I Елизавете Петровне. Регент герцог Филипп Орлеанский от-
казался от этого проекта. Торговые интересы и логика общей антифранцузской 
борьбы подталкивали Лондон и Санкт-Петербург к нормализации отношений. 
Посредником между ними выступил новый король Швеции Фредерик I (1720–
1751). Риксдаг проголосовал за признание императорского титула русского го-
сударя. 22 февраля 1724 г. был подписан российско-шведский союзный договор 
на 12 лет. Он предусматривал взаимную военную помощь в случае нападения на 
одну из стран, а также обязывал стороны не иметь договоров, противоречащих 
данному союзу. Последняя формулировка означала косвенное заключение рус-
ско-британского союза ввиду наличия союзного договора между Великобрита-
нией и Швецией. 

Окончательно российские приоритеты были оформлены при императрице 
Екатерине I (1725–1727). В условиях нарастающих противоречий с Францией 
и Османской империей Россия пошла на союз со Священной Римской империей. 
Последняя присоединилась к Ништадтскому миру 1721 г. и Стокгольмскому союз-
ному договору 1724 г., взяв на себя роль гаранта европейских границ России. 6 ав-
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густа 1726 г. в Вене русский полномочный министр Людовик Ланчинский и принц 
Евгений Савойский подписали союзный договор (Венский трактат). Его условия 
предполагали вечную дружбу двух стран и совместные усилия по поддержанию 
мира в Европе. Россия присоединилась к испано-австрийскому союзу 1725 г. Се-
кретный артикул Венского трактата предусматривал оказание Австрией военной 
помощи России в случае нападения Османской империи и совместное противо-
действие турецким планам в отношении обеих стран и Персии. 29 октября 1726 г. 
договор вступил в силу. С этого времени австро-русский союз с различными моди-
фикациями действовал до середины XIX в. 

*  *  *
Первые семьдесят лет существования Вестфальского порядка — время реконструк-

ции Балто-Черноморского региона. Преобладающей державой Восточной Европы 

стала Российская империя, которой удалось создать одну из самых сильных армий 

Европы и централизованную государственную систему. Другим победителем оказа-

лась Пруссия, сумевшая укрепить свое влияние на Балтике. Швеция из претендента на 

региональную гегемонию превратилась во второстепенное государство. Речь Поспо-

литая стала ареной соперничества между великими державами. Эти процессы были 

неблагоприятными для Франции, которая лишилась «Восточного барьера» Ришелье. 

Российская империя включалась в европейскую политику как новый союзник Вели-

кобритании и Австрии в борьбе с гегемонистской политикой Франции.

Контрольные вопросы
 1. Охарактеризуйте понятия «Балто-Черноморская конфликтная система» и «Восточ-

ный барьер» Ришелье.
 2. В чем заключались причины нестабильности Речи Посполитой? 
 3. Выделите этапы присоединения Украины к России. Согласны ли вы с точкой зре-

ния, что этот процесс завершился только после Полтавской битвы? 
 4. Какое значение имела Первая Северная война для Балтийского региона? Почему ее 

считают победой Швеции? 
 5. Какие войны вела Османская империя в конце XVII в.?
 6. Покажите этапы Второй Северной войны. Как произошел крах политики шведской 

гегемонии? 
 7. Как определилась внешнеполитическая стратегия России на рубеже XVII–XVIII вв.? 
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Г л а в а  3
Вторая попытка установления 

гегемонии Франции 

Несмотря на поражение в Войне за испанское наследство, Франция сохра-
нила потенциал для проведения гегемонистской политики. Она обладала 
самой мощной в Европе сухопутной армией и сильным военно-морским 
флотом, развитой экономикой, способной поддерживать силовой ресурс. 
В культурном плане Франция оставалась эталоном для дворов остальной 
Европы, за исключением Великобритании. В Восточной Европе фран-
цузская дипломатия пользовалась значительным влиянием в Османской 
империи и Речи Посполитой. Опираясь на эти ресурсы, кабинет Людо-
вика XV (1715–1774) мог предпринять вторую попытку установить гегемо-
нию Франции в Европе. 

Ресурсы Франции сократились после Войны за испанское наследство 
(1701–1714) и Второй Северной войны (1700–1721). Их значение было 
различным для Версаля. Первая кардинально не изменила соотношение 
силовых потенциалов в Западной Европе, поскольку имела скорее мо-
рально-политическое значение: она доказала, что французская армия не 
всесильна. Вторая, напротив, лишила Францию ключевого партнера — 
Швеции и пробила брешь в «Восточном барьере». Приоритетными зада-
чами Версаля стали срочное восстановление этого барьера и поиск ком-
пенсации утерянных ресурсов. 

3.1. Война Четверного союза (1718–1720) 
После смерти в 1715 г. короля Франции Людовика XIV трон перешел к его 

правнуку Людовику XV, которому на тот момент было всего пять лет. Регентом 
стал герцог Филипп Орлеанский (1674–1723), попытавшийся сблизиться с Вели-
кобританией. Поводом для этого послужила политика нового короля Испании 
Филиппа V Бурбона (1701–1746), который по совету премьер-министра кардинала 
Хулио Альберони стремился пересмотреть условия Утрехтского и Баденского мир-
ных договоров (см. гл. 1). Целью Мадрида было возвращение контроля над Сарди-
нией, Неаполем и Сицилией. Филипп V допускал возможность выдвижения пре-
тензий на французский трон на правах внука Людовика XIV.

4 января 1717 г. Великобритания, Франция и Нидерланды заключили в Гааге со-
глашение о защите постановлений Утрехтского мира 1713 г. и о взаимном обеспече-
нии британского и французского престолов за Ганноверским и Орлеанским домами 
(последнее — в случае смерти Людовика XV). В 1718 г. к соглашению присоедини-
лась Священная Римская империя, что привело к образованию Четверного союза. 
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Это важно
За претензиями кабинета Альберони скрывались серьезные социально-экономи-

ческие процессы. Испанские купцы и плантаторы были недовольны постоянными 

неудачами страны в предшествующем XVII в. Латиноамериканские колонии Испа-

нии начали постепенно переориентироваться на английскую морскую торговлю, 

что  угрожало испанскому капиталу. Проникновение Великобритании на Среди-

земное море подрывало испанские позиции в этом жизненно важном для страны 

 регионе. Победа в войне могла бы позволить Испании восстановить свою роль ве-

ликой морской державы. 

Четверной союз — альянс Великобритании, Нидерландов, Священной Римской им-

перии и Франции, направленный против попыток Испании пересмотреть итоги Войны 

за испанское наследство. 

Военные действия между Четверным союзом и Испанией начались в августе 
1717 г., когда испанская армия оккупировала остров Сардинию. Кабинет Альбе-
рони начал готовить аналогичную экспедицию по захвату острова Сицилии. Но 
11 августа 1718 г. британская эскадра под командованием адмирала Джорджа 
Бинга разбила испанский флот в сражении у мыса Пассаро (побережье Сицилии), 
уничтожив и захватив 16 из 18 кораблей противника. 27 декабря 1718 г. Испания 
объявила войну Великобритании.

Это важно
Испанский посол Антонио Джудице князь Чалларме попытался организовать заговор 

против регента Филиппа Орлеанского. Его участниками стали молодые французские 

аристократы, недовольные сближением с Великобританией. Но регенту удалось за-

благовременно раскрыть «заговор Чалларме». 9 января 1719 г. Франция объявила 

войну Испании. 

Война приобрела неблагоприятный для Испании оборот. В 1719 г. имперская 
армия при поддержке британского флота заняла Сицилию, французские войска — 
ряд городов на севере Испании. Основное внимание французские и британские 
силы уделяли уничтожению испанских верфей. Попытка Мадрида снарядить 
эскадру для доставки якобитов (сторонников Якова Стюарта) в Шотландию за-
кончилась ее гибелью при мысе Финистерре (Атлантическое побережье Испании). 

17 февраля 1720 г. страны Четверного союза и Испания подписали Гаагский 
мирный договор. Испанская корона отказывалась от притязаний на итальянские 
земли, за исключением герцогства Парма и Пьяченца. Австрийские Габсбурги 
получали Сицилию, а Савойская династия — Сардинию. Сицилийский король 
Виктор Амадей II (1720–1730) удержал за собой королевский титул, став королем 
Сардинии. С 1720 г. Савойя, Пьемонт и Сардиния составляли единое Сардинское 
королевство.

Война завершила начавшийся в конце XVI в. процесс выбывания Испании из 
числа великих морских держав. Одновременно победа в битве при Пассаро утвер-
дила Великобританию в качестве средиземноморской державы. Политика Мад-
рида после 1720 г. строилась на присоединении к той или иной коалиции. 
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3.2. Возрождение гегемонистской 
политики Франции

2 декабря 1723 г. умер регент Франции герцог Филипп Орлеанский. Версаль 
объявил о совершеннолетии короля Людовика XV и окончании периода регент-
ства. Реальная власть перешла к воспитателю короля — кардиналу Андре Эркюлю 
де Флери (1653–1743). В 1726 г. он подобно кардиналам Ришелье и Мазарини за-
нял пост первого министра Франции. Кардинал, сторонник жесткого гегемонист-
ского курса, возродил политику короля Людовика XIV. В рамках такой стратегии 
кабинет Флери предпринял комплекс мер.

1. Активизация политики в германских землях. Ближайшей целью Франции 
было ослабление Саксонии как ключевого партнера Священной Римской импе-
рии и России. Противовесом Дрездену в Версале считали Пруссию. Война за ис-
панское наследство усилила это государство. В 1701 г. курфюрст Фридрих III в об-
мен на формальное участие в антифранцузской коалиции получил от императора 
титул короля, правда, не Бранденбурга, а Пруссии, которая формально не входила 
в состав империи. По итогам Войны за испанское наследство Пруссия получила 
Верхний Гелдерн (Северный Рейн-Вестфалия).

Кардинал Флери видел в Пруссии младшего партнера Франции, который бу-
дет решать задачи, поставленные перед ним Версалем. Король Пруссии Фридрих 
Вильгельм I (1713–1740) стал создавать мощную армию. Париж охотно предоста-
вил ему финансовые субсидии и офицеров для ее обучения. Прусская армия (как 
в прошлом шведская) строилась теперь по модели французской армии, что возвы-
шало ее над армиями мелких германских государств. 

2. Создание новой антигабсбургской коалиции. 30 апреля 1725 г. император Свя-
щенной Римской империи Карл VI и король Испании Филипп V заключили между 
собой Венский союз, что означало восстановление традиционного австро-испан-
ского партнерства. В ответ 3 сентября 1725 г. в ганноверском замке Герренгаузен 
был заключен оборонительный союз Великобритании, Франции и Пруссии (Ган-
новерский союз) против Габсбургов. Вскоре к Ганноверскому союзу присоедини-
лись Голландия и Дания, а к Венскому — Россия (см. гл. 2). Пруссия под давлением 
Вены и Петербурга в 1726 г. вышла из Ганноверского союза и вступила в Венский. 
(За это император Карл VI позволил присоединить к Пруссии княжество Берг.) 
Но кабинет Флери, понимая глубину противоречий Пруссии с Саксонией и импе-
рией, сохранял партнерские отношения с Берлином.

Венский союз — военно-политический союз Испании и Священной Римской импе-

рии (Австрии), заключенный в Вене 30 апреля 1725 г. Россия присоединилась к Вен-

скому союзу 6 августа 1726 г.

Ганноверский союз — военно-политический союз Великобритании, Пруссии 

и Франции, заключенный в ганноверском замке Герренгаузен 3 сентября 1725 г.

3. Расстройство русско-шведского союза. 14 мая 1727 г. Швеция присоедини-
лась к Ганноверскому союзу, что противоречило Стокгольмскому союзному до-
говору с Россией 1724 г., 25 июля 1729 г. подписала мирный договор с Саксонией; 
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а 7 октября 1732 г. — мир с Речью Посполитой. Оба соглашения были заключены 
без участия русских посредников, на чем настаивала Россия. 

4. Расширение партнерства с Османской империей. В 1728 г. послом Франции 
в Стамбуле стал Луи Совёр маркиз де Вильнёв, сторонник более тесного франко-
османского союза. В октябре 1730 г. он организовал переворот в Османской им-
перии. Султан Ахмед III (1703–1730), приверженец осторожной политики, был 
вынужден отречься от престола. Его наследником стал племянник Махмуд I 
(1730–1754), выступавший за наступательный курс, означавший конфликт с Рос-
сией и Австрией. 

Стратегия Франции сводилась к образованию коалиции против Священной Римской 

империи и блокировке ее союзника России посредством создания для нее конфликтных 

ситуаций со Швецией и Османской империей. Великобританию Версаль пока блоки-

ровал общим союзным договором — Ганноверским союзом. Но после решения этих 

задач Франция готовилась возобновить борьбу с Великобританией, которая осталась 

бы без союзников на континенте.

3.3. Курляндский кризис (1726–1727)
Активизация французской политики в Восточной Европе началась с борьбы 

за влияние в герцогстве Курляндском. Это пограничное с Россией государство 
с 1572 г. находилось под управлением династии фон Кетлеров. Формально гер-
цогство считалось вассалом Речи Посполитой, но при Петре I переориентиро-
валось на союз с Россией. В 1710 г. герцог Фридрих Вильгельм фон Кетлер же-
нился на племяннице Петра I — Анне Иоанновне, дочери его брата-соправителя 
царя Ивана V (1682–1696). Однако на обратном пути из Санкт-Петербурга герцог 
Фридрих Вильгельм скончался. Титул герцогини Курляндской перешел к Анне 
Иоанновне (хотя формально она считалась регентшей герцогства), а реальное 
управление герцогством — к русскому резиденту графу П. М. Бестужеву. Закон-
ный наследник престола — дядя Фридриха Вильгельма Фердинанд фон Кетлер — 
проживал в Данциге. 

Курляндия (полное название — Курляндия и Семигалия) — герцогство, существо-

вавшее с 1561 по 1795 г. в западной части современной Латвии, на территории исто-

рических областей Курземе (Курляндия), Земгале (Семигалия) и Селия (Селония). 

После распада Ливонского ордена и секуляризации его земель сначала герцогством 

правила династия Кетлеров (1561–1737), затем династия Биронов (1737–1795). Фор-

мально герцогство являлось вассалом Речи Посполитой.

Завершение Второй Северной войны резко повысило стратегическое значение 
Курляндии. Франция, установив контроль над герцогством, могла бы создать на 
его территории свое военное присутствие непосредственно на границах России. 
Снабжение французских сил по морю гарантировалось наличием франко-британ-
ского союзного (Ганноверского) договора. Такой шаг Версаля активизировал бы 
антироссийскую партию в Швеции. Реваншистскую линию Стокгольма можно 
было бы дополнить присоединением к анитирусскому альянсу Пруссии. В сово-

 

                            61 / 78



62

купности альянс Курляндии, Речи Посполитой, Пруссии и Швеции мог бы воссо-
здать «Восточный барьер» Ришелье.

Проводником французской политики в Курляндии выступал граф Мориц 
Саксонский (1696–1750) — внебрачный сын короля Августа II и Авроры фон Ке-
нигсмарк, находившийся на французской военной службе. 29 июня 1726 г. кур-
ляндский ландтаг (парламент) выбрал его новым герцогом, а герцога Фердинанда 
лишил трона. Это вызвало недовольство в России и Австрии, не желавших прев-
ращения Курляндии в плацдарм французской политики. В Петербурге опасались 
высадки в герцогстве десанта Ганноверского союза: летом 1726 г. британская эска-
дра вошла в Балтийское море. 

В июле 1726 г. президент Военной коллегии А. Д. Меншиков встретился 
с Анной Иоанновной и потребовал от нее отменить результаты выборов и со-
звать новый ландтаг. Но Курляндия была вассалом Речи Посполитой, и решение 
ландтага подлежало утверждению ее сейма. Ландтаг не стал проводить немедлен-
ных перевыборов, передав дело сейму, который постановил создать согласитель-
ную комиссию. 

После смерти Екатерины I 17 мая 1727 г. фактическая власть в России перешла 
к А. Д. Меншикову при малолетнем императоре Петре II (1727–1730). Прибытие 
Морица Саксонского с вооруженным отрядом в Курляндию побудило А. Д. Мен-
шикова приказать губернатору генерал-аншефу П. Ласси выдвинуть экспедицион-
ный корпус в герцогство с целью удалить Морица. Последний был осажден с от-
рядом в 300 человек на острове Фишгольм в Усмайтенском озере. П. Ласси не стал 
штурмовать остров, а начал осаду. Мориц Саксонский был вынужден бежать, а его 
отряд сдался русским войскам. 

В 1730 г. после смерти Петра II Анна Иоанновна стала российской императри-
цей. Лантдаг Курляндии признал Фердинанда I Кетлера герцогом, хотя тот про-
должал жить в Данциге. В 1737 г. после смерти Фердинанда I лантдаг избрал гер-
цогом Эрнста Иоганна Бирона — фаворита императрицы Анны Иоанновны. Это 
позволяло России удерживать контроль над стратегически важной Курляндией.

3.4. Англо-испанская война (1727–1729) 
и распад Ганноверского союза

Более успешно для Версаля развивалась ситуация в Южной Европе. Заключе-
ние Венского союза в 1725 г. породило у короля Испании Филиппа V надежды на 
войну-реванш против Великобритании. (Одним из условий Венского союзного 
договора было обязательство Священной Римской империи помочь Мадриду 
при возвращении Гибралтара и Минорки.) Великобритания нанесла упреждаю-
щий удар. Летом 1726 г. ее флот начал блокаду испанских портов в Вест-Индии, 
что пресекло поставки серебра в Испанию. В ответ 11 февраля 1727 г. испанская 
армия осадила британский гарнизон Гибралтара, что стало началом войны.

Военные действия показали слабость испанской армии. Несмотря на подав-
ляющее численное превосходство (12–15 тыс. испанцев против 1,5 тыс. англичан 
гарнизона), взять Гибралтар не удалось. 12 июня 1727 г. испанцы сняли осаду Гиб-
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ралтара. В феврале 1728 г. военные действия прекратились, хотя Великобритания 
продолжала блокаду испанской Вест-Индии.

Священная Римская империя не поддержала своего испанского союзника, 
что привело к распаду Венского союза. Зато кабинет Флери воспользовался от-
крывшимися возможностями. Версаль сыграл роль посредника, чтобы добиться 
благоприятных условий мира для Испании. 9 ноября 1729 г. она заключила с Ве-
ликобританией Севильский мирный договор1, который восстановил status quo ante 
bellum. Спорные вопросы были решены в пользу Испании. 

Мадрид начал переходить в разряд младших партнеров Франции. 7 ноября 
1733 г. короли Филипп V и Людовик XV подписали союзническое соглашение — 
«Семейный пакт Бурбонов» («фамильный пакт»). Франция обезопасила свою юж-
ную границу и укрепила свои позиции на Средиземном море, что позволило ей 
усилить борьбу в Восточной Европе. 

«Семейный пакт Бурбонов» — система связей между французской и испанской 

ветвями династии Бурбонов, основанная на неформально союзнических отношениях. 

Поддержка Францией испанской политики привела к распаду франко-бри-
танского альянса. С 1728 г. во французском городе Суассоне по инициативе кар-
динала Флери проходил международный конгресс по согласованию позиций 
Венского и Ганноверского союзов. Но в 1731 г. Великобритания и Голландия за-
ключили Второй Венский союз со Священной Римской империей, став, таким 
образом, опосредованными союзниками России. 

Европа возвращалась к состоянию конца XVII в., когда Франция противостояла сою-

зу Великобритании и Священной Римской империи. Разница заключалась в том, что 

теперь Испания, Османская империя и Пруссия стали младшими партнерами Парижа, 

а Россия — союзником Империи и Великобритании.

3.5. Война за польское наследство (1733–1735)
Неудача в Курляндии побудила кабинет Флери усилить внимание к Речи По-

сполитой. Еще в 1725 г. король Людовик XV женился на Марии Лещинской, до-
чери Станислава Лещинского, который с этого времени стал французским претен-
дентом на трон Речи Посполитой. В 1728 г. на Суассонском конгрессе кардинал 
Флери ввиду болезни короля Августа II предложил Швеции договориться с Вели-
кобританией и Голландией о поддержке кандидатуры С. Лещинского. Швеция со-
гласилась оказывать С. Лещинскому финансовую и военную помощь.

Но 13 декабря 1732 г. представитель России в Берлине К. Г. Левенвольде и им-
перский посол граф Ф. Г. Зекендорф заключили с королем Пруссии Фридрихом 
Вильгельмом I договор о совместных действиях в Речи Посполитой («Союз трех 
черных орлов»). Договор предусматривал военную и финансовую взаимопомощь 

1 Французский маршал Луи-Франсуа Арман де Ришелье назвал Севильский мир 1729 г. «мандари-
новым миром» из-за подававшихся в ходе переговоров мандаринов. Остроумное определение Ришелье 
оказалось настолько популярным, что в старой литературе Севильский мир нередко называли Манда-
риновым миром.
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сторон в противодействии избранию французских кандидатов — Станислава Ле-
щинского в Речи Посполитой и Морица Саксонского в Курляндии. Общим кан-
дидатом на выборах короля Речи Посполитой объявлялся португальский инфант 
Мануэль, кандидатом в Курляндии — принц Август Вильгельм Прусский. Было 
признано, что герцог Курляндский не должен был иметь владений за пределами 
своей страны и оставаться вассалом Речи Посполитой. Формирование «Союза 
трех черных орлов» было дипломатической победой Вены и Петербурга, которые 
таким образом блокировали нового союзника Франции — Пруссию.

1 февраля 1733 г. скончался король Саксонии и Речи Посполитой Август II. 
К этому времени стало понятно, что португальский принц Мануэль не имеет шан-
сов стать королем Польши. Единственным конкурентом С. Лещинскому мог быть 
курфюрст Саксонии Фридрих Август II — сын короля Августа II. 19 августа 1733 г. 
русский представитель К. Г. Левенвольде, австрийский посол граф Вильчек и сак-
сонские комиссары подписали договор о заключении оборонительного союза сро-
ком на 18 лет. Саксонский курфюрст признавал императорский титул за Анной 
Иоанновной, а по получении польского престола обязался добиться признания 
этого титула Речью Посполитой. 

В сентябре 1733 г. под Варшавой проходило заседание сейма, на котором С. Ле-
щинский был избран королем. Меньшинство делегатов, пользуясь правилом вето, 
отправили в Санкт-Петербург «Декларацию доброжелательности» с призывом за-
щитить форму правления Речи Посполитой. 5 октября 1733 г. в Грохове (около 
Варшавы) под контролем русского корпуса состоялось новое заседание сейма, 
на котором королем Речи Посполитой депутаты избрали курфюрста Саксонии, 
принявшего имя Август III. С. Лещинский бежал в Гданьск, где ожидал помощи 
Франции и Швеции, хотя последняя по совету Великобритании заявила о своем 
нейтралитете. 

Русская армия под командованием фельдмаршала Христофора (Бурхарда 
Кристофа) Миниха (1683–1767) начала выдвижение к Гданьску. В апреле 1734 г. 
в Балтийском море появилась французская эскадра в составе 11 кораблей. В мае 
1734 г. на помощь войскам, осаждавшим Гданьск, из Кронштадта вышел русский 
флот в составе 14 линейных кораблей, 9 фрегатов и нескольких мелких судов. 
Французская эскадра отступила, а двухтысячный французский десант был взят 
в плен и отправлен в Санкт-Петербург. В июле 1734 г. Гданьск капитулировал 
и признал власть Августа III. Во Франции это поражение вызвало прилив русофо-
бии: в эпоху Людовика XV Россия почти официально называлась «Великой Тата-
рией» (La Grande Tartarie), а Чингисхан — «первым правителем русских». 

На других театрах военных действий ситуация развивалась успешно для Вер-
саля. Французские войска заняли Лотарингию и вторглись в Северную Италию. 
На стороне Франции выступали Испания и Сардиния, войска которой вошли 
в Милан и неудачно осадили город Мантую (Ломбардия). Испанский инфант 
Дон Карлос занял Неаполитанское королевство и провозгласил себя его королем 
Карлом III. В Германии французская армия взяла стратегически важную крепость 
Филиппсбург (Баден-Вюртемберг) и стала выходить к реке Эльбе, стратегической 
цели, намеченной Людовиком XIV. 
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7 мая 1735 г. император Карл VI подписал с Францией прелиминарный мир-
ный договор. Станиславу Лещинскому был предоставлен титул польского короля 
и право обладания всеми принадлежавшими ему в Польше поместьями. На Апен-
нинском полуострове союзник Франции Сардиния получала Тортону, Новару 
и Виджевано, остальные австрийские владения возвращались императору. Свя-
щенной Римской империи отходили герцогства Парма и Пьяченца, а в будущем 
ей была обещана Тоскана.

Россия опасалась столь резкого усиления Франции. Русский корпус численно-
стью 13 тыс. человек под командованием П. Ласси двинулся на помощь австрийской 
армии Евгения Савойского и занял позиции в районе Гейдельберга и Ланденбурга. 
Впервые в истории русская армия вмешивалась в ход боевых действий в Западной 
Европе. Чувствуя поддержку, император Карл VI возобновил военные действия. 
Однако на Апеннинском полуострове австрийцы потерпели ряд поражений, сумев 
удержать только Мантую. 3 октября 1735 г. в Вене был подписан новый прелиминар-
ный мир с теми же условиями, что и в майском договоре, но герцог Лотарингский 
в обмен на Тоскану должен был уступить Франции графство Бар и Лотарингию.

8 ноября 1738 г. Франция и Священная Римская империя заключили Венский 
мирный договор. Франция признавала Августа III королем Речи Посполитой; Ста-
нислав Лещинский получал пожизненный титул короля, ему во владение переда-
вались Лотарингия и графство Бар, которые после его смерти должны были отойти 
Франции. Герцогу Лотарингскому — зятю императора Карла VI — в качестве ком-
пенсации отошли Парма, Пьяченца и Тоскана на Апеннинском полуострове. Ав-
стрийская корона отказывалась от Неаполитанского королевства (полученного по 
Утрехтскому миру 1713 г.) в пользу младшей линии испанских Бурбонов и переда-
вала Сардинии часть Миланского герцогства. В 1739 г. к Венскому договору при-
соединились Испания, Сардиния, Россия и Речь Посполитая. 

Франция не смогла вернуть контроль над Речью Посполитой. Но в Южной Ев-
ропе Версаль резко изменил баланс сил в свою пользу. Франко-испанский блок 
закрепил за собой Неаполь и Сицилию, что означало получение преобладающей 
позиции на Средиземном море. Впервые после окончания Итальянских войн 
XVI в. Франция вернулась в качестве активной силы на Апеннинский полуостров, 
а также получила и территориальное приращение за счет Лотарингии. В этом смы-
сле Война за польское наследство скорее укрепила, чем ослабила гегемонистский 
курс Версаля.

3.6. Австро-русско-турецкая война (1735–1739)
Ответом Версаля на неудачи в Восточной Европе стало подталкивание Осман-

ской империи к войне с Россией и Австрией. С начала 1730-х годов французский 
посол Луи Совер де Вильнёв, пользуясь своим влиянием на султана Махмуда I, убе-
ждал его, что Петербург нарушает условия Адрианопольского договора 1713 г. и вме-
шивается в дела Речи Посполитой. Реконструкцией османской армии занимался 
Клод Александр де Бонневиль (1675–1747), французский аристократ, принявший 
ислам. Курс на конфликт с Россией поддерживал и великий визирь Измаил-паша, 
полагавший, что Россия возобновит продвижение в сторону Черного моря. 
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Правительство Анны Иоанновны также допускало конфликт с Османской им-
перией как реванш за неудачную русско-турецкую войну 1711–1713 гг. В 1735 г. 
канцлер Российской империи граф А. И. Остерман указал в письме к великому 
визирю Измаил-паше, что Порта нарушала условия Адрианопольского договора 
1713 г. Поскольку Османская империя не выслала уполномоченных для перегово-
ров, стороны оказались в состоянии войны. 

Это важно
Начало войны с Османской империей привело к территориальным потерям России. 

В 1722–1723 гг. император Петр I совершил военный поход против Персии, заняв за-

падное и южное побережье на Каспийском море. По условиям Петербургского мир-

ного договора, заключенного 12 сентября 1723 г., к России отошли города Дербент, 

Баку, Решт и провинции Ширван, Гилян, Мазендеран и Астрабад. 23 июня 1724 г. Рос-

сия и Порта подписали Константинопольский договор, по условиям которого Стамбул 

признавал русские завоевания на Каспии. Россия признавала за Портой принадле-

жавшие Персии территории Восточного Закавказья, в том числе Картлийское цар-

ство в Грузии, Эриванское ханство в Армении, Ширванское ханство в Азербайджане 

и северо-иранские земли (Казвин). Но 21 марта 1735 г. российский представитель 

С. Д. Голицын и временный правитель Персии Надир Кули-хан подписали Гянджин-

ский договор, по условиям которого Россия возвращала Баку и Дербент в обмен на 

участие Персии в войне с Османской империей. Персия нарушила этот договор, за-

ключив в 1736 г. сепаратный мир с Портой.

Основной удар Россия нанесла по Крымскому ханству. В 1736 г. Днепровская 
армия под командованием фельдмаршала Х. Миниха взяла штурмом турецкие 
укрепления у Перекопа (крепость Ор-Капу) и столицу ханства Бахчисарай. Но 
удаленность баз снабжения заставили Х. Миниха отступить на Украину. В том же 
1736 г. Донская армия под командованием П. П. Ласси взяла Азов и предприняла 
новый поход на Крым. Летом 1737 г. армия Х. Миниха взяла турецкую крепость 
Очаков. 

Российские победы побудили Австрию объявить 16 июля 1737 г. войну Ос-
манской империи. Но 4 августа 1737 г. австрийская армия, ослабленная Войной за 
польское наследство, потерпела поражение у города Баня-Лука в Боснии. В авгу-
сте 1737 г. Россия, Австрия и Порта начали мирные переговоры в городе Немирове 
(ныне Винницкая область на Украине), оказавшиеся безрезультатными. Военные 
действия возобновились. 

Русская армия под командованием Х. Миниха одержала победы при Ставуча-
нах (27 августа 1739 г.) и Хотине (28 августа 1739 г.). Однако Австрия, проиграв ряд 
сражений, 1 сентября 1739 г. подписала в Белграде прелиминарный мир с Осман-
ской империей. Россия не стала продолжать войну в одиночку, в частности, из-за 
проведенных по совету Франции военных демонстраций Швеции, и 29 сентября 
1739 г. присоединилась к Белградскому мирному договору. 

Условия этого договора были выработаны Луи де Вильнёвом, они оказались 
неблагоприятными для союзников. Австрия уступала Порте все Сербское коро-
левство, включая Белград. Россия приобретала Азов (при условии срытия всех 
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укреплений), возвращала себе контроль за Запорожской Сечью и получала право 
построить крепость на Черкасском острове на реке Дон (Османская империя — 
в устье Кубани). Большая и Малая Кабарда объявлялись независимыми и должны 
были служить барьером между державами. России запрещалось иметь военный 
флот на Азовском и Черном морях, торговля с Османской империей могла вестись 
только с использованием турецких кораблей. Россию, таким образом, вынудили 
отказаться почти от всех завоеваний. 

3.7. Политический кризис в России 
и Русско-шведская война (1741–1743) 

Политике Версаля благоприятствовал внутренний кризис в Российской им-
перии. 28 октября 1740 г. умерла императрица Анна Иоанновна. Ее наследни-
ком был объявлен двухмесячный Иван VI (1740–1764), сын Анны Леопольдовны 
(племянницы Анны Иоанновны) и принца Антона Ульриха Брауншвейг-Беверн-
Люнебургского, правнука царя Ивана V. Регентом был назначен герцог Кур-
ляндский Эрнст Иоганн Бирон. Однако 9 ноября 1740 г. фельдмаршал Х. Миних 
сверг Э. И. Бирона. Регентшей стала мать Иоанна VI Анна Леопольдовна. Приход 
к власти Брауншвейгской династии подтверждал прочность русско-австрийского 
союза, что было невыгодно Франции. 

Это важно
Среди русского дворянства было сильно недовольство привилегированной ролью 

немцев во время царствования Анны Иоанновны. Кандидатом оппозиционной партии 

на трон считалась дочь Петра I цесаревна Елизавета Петровна. Контакты с Елизаветой 

установил французский дипломат Жак Иоахим Тротти маркиз де ля Шетарди (1705–

1759), назначенный в 1739 г. послом Франции в Россию. 6 декабря (25 ноября) 1741 г. 

маркиз Шетарди и лейб-медик Иоганн Герман Лесток организовали дворцовый пере-

ворот, завершившийся свержением Иоанна VI и Анны Леопольдовны. На российский 

престол вступила императрица Елизавета Петровна (1741–1761).

Вопреки расчетам Шетарди правительство императрицы Елизаветы заняло 
позицию балансирования. Новый руководитель внешней политики канцлер 
А. П. Бестужев-Рюмин не был сторонником союза с Францией. Естественными 
союзниками России он считал морские державы — Великобританию, Данию 
и Голландию. В 1744 г. маркиз Шетарди был даже выслан из России за шпионаж, 
что снизило влияние Версаля на русскую политику. Однако Петербург не стал вы-
полнять союзнические обязательства перед Австрией в начавшейся Войне за ав-
стрийское наследство (см. далее). 

Гарантией невмешательства России в европейский конфликт выступала Рус-
ско-шведская война. В октябре 1738 г. Франция и Швеция заключили договор 
о дружбе, согласно которому стороны обязались не входить во враждебные друг 
другу союзы и не возобновлять таковые без взаимного согласия. Швеция в те-
чение трех лет должна была получать от Франции субсидии в размере 300 тыс. 
риксдалеров. В декабре 1739 г. был заключен шведско-османский союз, однако 
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Порта обещала предоставить помощь лишь в случае нападения на Швецию 
 третьей державы. 

Это интересно 
В 1730-х годах выгодные для России результаты Второй Северной войны еще не вос-
принимались русским двором как окончательные. Правительство Анны Иоанновны 
опасалось, что Швеция при поддержке Франции попытается взять реванш. Эти опа-
сения повлияли на характер строительства Санкт-Петербурга. Со времен Петра I его 
центром был остров Васильевский. Императрица Анна Иоанновна, напротив, по-
строила свой дворец на противоположном от него берегу Невы, куда постепенно сме-
стился центр города. Такое расположение столицы позволяло лучше организовать ее 
оборону с моря на случай нападения Швеции.

28 июля 1741 г. Швеция объявила войну России под предлогом запрета им-
порта русского хлеба и убийства шведского дипломатического курьера М. Синк-
лера. В действительности правительство Фредерика I стремилось вернуть террито-
рии, утерянные по Ништадтскому миру 1721 г. Русская армия под командованием 
фельдмаршала П. П. Ласси заняла Южную Финляндию. В январе 1743 г. в городе 
Або (ныне Финляндия) начались мирные переговоры. 

17 июня 1743 г. стороны подписали «Уверительный акт». Швеция уступала 
России Кюменигордский лен со всеми устьями реки Кюмени, а также крепость 
Нейшлот. Россия возвращала шведам занятые в ходе войны остальные территории. 
Швеция подтверждала условия Ништадтского мирного договора 1721 г. 23 июня 
1743 г. риксдаг избрал наследником престола регента Голштинии Адольфа Фрид-
риха и объявил о заключении мира с Россией. Императрица Елизавета подписала 
мирный договор 19 августа 1743 г.

3.8. Война за австрийское наследство (1740–1748) 
Кризис в России развязал руки Версалю для начала большой войны с целью 

сокрушить Австрию. 20 октября 1740 г. умер император Священной Римской им-
перии Карл VI, не имевший наследников. Для решения вопроса о престолона-
следии 19 апреля 1713 г. Карл VI издал Прагматическую санкцию (опубликована 
в 1724 г.). Согласно этому закону в случае отсутствия у императора сыновей пре-
стол переходил к его дочерям, а в случае прекращения их потомства — к дочерям 
его уже умершего старшего брата императора Иосифа I и их потомству по праву 
первородства. Санкция также гарантировала нераздельность наследственных зе-
мель Габсбургов. Наследницей австрийской короны объявлялась старшая дочь 
Карла VI Мария Терезия. 

Прагматическая санкция — закон о престолонаследии, принятый императором 

Священной Римской империи Карлом VI 19 апреля 1713 г.

Великие державы признали Прагматическую санкцию в рамках Венских 
 договоров 1725–1726 гг. (Испания и Россия) и Вторых Венских договоров 1731–
1732 гг. (Великобритания, Ганновер, Голландия, Дания). В 1735 г. ее признали 
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Саксония и Франция, но не признал ряд германских государств. О своих правах 
на престол заявил курфюрст Баварии Карл Альбрехт как потомок дочери импера-
тора Фердинанда I Анны. Другим претендентом на императорский  престол стал 
курфюрст Саксонии Август III, женатый на старшей дочери императора Ио-
сифа I.

Ситуацией попытался воспользоваться король Пруссии Фридрих II (1740–
1786). Долгие годы он находился в конфликте со своим отцом Фридрихом Виль-
гельмом I, поскольку интересовался французской философией и культурой 
больше, чем военной службой. (В частности, он был другом просветителя Воль-
тера, жившего в Потсдаме.) Большинство европейских монархов считали его 
младшим партнером Версаля. Однако, вступив на трон 31 мая 1740 г., Фридрих II 
продолжил начатое отцом укрепление армии и расширение территории Пруссии. 

Это важно
Новый король Пруссии по совету Версаля заявил о непризнании Прагматической сан-

кции и выдвинул права дома Гогенцоллернов на принадлежавшую Габсбургам с XVI в. 

экономически развитую Силезию, население которой было смешанным в этническом 

(немцы, поляки и чехи) и религиозном (католики и протестанты) отношении. Борьба 

за этот регион велась в рамках крупных европейских конфликтов: в ходе Войны 

за австрийское наследство состоялись Первая (1740–1742) и Вторая (1744–1745) 

 Силезские войны; в ходе Семилетней — Третья Силезская война (1756–1763). Война 

за австрийское наследство представляла собой два относительно изолированных 

друг от друга конфликта.

Первый конфликт — борьба Австрии с германскими государствами (Пруссией 
и Баварией), на стороне которых выступила Франция. 16 декабря 1740 г. прус-
ская армия перешла границу Австрии и, нанеся ей ряд поражений, заняла почти 
всю Силезию. 4 июня 1741 г. Бавария, Пруссия и Франция заключили между со-
бой военный союз. К концу 1741 г. франко-баварская армия под командованием 
маршала Филиппа Анри де Сегюра заняла Прагу, а герцог Карл Альбрехт был 
коронован под именем императора Карла VII. В войну против Австрии вступила 
и Испания, начав боевые действия в Северной Италии. Понимая невозмож-
ность ведения войны на трех фронтах, 11 июня 1742 г. Мария Терезия заключила 
с Фридрихом II мир в Бреславле (ныне Вроцлав в Польше). Верхняя и Нижняя 
Силезия и графство Глац отошли к Пруссии в обмен на признание Фридрихом II 
Прагматической санкции. 

После выхода Пруссии из войны ухудшилась ситуация для франко-баварских 
войск. 24 января 1742 г. маршал Сегюр капитулировал в австрийской крепости 
Линц. Другая франко-баварская армия под командованием маршала Франсуа де 
Брольи оказалась под угрозой блокады в Праге. Герцог Брольи покинул город, 
оставив в нем корпус маршала Шарля Огюста Фуке герцога де Бель-Иля, кото-
рый держался до декабря 1742 г., а затем пробился через позиции австрийских 
войск. Военные действия были перенесены в Баварию: маршал Брольи возглавил 
ее оборону. 
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Это важно
Хотя Франция потерпела поражение в сражении у Линца, в остальных странах Европы 

ее действия вызвали беспокойство. География применения французской армии посто-

янно расширялась. При Людовике XIV французы действовали в приграничной полосе 

Испанских Нидерландов, Западной Германии и Северной Испании. Спустя полвека 

Франция проводила боевые операции на территории Австрии, угрожая Вене. Ситуа-

цию усугубило взятие Морицем Саксонским в 1742 г. венгерского города Эгера. Ни-

когда в истории французская армия не  углублялась так далеко на восток. Морские дер-

жавы — Великобритания и Нидерланды — начали склоняться к поддержке Австрии.

Частичные успехи австрийцев побудили короля Фридриха II вновь присо-
единиться к коалиции. 22 мая 1744 г. на встрече во Франкфурте был заключен 
оборонительный союз («Франкфуртская уния») между императором Карлом VII, 
Баварией, Гессен-Касселем, Пфальцем, Францией и Пруссией. 23 августа 1744 г. 
прусские войска без объявления войны вторглись в Богемию, возобновив военные 
действия. 4 июня 1745 г. Фридрих II разбил австро-саксонскую армию в сражении 
при Гогенфридберге (ныне район Швейница в Польше). После этого в декабре 
1745 г. прусская армия вошла в столицу Саксонии Дрезден. 

Германские государства сочли Австрию достаточно ослабленной. 22 апреля 
1745 г. курфюрст Баварии Максимилиан, сын умершего императора Карла VII, 
заключил с Австрией в городе Фюссене (Бавария) сепаратный мир, по которому 
признавал Прагматическую санкцию в обмен на переход к баварской стороне всех 
завоеванных земель. 25 декабря 1745 г. был заключен Дрезденский мир между Авс-
трией, Пруссией и Саксонией. Силезия осталась за Прусской короной, а Фрид-
рих II признал Прагматическую санкцию. Корона императора перешла к супругу 
Марии Терезии Францу I (1745–1765), избрание которого императором состоя-
лось 13 сентября 1745 г. 

Второй конфликт — борьба между Францией, Великобританией и Голландией на 
территории Австрийских Нидерландов. Для помощи австрийцам в 1743 г. во Флан-
дрию была направлена 43-тысячная британская армия, получившая название Пра-
гматическая армия (армия, созданная в защиту Прагматической санкции) под ко-
мандованием короля Георга II (1727–1760). 27 июня 1743 г. Прагматическая армия 
под городом Деттингеном (Западная Германия) нанесла поражение французской 
армии маршала Адриена Мориса де Ноайля и дошла до немецкого города Вормса.

Неудачи вынудили Людовика XV перестроить армию. Маршалом Франции был 
назначен Мориц Саксонский, бывший претендент на трон Курляндии (см. ранее), 
но талантливый полководец, теоретик ведения военных действий малыми силами. 
Видную роль стал играть и другой выдающийся французский полководец — коман-
дующий Лангедокского полка Луи Франсуа Арман де Винеро дю Плесси герцог де 
Ришелье (1696–1788) — правнучатый племянник кардинала Ришелье, в прошлом 
участник «заговора Чалларме», за что его даже временно заключали в Бастилию. 
Теперь Ришелье выполнял при Морице Саксонском функции представителя ко-
роля, а фактически начальника штаба.

Ришелье был не только полководцем, но и военным теоретиком. «Система 
Ришелье» предусматривала достижение победы относительно небольшой армией 
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за счет подавления противника огневой мощью. Основную ставку Ришелье делал 
на линейную атаку — последовательный артиллерийский и ружейный залп пер-
вой, второй, третьей колонн и т.п. (Отсюда возникли термины — колонны Ришелье 
и смыкание колонн Ришелье.) Особое внимание Ришелье уделял способности ко-
лонн быстро перестраиваться на поле боя, концентрируя при поддержке артил-
лерии огневую мощь на узком направлении. Сражение превращалось, по сути, 
в бесконтактную артиллерийскую дуэль, где проигрывала сторона, первой рас-
стрелявшая свой боекомплект. 

Прагматическая армия — соединенные силы Великобритании и ее союзников 

(Нидерланды, Саксония и Австрия), действовавшие в ходе Войны за австрийское 

наследство. 

«Система Ришелье» — концепция линейной атаки французского маршала герцога де 

Ришелье, основанная на подавлении противника превосходящей его огневой мощью. 

11 мая 1745 г. в решающем сражении при Фонтенуа (современная Бельгия) 
Мориц Саксонский и Ришелье разбили Прагматическую армию под командова-
нием Уильяма Августа герцога Камберлендского (третьего сына короля Георга II) 
и австрийского фельдмаршала Йозефа Лотаря Доминика фон Кёнигсегг-Ротен-
фельса. «Мы не могли даже приблизиться к противнику, изрыгавшему поистине 
адский огонь», — вспоминал герцог Камберлендский о действии колонн Рише-
лье. В 1745–1746 гг. французская армия взяла крепости Турне, Уденар, Остенде, 
Брюссель, Антверпен и Намюр. Мориц Саксонский с помощью «системы 
 Ришелье» дважды разбил Прагматическую армию при Року (1746) и Лаффельте 
(1747) в Австрийских Нидерландах. В 1747–1748 гг. Мориц Саксонский и Рише-
лье взяли голландские крепости Берген-оп-Цоом и Маастрихт.

Неудачными оказались и действия Великобритании на Средиземном море. 
Еще в 1742 г. Сардиния перешла на сторону Австрии, однако не смогла достичь 
успехов. 22 февраля 1744 г. произошло сражение англичан с франко-испанским 
флотом возле французского порта Тулона, 10–11 августа 1744 г. неаполитанские 
и испанские войска разбили австрийскую армию в битве при Веллетри (Восточная 
Италия), а в декабре 1746 г. Ришелье нанес поражение англо-австрийским войскам 
при попытке взятия ими Генуи. Французский флот, избегая крупных столкнове-
ний с англичанами, сумел организовать защиту своих конвоев от их действий.

Людовик XV попытался по плану Ришелье перенести военные действия на 
территорию Великобритании. В 1744 г. на побережье Ла-Манша была снаряжена 
армия в 15 тыс. человек во главе с претендентом на английский престол Карлом 
Стюартом. Высадке помешали шторм и британский флот. Но в июне 1745 г. Карл 
Стюарт все же высадился в Шотландии, подняв там вооруженное восстание, ко-
торое получило название второе якобитское восстание. Только в сражении при 
Каллодене (Северная Шотландия) 27 апреля 1746 г. герцог Камберлендский раз-
бил войска Карла Стюарта. Однако это была первая успешная попытка вторжения 
противника на Британские острова с XI в., что усилило в Великобритании страх 
перед «французской угрозой».

Поражения Австрии и Великобритании стали настолько критическими, что 
в войну вступила Россия. 2 июня 1746 г. был продлен русско-австрийский союз-
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ный договор 1726 г. Его секретная статья предусматривала восстановление прав 
Габсбургов на Силезию в случае нападения Пруссии на империю, Речь Поспо-
литую или Россию. 2 июня 1747 г. правительство Елизаветы Петровны разорвало 
дипломатические отношения с Францией и двинуло вспомогательный корпус 
к Рейну. Второй раз в истории российская армия вмешалась в ход войны в Запад-
ной Европе. Но вступить в войну сторонам не пришлось. В апреле 1748 г. начал ра-
ботать мирный конгресс в городе Аахене. 25 мая 1748 г. между Великобританией, 
Нидерландами и Францией был подписан прелиминарный, а 18 октября 1748 г. — 
окончательный мирный договор. 28 октября 1748 г. к Аахенскому договору присо-
единились Священная Римская империя и Россия. 

Территориальные изменения в Европе оказались небольшими. Прагмати-
ческая санкция была гарантирована всеми сторонами положительным образом. 
Австрия уступала Пруссии Силезию и Глац, Испании — герцогство Парму и Пья-
ченцу, Сардинии — часть Миланского герцогства. Франция, Великобритания 
и Нидерланды обменивались занятыми друг у друга территориями в колониях 
и в Европе. Франция восстановила военные укрепления Дюнкерка, срытые по 
условиям Утрехтского мира 1713 г. 

Положительная (позитивная) гарантия — добровольное согласие одной или не-

скольких сторон обеспечивать безопасность другой стороны, признать ее границы 

и существующий в ней режим.

Негативная гарантия — вынужденное согласие одной или нескольких сторон обес-

печивать безопасность другой стороны, признать ее границы и существующий в ней 

режим. Предоставление негативной гарантии означает, что сторона, предоставившая 

ее, не считает свою гарантию окончательной. 

Война за австрийское наследство стала блестящим реваншем Франции за неудачу 

в Войне за испанское наследство. Союзниками Версаля стали возвысившаяся Прус-

сия и Испания, укрепившая свое влияние на Апеннинском полуострове. Австрия 

оказалась ослабленной: фактически с 1748 г. вышел из употребления термин «Свя-

щенная Римская империя», хотя формально он сохранялся до 1806 г., когда империя 

была ликвидирована Наполеоном. Великобритания лишилась созданной герцогом 

Мальборо сильной континентальной армии, и у нее впервые с XVI в. появилась необ-

ходимость оборонять Британские острова. Война резко ослабила страны, считавши-

еся противовесами французской политике: Нидерланды и Саксонию. Теоретически 

противостоять французской гегемонии мог только англо-русский союз. Однако 

и в Петербурге при дворе Елизаветы Петровны усиливалась партия, выступавшая за 

партнерство с Францией. 

3.9. «Дипломатическая революция» в Европе (1756)

Итоги Войны за австрийское наследство позволили Франции восстановить 
статус «полугегемона», каким она обладала до 1700 г. Наибольшую тревогу та-
кой результат вызывал в Лондоне. Основное внимание британское правительство 
уделило модернизации военно-морского флота. Но упор на морскую мощь делал 
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уязвимым для удара Франции и Пруссии герцогство Ганновер — наследственное 
владение британских королей. Великобритания искала союзников на континенте 
для обеспечения его безопасности. 

Наиболее вероятным кандидатом на эту роль оказывалась Россия. Канцлер 
А. П. Бестужев выступал за сближение с Лондоном, видя в нем партнера в сохране-
нии баланса сил в Европе. Россия заключила с Великобританией серию субсидных 
конвенций, по условиям которых Петербург за денежные субсидии должен был 
отправить на помощь Ганноверу военный корпус.

Субсидная конвенция — соглашение, согласно которому одна из сторон предо-

ставляет помощь другой за финансовое вознаграждение. 

30 сентября 1755 г. Россия и Великобритания заключили Петербургскую кон-
венцию. Документ подписали канцлер А. П. Бестужев, вице-канцлер М. И. Во-
ронцов и британский посол в России Чарльз Хенбери Уильямс. Россия обязалась 
в течение четырех лет содержать на курляндской границе 55-тысячный корпус 
и 40–50 галер. В случае нападения на Великобританию или ее союзников русский 
корпус должен был немедленно вводиться в действие. Субсидия за содержание 
этого корпуса определялась в 100 тыс. фунтов стерлингов (450 тыс. руб.). 9 февраля 
1756 г. Россия ратифицировала конвенцию. Но одновременно британскому послу 
в Петербурге была вручена декларация, содержавшая категорическое заявление, 
что русские войска могут быть использованы только в случае нападения на Ганно-
вер Пруссии. В отношении нападения Франции российская сторона отказывалась 
предоставить подобные гарантии. 

Это важно
Британская дипломатия, видя двойственную позицию Петербурга, попыталась рас-

строить союз Франции с Пруссией. Король Фридрих II согласился заключить анало-

гичное Петербургской конвенции соглашение с Великобританией, полагая, что союз 

с Лондоном обеспечит ему нейтралитет России в случае начала новой войны с Авс-

трией. 27 января 1756 г. Великобритания и Пруссия подписали Вестминстерскую 

конвенцию о защите Ганновера прусской армией за британские субсидии, после чего 

Россия отказалась от субсидной конвенции с Великобританией.

Кабинет Людовика XV воспринял действия Фридриха II как предательство. 
Зато возникли предпосылки для сближения Франции и Австрии. Венский двор, 
ослабленный Войной за австрийское наследство, видел основную угрозу в Прус-
сии: противостоять Франции у Австрии уже не было ресурсов. Канцлер Венцель 
Антон Кауниц-Ритберг подталкивал императрицу Марию Терезию к нормализа-
ции отношений с Парижем. 1 мая 1756 г. в Версале были подписаны два франко-
австрийских документа: акт о нейтралитете и оборонительный (Версальский) до-
говор. Священная Римская империя обязывалась соблюдать нейтралитет в войне 
Франции с Великобританией из-за колоний и предоставить военную помощь 
Франции на случай войны в Европе. Стороны договорились скрепить союз бра-
ком новорожденной австрийской принцессы Марии-Антуанетты с наследником 
французского престола — будущим Людовиком XVI.
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Версальский договор 1756 г. стал переворотом («дипломатической революцией») 

в отношениях между великими державами. Австрийские Габсбурги добровольно при-

знали себя почетным младшим партнером Франции, как в 1731 г. это сделали короли 

Испании. Ресурсы бывшей империи Габсбургов фактически переходили под контроль 

Версаля. Союз с Австрией также открывал возможность правительству Людовика XV 

нормализовать отношения с Россией. Франция вплотную подошла к установлению 

своей гегемонии в Европе, что вызвало резкий ответ прусско-британского союза.

3.10. Семилетняя война (1756–1763)
Результатом столкновения интересов двух блоков стала Семилетняя война 

(1756–1763), которую историки считают ключевым конфликтом XVIII в. Воен-
ные стычки между Великобританией и Францией в Новом Свете шли с 1754 г. (см. 
гл. 5). После очередного боя у форта Булл 17 мая 1756 г. Великобритания объявила 
войну Франции. Однако в Европе датой начала войны принято считать 29 августа 
1756 г., когда Фридрих II вторгся в союзную Австрии Саксонию и подверг бомбар-
дировке ее столицу Дрезден. Саксония капитулировала 16 октября 1756 г. 

Это интересно 
«Семилетняя война» — только одно из названий этого конфликта. В Пруссии ее дол-
гое время именовали Третьей Силезской войной по аналогии с Первой (1740–1742) 
и Второй (1744–1748) Силезскими войнами, которые являются составными частями 
Войны за австрийское наследство. В Швеции война была известна как Померанская 
война, в Канаде — как Завоевательная война, в Индии — как Третья карнатская война, 
в США — Франко-индейская война. В России при императрице Екатерине II (1762–
1796) ее называли Войной с королем Фридрихом. Обозначение «Семилетняя война» 
появилось в 1780-х годах: до этого она была «недавней войной». Самое оригинальное 
название придумал премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль — первая 
мировая война, что верно по сути. 

Король Фридрих II утверждал, что его нападение на Саксонию носит харак-
тер превентивной войны (начало военных действий ради предотвращения удара 
противника). Однако его действия привели к складыванию антипрусской коали-
ции. 1 сентября 1756 г. Россия и Австрия объявили Пруссии войну. 21 мая 1757 г. 
Франция и Швеция подписали Декларацию в защиту Вестфальского мира 1648 г., 
которая должна была гарантировать территориальную целостность Саксонии. По-
скольку Фридрих II не вывел войска с ее территории, Франция и Швеция начали 
военные действия против Пруссии. 

Франция и Австрия действовали на базе Версальского договора 1756 г. В 1758 г. 
он был расширен до соглашения о военном союзе. 11 января 1757 г. Россия под-
писала Петербургский союзный договор с Австрией. Между Россией и Францией 
такого договора не было. Однако Россия на протяжении войны не разрывала ди-
пломатических отношений с Великобританией и не вела с ней военных действий. 
Поскольку создателем коалиции Франции, Австрии и России считался австрийский 
канцлер В. А. Кауниц-Риттберг, в литературе ее называют коалицией Кауница. (Фрид-
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рих II иронично называл ее «коалицией трех баб» — императрицы Марии Терезии, 
императрицы Елизаветы Петровны и фаворитки Людовика XV маркизы Помпадур.)

Превентивная война (от лат. praevenio — опережаю, предупреждаю) — война, ко-

торую начинает одна из сторон, считая, что будущий конфликт неизбежен, и основ-

ная цель — опередить агрессивные действия противника. 

Коалиция Кауница — союз Франции, Австрии и России против Пруссии в Семилет-

ней войне. Союз был ориентирован только на борьбу с Фридрихом II и не имел отно-

шения к франко-британскому соперничеству. 

Семилетняя война представляла собой фактически две изолированные друг от 
друга войны. 

Первая — франко-британская война.  Основное внимание Великобрита-
ния уделила войне с Францией не в Европе, а на море и в колониях. В Северной 
Америке она начала наступление против Французской Канады (подробнее см. 
гл. 5), в Ост-Индии заняла французские опорные пункты Чанданнагар, Вандиваш 
и Пондишери. 

Успехи в колониях сопровождались завоеванием Великобританией господства 
на море. 20 мая 1756 г. французская эскадра под командованием маршала Рише-
лье высадила десант на острове Минорка и очистила его от британских войск. Это 
было ударом по британским позициям в Средиземном море. Но 20 ноября 1759 г. 
британский адмирал Эдвард Хок разгромил в бухте Киберон (Бискайский залив) 
французский флот под командованием адмирала Юбера де Конфлана. Франция 
лишилась возможности вести борьбу с Лондоном за Новый Свет и Индию. 

Вторая — война в Европе короля Фридриха II с коалицией Франции, 
Австрии, России и Швеции (Третья Силезская война).  Теоретически силы 
коалиции намного превосходили прусские, и исход войны был как будто предре-
шен. Но ни один из противников не хотел полного уничтожения Пруссии, и, кро-
ме того, они действовали несогласованно. Это позволяло Фридриху II наносить 
удары по противникам в одиночку. 

Наиболее удачными для Фридриха II были военные действия против Франции. 
Весной 1757 г. Людовик XV направил в Германию три армии под командованием 
маршала Луи д’Эстре (против Ганновера), маршала Ришелье (Эльзас) и Шарля де 
Субиза (Бавария). Маршал Луи д’Эстре, ученик Ришелье, разбил в сражении при 
Хастенбеке 26 июля 1757 г. британско-ганноверский Обсервационный корпус гер-
цога Камберлендского, после этого соединился с Ришелье, передав ему командо-
вание объединенной армией. 8 сентября 1757 г. в монастыре Цевен (Нижняя Сак-
сония) была подписана капитуляция Ганноверской армии. Ганновер выходил из 
войны с Австрией и Францией, а его территория оккупировалась французской ар-
мией. Войска других союзников Пруссии, собранные в Обсервационную армию, 
подлежали роспуску. 

Фридрих II не решился вступить в сражение с Ришелье, а в личной переписке 
призывал его стать посредником при заключении мира с Францией. Но осенью 
1757 г. Ришелье по не вполне понятным причинам был отозван из армии в Париж. 
Уход лучшего военачальника позволил Фридриху II нанести удар по французской 
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армии. 5 ноября 1757 г. в сражении при Росбахе (ныне район города Браунсберда 
в Саксонии) 22-тысячная прусская армия разбила 42-тысячную армию Шарля де 
Субиза. В 1758 г. Фридрих II трижды побеждал французскую армию в сражениях 
при Рейнберге, Крефельде и Мере. Только в 1760 г. Франция, пользуясь неудачами 
Фридриха II, смогла занять Гессен.

Война с Австрией развивалась для Пруссии с переменным успехом. 6 мая 
1757 г. Фридрих II разбил австрийскую армию под Прагой. Но в 1757 г. имперская 
армия под командованием Ф. Дауна заняла Силезию и на короткое время даже 
взяла столицу Пруссии Берлин. Только в сражении при Лейтене (Силезия) 5 дека-
бря 1757 г. Фридриху II удалось отбросить австрийскую армию. С этого времени 
стороны находились в состоянии военного равновесия.  

Это интересно 
Одной из причин успехов прусской армии была знаменитая косая атака Фридриха II, 
который оценил концепцию маршала Ришелье концентрировать всю артиллерийскую 
мощь на узком направлении. Однако Фридрих II пошел дальше. Победу в артилле-
рийской дуэли колонн Ришелье он считал только прелюдией к удару пехотой и ка-
валерией для прорыва фланга противника и последующего захода ему в тыл за счет 
создания перевеса на одном из флангов (отсюда термин «косой» боевой порядок). За-
военные победы над многократно превосходящими противниками короля Пруссии 
называли Фридрихом Великим и считали его образцом для подражания. 

Неудачно для Фридриха II развивалась война с Россией. 30 августа 1757 г. рус-
ская армия под командованием фельдмаршала С. Ф. Апраксина разбила прусскую 
армию Иоганна фон Левальда в сражении при Гросс-Егерсдорфе (Восточная Прус-
сия). Правда, С. Ф. Апраксин, ожидая смерти императрицы Елизаветы, отступил, за 
что позднее его предали суду. В 1758 г. русские под командованием В. В. Фермора 
заняли Восточную Пруссию, население которой было приведено к присяге импера-
трице Елизавете Петровне. 14 августа 1758 г. состоялось сражение вничью с Фрид-
рихом II при Цорндорфе (ныне Сарбиново, Западная Польша). 12 августа 1759 г. 
войска под командованием П. С. Салтыкова разбили армию Фридриха II при Ку-
нерсдорфе (около Франкфурта-на-Одере). Однако из-за разногласий русская и ав-
стрийская армии не пошли на Берлин, Фридрих II назвал это чудом Бранденбургского 
дома. Только 9 октября 1760 г. Берлин был временно занят русско-австрийским «ле-
тучим отрядом» под командованием генерала Готтлоба фон Тотлебена. 

В Померании ситуация складывалась с переменным успехом. В 1757 г. Фрид-
рих II отбил наступление шведов, но в 1760 г. они, пользуясь неудачами Пруссии, 
сумели исправить положение. В 1761 г. русская армия под командованием гене-
рала П. А. Румянцева взяла крепость Кольберг (ныне Колобжег в Польше). Это 
означало потерю Померании для Пруссии. 

Ситуация изменилась после смерти императрицы Елизаветы Петровны 25 де-
кабря 1761 г. Вступивший на престол ее племянник Петр III был сторонником 
русско-прусского союза и поклонником Фридриха II. 5 мая 1762 г. стороны за-
ключили Петербургский мирный договор, по условиям которого русская сторона 
добровольно возвращала Фридриху занятую территорию, в том числе Восточную 
Пруссию. 19 июня 1762 г. был подписан союзный договор. Россия предоставляла 
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Фридриху II живую силу для войны против Австрии: русский корпус З. Г. Черны-
шова, который, однако, участия в военных действиях не принимал. 

Это интересно 
В отечественной историографии традиционно преобладала точка зрения, что прус-
софильство Петра III аннулировало российские победы. Современные российские 
историки (прежде всего М. Ю. Анисимов) ставят эту точку зрения под сомнение. Рос-
сия, по их мнению, не имела возможности удержать Восточную Пруссию, отделенную 
от нее территорией Речи Посполитой. У петербургского двора, кроме того, не было 
причин продолжать войну против Пруссии, которая уже не могла нанести поражение 
Австрии и тем более угрожать России. Примечательно, что императрица Екатерина II, 
вступив на престол в результате переворота 28 июня 1762 г., не денонсировала Петер-
бургский мирный договор и не вернула Россию в войну. Она только отменила союз-
ную конвенцию с Пруссией, правда, возобновив ее действие через два года (см. гл. 4). 

К этому времени стало сказываться взаимное истощение сторон. 22 мая 1762 г. 
в Гамбурге был подписан прусско-шведский мирный договор на условиях восста-
новления довоенных границ. 10 февраля 1763 г. последовал Парижский мирный 
договор Великобритании, Испании и Франции, а 15 февраля 1763 г. — Губер-
тусбургский мирный договор между Пруссией, Австрией и Саксонией.

В Европе восстанавливался statu quo ante bellum. Однако колонии подверглись 
перераспределению. Франция отдала Великобритании Канаду, Восточную Луизи-
ану, часть островов Карибского моря. Великобритания получала остров Менорка, 
Франция уступила Испании Западную Луизиану, а Испания уступила Великобри-
тании Флориду. Взамен Франция получила назад острова Мартинику, Гваделупу 
и Сент-Люсия в Карибском море, а также право рыболовства у острова Ньюфаун-
дленд и в заливе Святого Лаврентия. В Индии Франция восстановила свои владе-
ния («право пяти городов»), но потеряла право воздвигать укрепления или держать 
войска в Бенгалии. Французская колониальная империя оказалась фактически 
ликвидированной. 

*  *  *
Итоги Семилетней войны означали крах второй попытки Франции установить свою ге-

гемонию в Европе. Потеря большей части колоний была в какой-то степени компенси-

рована превращением Австрии в почетного младшего партнера Версаля. Но в целом 

ресурсы Франции уменьшились. Ее армия лишилась статуса сильнейшей в Европе, 

а Версаль лишился возможности проводить глобальную политику за счет контроля 

над мировыми океанскими коммуникациями. Статус глобальной державы перешел 

к Великобритании, которая, пользуясь неограниченным доступом к колониальному 

сырью, совершила промышленный переворот в конце XVIII в.

Война повысила системный статус России и Пруссии. Первая доказала, что обладает 

сильнейшей континентальной армией мира, которая в критический момент может 

блокировать претензию любой державы на гегемонию в Европе. Вторая утвердила 

себя в качестве великой державы, кардинально отличающейся от мелких германских 
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государств. Вместо Священной Римской империи стали формироваться два геополи-

тических центра в Центральной Европе — Австрия и Пруссия, соперничество между 

которыми во многом определило характер европейской политики на следующее 

столетие. Эти результаты Семилетней войны наиболее полно проявились в ходе На-

полеоновских войн. 

Контрольные вопросы
 1. Что послужило причиной окончательного выхода Испании из круга великих держав?
 2. Как возродилась гегемонистская политика Франции после Войны за испанское на-

следство?
 3. Какую роль в обновленной гегемонистской стратегии Франции играли Пруссия 

и Османская империя?
 4. Какая коалиция противостояла французской гегемонии в середине XVIII в.?
 5. Какие действия предпринимала французская дипломатия для борьбы с Австрией 

и Россией?
 6. Какая война считается реваншем Франции за поражение в Войне за испанское на-

следство? Какие полководцы вернули Франции военное превосходство в Европе?
 7. Раскройте значение термина «дипломатическая революция». 
 8. Покажите структуру и результаты Семилетней войны. 
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Г л а в а  4
Утверждение 

российской гегемонии 
в Восточной Европе

Семилетняя война доказала, что в условиях примерного баланса сил даже 
крупный военный конфликт не позволяет кардинально пересмотреть сло-
жившиеся границы. В Западной Европе на тридцать лет установился пе-
риод относительно мирного взаимодействия великих держав. В Восточной 
Европе геополитическая ситуация кардинально изменилась. Франция, ли-
шившись военно-политической гегемонии, больше не могла поддерживать 
или переформатировать «Восточный барьер» Ришелье. Этим воспользова-
лись другие державы (прежде всего Российская империя), которые взяли 
курс на ревизию границ в Балто-Черноморском «междуморье».

4.1. Концепция «Северного аккорда» 
После завершения Семилетней войны Российская империя оказалась в двойст-

венном положении. Русская армия единственная в Европе имела положительный 
баланс сражений с Фридрихом II, что объективно усиливало вес России в системе 
европейских отношений. Но страна не приобрела новых территорий, что вызывало 
разочарование русского общества от полувекового участия в европейских делах. Не-
довольство усилилось после заключения Петербургского договора 1762 г. с королем 
Фридрихом II (см. гл. 3). Дело было не в союзе с Пруссией, а в негативном восприя-
тии ситуации: в угоду абстрактным интересам «баланса сил» вчерашний противник 
в одночасье превратился в союзника без ощутимых выгод для России. 

Ситуация стала меняться после вступления на русский престол 28 июня 1762 г. 
императрицы Екатерины II, супруги свергнутого ею императора Петра III (уро-
жденная София Августа Фредерика Ангальт-Цербская). Новая императрица 
должна была доказывать свои права на российский престол, поэтому во внешней 
политике она поставила во главу угла не коалиционные, а национальные интересы 
страны, сделав ставку на улучшение стратегической ситуации для России в Восточ-
ной Европе. На смену активному участию в европейских коалициях пришла тер-
риториальная экспансия в Балто-Черноморском регионе. Кабинет Екатерины II, 
таким образом, взял курс на превращение России в доминирующую региональную 
державу Восточной Европы.

Региональная держава — страна, занимающая центральную лидирующую позицию 

по совокупности ресурсов в рамках своей сферы влияния. 
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Такая политика требовала определенного дипломатического обеспечения. 
Кабинет Екатерины II с тревогой наблюдал за укрепившимся франко-австрий-
ским союзом, дополненным традиционным партнерством Версаля с Османской 
империей. Альтернативой могло стать возвращение к политике А. П. Бестужева 
1740-х годов с характерным для нее партнерством с морскими державами. Этот 
проект попытался воплотить заведующий делами Коллегии иностранных дел граф 
Н. И. Панин (1718–1783). Его концепция получила название «Северный аккорд» — 
партнерство России с морскими державами Северной Европы в противовес «кон-
тинентальному» франко-австрийскому союзу.

Это интересно 
Хотя авторство концепции «Северного аккорда» в литературе приписывают графу 
Н. И. Панину, ее настоящим автором был русский посол в Дании барон Иоганн 
Альбрехт фон Корф (1697–1766). Еще в 1764 г. он выдвинул проект о необходимо-
сти «на севере составить знатный и сильный союз держав» против Франции и ее со-
юзницы Австрии с участием Англии. В состав «Северного аккорда» должны были 
войти Россия, Пруссия и Дания «в качестве держав активных» и Польша и Швеция 
«в  качестве держав пассивных». Граф Н. И. Панин положил проект Корфа в основу 
своей политики. 

Первым шагом стало заключение оборонительной конвенции с Пруссией, ин-
тересной для России как военно-политическая сила, способная сковать союзника 
Франции Австрию. Король Фридрих II также был заинтересован в союзе с Рос-
сией, поскольку опасался реваншистских настроений в Австрии. 22 апреля 1764 г. 
Н. И. Панин и прусский посол в России B. Сольмс подписали союзную конвенцию 
сроком на восемь лет. Стороны обязались оказывать друг другу помощь на слу-
чай агрессии третьей страны или поддерживать благожелательный нейтралитет, 
если одна из сторон вступит по иным причинам в конфликт с третьей стороной. 
В условиях войны России с Османской империей или войны Пруссии в Северо-
Западной Германии военная помощь заменялась субсидиями. Стороны обязались 
не заключать мира без ведома и согласия друг друга. Помогающая сторона освобо-
ждалась при этом от оказания помощи союзнику в случае нападения на нее в ходе 
войны третьей державы.

Менее удачными оказались переговоры России с Великобританией: Лондон 
категорически отказывался давать военные обязательства странам континен-
тальной Европы. Только в 1766 г. Россия и Великобритания подписали двусто-
ронний торговый договор, который фактически был повторением аналогичного 
договора 1734 г. Вместе с тем Великобритания в ходе Русско-турецкой войны 
1768–1774 гг. заняла позицию благожелательного нейтралитета в отношении 
России. В 1770 г. Лондон сделал дипломатическое предупреждение Франции, 
Испании и Неаполитанскому королевству («бурбонским дворам»), чтобы они 
не чинили препятствий российской балтийской эскадре на пути ее следования 
в Эгейское море. Одним из командующих русской эскадрой был британский ад-
мирал Д. А. Эльфинстон. 
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Дипломатическое предупреждение — заявление одного государства другому го-

сударству (или группе государств) о возможности принятия определенных ответных 

мер в случае совершения каких-либо действий. 

Наиболее содержательный пакет соглашений Россия подписала с Данией: до-
говор о дружбе (28 февраля 1765 г.); договор об обмене территориями (22 апреля 
1767 г., стороны гарантировали друг другу обмен герцогства Голштинского на 
графства Ольденбург и Дельменхорст); союзный договор об оказании взаимопо-
мощи на случай агрессии третьей страны (13 декабря 1769 г.). 

Петербургский кабинет пытался привлечь к «Северному аккорду» Швецию. 
Абоский мир 1743 г. открыл для России возможность воздействия на внутрен-
нюю политику этой страны: регент герцогства Гольштейн (Голштинии) при 
малолетнем Карле Петере Ульрихе (будущем Петре III) Адольф Фредерик стал 
наследником бездетного Фредерика I (1730–1751) и 25 марта 1751 г. взошел на 
шведский трон, что укрепило русское влияние в этой стране. Внутри Швеции 
шла борьба партий «шляп» (сторонники реванша) и «колпаков» (сторонники 
мирной политики), причем последние имели традиционно дружественные отно-
шения с Россией. Это позволяло кабинету Екатерины II трактовать Абоский мир 
1743 г. как гарантию Россией незыблемости шведской конституции.

Вершиной деятельности «Северного аккорда» стала Война за баварское 
наследство 1778 г., вызванная смертью курфюрста Баварии Максимилиана- 
Иосифа, с которым пресеклась баварская линия Виттельсбахов. По условиям 
Павийского договора 1329 г. трон перешел к пфальцским Виттельсбахам, к кур-
фюрсту Пфальцскому Карлу Теодору. Однако император Австрии Иосиф II1, 
вдовец младшей сестры курфюрста Максимилиана, убедил Карла Теодора при-
знать право Австрии на обладание Нижней Баварией, отторгнутой от владений 
Габсбургов по итогам Войны за австрийское наследство (1740–1748). 3 января 
1778 г. император Иосиф II и Карл Теодор заключили Венскую конвенцию об 
обмене баварских территорий на Австрийские Нидерланды.

В ответ король Фридрих II договорился о совместных действиях с курфюрстом 
Цвайбрюккена Карлом, который также заявил о своих правах на баварский пре-
стол. В июле 1778 г. Фридрих II собрал 160-тысячную прусскую армию и вторгся 
в Богемию. Император Иосиф II направил 165-тысячную армию, разделенную по 
трем стратегическим направлениям. Крупных сражений, однако, не произошло: 
Россия предложила свое посредничество, угрожая в противном случае выполнить 
условия русско-прусской союзной конвенции. При посредничестве Екатерины II 
13 мая 1779 г. в городе Тешине (ныне в Чехии) был заключен мирный договор. 
Австрия получила от Баварии округ между Дунаем, Инном и Зальцем, но навсегда 
отказывалась от притязаний на Баварию и признала наследственное право дома 
Виттельсбахов на баварский престол. Гарантами Тешинского трактата выступили 
Россия, Франция и Имперский сейм.

1 Император Иосиф II (1741–1790), старший сын императрицы Марии Терезии, был избран импе-
ратором Священной Римской империи 18 августа 1765 г. До смерти матери 29 ноября 1780 г. Иосиф II 
был ее официальным соправителем. 
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Ситуация стала меняться в начале 1780-х годов в результате следующих 
 событий: 

  возобновления в 1781 г. русско-австрийского союзного договора 1746 г.;
  смерти в 1783 г. графа Н. И. Панина и перехода управления российской 

внешней политикой к канцлеру А. А. Безбородко, стороннику сближения 
России с Австрией.

Австро-русское сближение вызвало негативное отношение в Пруссии, осо-
бенно после смерти в 1786 г. короля Фридриха II. Его преемник Фридрих Виль-
гельм II (1786–1797) склонялся к антироссийской политике, видя в Петербурге со-
юзника враждебного венского двора. Великобритания также отдалилась от России 
из-за ее позиции в Войне за независимость США (см. гл. 5). Это означало кризис 
«Северного аккорда».

Это важно
К этому времени на смену исчерпавшей себя концепции «Северного аккорда» при-

шла новая внешнеполитическая доктрина, выработка которой связана с именем свет-

лейшего князя Г. А. Потемкина-Таврического (1739–1791). В ее основе лежали три 

взаимосвязанных элемента: 1) обеспечение безопасности границ России; 2) создание 

вдоль границ пояса буферных государств, в которых поддерживалось преобладание 

лояльных России политических группировок; 3) сохранение баланса сил в Западной 

и Центральной Европе между Францией и Великобританией, Австрией и Пруссией. 

Первый элемент был целью деятельности Г. А. Потемкина как главы военного ведом-

ства (вице-президента, затем президента Военной коллегии). Второй элемент предпо-

лагал преобладание средств «мягкой силы», но при необходимости могло использо-

ваться и прямое военное вмешательство. Третий элемент требовал главным образом 

дипломатических усилий, подкрепляемых как военной мощью, так и «мягкой силой». 

Все три элемента по отдельности применялись и ранее, но при Г. А. Потемкине они 

в совокупности образовали систему обеспечения государственной безопасности.

Особая роль в системе принадлежала второму элементу. Пояс буферных госу-
дарств должен был включать Финляндию (отделявшуюся от Швеции, где в 1772 г. 
при поддержке Франции антироссийские силы совершили государственный пере-
ворот), Курляндию, Речь Посполитую, Дунайские княжества (Молдавию и Вала-
хию), Крымское ханство с Кубанью, закавказские государственные и полугосудар-
ственные образования, казахские жузы. Далее на восток пояс обрывался, так как 
Джунгарское ханство в середине XVIII в. было разгромлено Цинской империей, 
связи с Монголией были еще слишком слабы, а Маньчжурия существовала как 
домен правящей династии Китая. После смерти Г. А.  Потемкина в 1791 г. главным 
проводником его стратегической концепции стал А. А. Безбородко — один из нем-
ногих сотрудников Екатерины II, сохранивших свой пост и при Павле I. Эффек-
тивность данной конструкции А. А. Безбородко емко охарактеризовал в 1801 г., 
сдавая дела по внешнеполитическому ведомству своим преемникам из числа «мо-
лодых друзей» Александра I: «Не знаю, как будет при вас, а при нас ни одна пушка 
в Европе без позволения нашего выпалить не смела». 
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4.2. Ликвидация Малороссийской автономии
Препятствием для укрепления российского влияния в Восточной Европе 

оставалась малороссийская проблема. Еще в 1687 г. гетман И. Мазепа подписал 
в городе Коломак (ныне Полтавская область, Украина) новый договор — «Ко-
ломакские статьи» — с представителями царевны Софьи, который ограничивал 
полномочия гетмана по сравнению с «мартовскими статьями» 1654 г. Измена 
И. Мазепы побудила Петра I в мае 1709 г. направить военную экспедицию под-
полковника П. И. Яковлева для ликвидации Запорожской Сечи. В 1722 г. была 
создана Малороссийская коллегия, к которой перешли гетманские полномочия. 
Только правительство Анны Иоанновны даровало запорожским казакам право 
построить новую сечь в местечке Красный Кут в обмен на защиту ими южной гра-
ницы России. Новая Запорожская Сечь находилась на государственном содержа-
нии и не имела права на сношение с другими странами.

Императрица Елизавета Петровна воссоздала институт гетманства для своего 
фаворита Кирилла Григорьевича Разумовского (1728–1803), издав указ (13 августа 
1750 г.), согласно которому он должен был титуловаться как «Ея Императорского 
Величества гетман всея Малыя России, обоих сторон Днепра и войск запороз-
ских». Но полномочия гетмана урезались по сравнению с «Коломакскими ста-
тьями». В 1754 г. таможенные сборы на имперско-гетманской границе отменили, 
к гетману приставили генерал-резидента. Гетман лишился права на переписку 
с иностранными подданными. В 1756 г. запорожское казачество было выведено 
из-под его власти и переподчинено Сенату. 

В начале 1760-х годов К. Г. Разумовский попытался расширить полномочия 
Гетманщины, предложив Сенату повысить довольство малороссийских казаков, 
хотя запорожские казаки были выведены из-под его юрисдикции. На Гетманщине 
он приступил к созданию регулярных полков и восстановлению старинного судо-
производства, а также развернул масштабное строительство в «гетманских столи-
цах» — Глухове и Батурине, стремясь приблизить их архитектуру к петербургской. 
В связи с этим Екатерина II опасалась появления самостоятельного гетманства. 

Осенью 1764 г. гетмана К. Г. Разумовского вызвали ко двору, где у него затре-
бовали прошение об отставке, выдав в качестве компенсации чин генерал-фельд-
маршала. 21 ноября 1764 г. Екатерина II издала указ об упразднении гетманского 
достоинства. Вместо него вводилась должность генерал-губернатора Малороссии, 
которую занял генерал-аншеф граф П. А. Румянцев, что означало переход к си-
стеме военного управления. Одновременно была воссоздана Малороссийская кол-
легия, занимавшаяся делами Гетманщины. 

3 августа 1775 г. Екатерина II подписала манифест «Об уничтожении Запорож-
ской Сечи и о причислении оной к Новороссийской губернии». После перегово-
ров казаки согласились покинуть Запорожскую Сечь. Укрепления были срыты, 
а казна и архив конфискованы. Часть запорожцев ушла на территорию Османской 
империи, где султан позволил им основать Задунайскую Сечь в дельте Дуная в об-
мен на предоставление 5 тыс. войска. Часть казачьих старшин осела в Малорос-
сии, получив дворянство. Остальные запорожцы были переселены на Кубань, где 
стали основой кубанского казачества. 
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4.3. Русско-турецкие войны
Решение малороссийской проблемы позволило правительству Екатерины II 

возобновить борьбу с Османской империей за выход к Черному морю, прерван-
ную в период правления Елизаветы Петровны. Опосредованное русско-турецкое 
столкновение началось в середине 1760-х годов на территории Речи Посполитой. 
В Польше шла гражданская война короля Станислава Понятовского, опиравше-
гося на поддержку России, с так называемой Барской конфедерацией (см. далее). 
В 1768 г. на престол Крымского ханства вернулся хан Крым-Гирей, выступавший 
за конфликт с Россией. (В 1764 г. Стамбул заменил его более умеренным Девлет IV 
Гиреем.) Хан Крым-Гирей стал оказывать военную помощь Барской конфедерации.

Это важно
Франко-австрийский альянс поддерживал Барскую конфедерацию. Посол Франции 

в Стамбуле Шарль Гравье граф де Вержерен убеждал султана Мустафу III (1757–

1774) вмешаться в дела Речи Посполитой. Французский представитель барон де То-

лей уговорил лидеров Барской конфедерации уступить Османской империи Подолию 

и Волынь, т.е. реализовать план, разрушенный сто лет назад королем Яном III Со-

беским (см. гл. 2). В Версале полагали, что воссоздание польско-османского альянса 

возродит «Восточный барьер».

Поводом к Русско-турецкой войне 1768–1774 гг. стало преследование запо-
рожскими казаками армии Барской конфедерации, которые вошли на террито-
рию Османской империи, взяв города Балта и Дубоссары. Хотя Россия наказала 
виновных, ее посла А. М. Обрескова заключили в Семибашенный замок, что, по 
османскому обычаю, означало объявление войны. 10 ноября 1768 г. был объявлен 
сбор турецкой армии для похода на Россию. В ответ Екатерина II объявила войну 
Османской империи манифестом от 29 ноября 1768 г. и также обратилась с цирку-
лярной нотой к европейским дворам, в которой старалась доказать справедливость 
русской политики в отношении Порты. 

Война началась удачно для Османской империи: 70-тысячная армия Крым-
Гирея совершила в 1769 г. набег на Малороссию, ставший последним в многове-
ковой истории татарских набегов. Но летом 1770 г. русская армия под командова-
нием генерал-аншефа П. А. Румянцева нанесла турецкой армии в Бессарабии три 
поражения в сражениях у Рябой Могилы, Ларги и Кагула. Одновременно в 1770 г. 
в Средиземное море вошла эскадра Балтийского флота в 9 линейных кораблей под 
командованием графа Алексея Орлова, брата фаворита Екатерины II графа Гри-
гория Орлова. 5–7 июля 1770 г. она уничтожила в Чесменской бухте превосходив-
шую ее османскую эскадру в 16 линейных кораблей. Победа при Чесме стала пер-
вой операцией России на Средиземном море и первым опытом применения флота 
для решения стратегических задач такого масштаба. 

В 1771 г. русская армия под командованием генерал-аншефа князя В. М. Дол-
горукого заняла Крымский полуостров. Это побудило Османскую империю начать 
переговоры о мире в Фокшанах и Бухаресте. Однако под давлением посла Фран-
ции де Вержерена султан Мустафа III не соглашался с русским требованием пре-
доставить независимость Крымскому ханству. Ситуация изменилась после трех 

 

                             6 / 78



85

побед на Дунае войск генерал-поручика А. В. Суворова (1730–1800): под Турту-
каем (ныне Тутракен в Болгарии) 10 мая и 17 июня 1773 г., Гирсово (ныне в Бол-
гарии) в сентябре 1773 г. и Козлуджей (ныне Суворово в Болгарии) 20 июня 1774 г. 

В то же время общая обстановка приобретала угрожающий для интересов 
России характер. На северо-западе, в Швеции, к власти пришли реваншисты 
(см. далее). На западе потерпевшие поражение польские конфедераты до 1776 г. 
продолжали партизанскую войну и могли рассчитывать на внешнюю поддержку. 
Главная угроза безопасности возникла, однако, внутри страны. Нараставшие мас-
штабы вспыхнувшего в сентябре 1773 г. восстания под предводительством Еме-
льяна Пугачева и неспособность ограниченных контингентов правительственных 
войск с ним справиться все больше беспокоили Петербург. Пугачев, называвший 
себя «чудесно спасшимся» императором Петром III, ставил под удар легитимность 
власти Екатерины II — тем более что достигший совершеннолетия наследник 
Павел Петрович имел все права на престол. Полученные российской разведкой 
данные о подготовке Османской империей наступательной военной операции 
(«диверсии») на северокавказском направлении с целью поддержать Пугачева (по 
происхождению донского казака) усиливали беспокойство. В этих условиях ско-
рейшее завершение войны с Османской империей позволило бы перебросить не-
обходимые силы на подавление мятежа. В то же время французская дипломатия, 
после побед А. В. Суворова ожидавшая полного военного разгрома Османской им-
перии, настойчиво предлагала свое посредничество. 

В итоге 21 июля 1774 г. в деревне Кючук-Кайнарджи (современная Болгария) 
был подписан мирный договор. Крымское ханство объявлялось независимым от 
Турции. Россия получила новые территории (Большую и Малую Кабарду, Азов, 
Керчь, Еникале и Кинбурн с прилегавшей к нему степью между Днепром и Юж-
ным Бугом), право иметь свой флот на Черном море и право прохода через про-
ливы Босфор и Дарданеллы, а русские торговые корабли в турецких водах — те же 
привилегии, что и французские и английские. Османская империя признала за 
Россией право защиты и покровительства христиан в Дунайских княжествах. 

Это интересно 
В честь победы в Русско-турецкой войне в Царском Селе (резиденции Екатерины II) 
был воздвигнут целый комплекс монументов. В Екатерининском парке появились 
Кагульский обелиск, Морейская, или Малая Ростральная, колонна (в память о победе 
русского флота у полуострова Морея) и Башня-руина, стилизованная под разрушен-
ную турецкую крепость. Главным обелиском стала установленная в 1776 г. в центре 
Большого пруда Чесменская колонна — дорический обелиск из олонецкого мрамора. 
Архитектор Антонио Ринальди взял за основу памятника античные стелы, украшен-
ные отрубленными носами захваченных в плен кораблей. Орел на вершине колонны 
не только символизирует отвагу и силу, но и напоминает о графе А. Г. Орлове.

Независимое Крымское ханство оставалось при этом нестабильным. В 1771 г. 
генерал-аншеф А. А. Долгоруков возвел в ханское достоинство Сахиба II Гирея, 
который пытался проводить европейские реформы, но в марте 1775 г. был свер-
гнут лидером протурецкой партии Девлет IV Гиреем. Осенью 1776 г. против него 
поднял мятеж российский кандидат Шахин-Гирей. Россия ввела войска в Крым 
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под командованием генерал-поручика А. А. Прозоровского, ссылаясь на действия 
в ханстве османских войск. В начале 1777 г. русский корпус под командованием 
генерал-поручика А. В. Суворова занял Бахчисарай и утвердил на престоле Ша-
хин-Гирея. В марте 1778 г. А. В. Суворов сменил А. А. Прозоровского на посту ко-
мандующего войсками Крыма и Кубани. В том же 1778 г. он дважды предотвратил 
высадку турецкого десанта на полуостров. 

10 марта 1779 г. Россия и Османская империя подписали Айналы-Кавакскую 
конвенцию, объявленную частью Кючук-Кайнарджийского договора. Она содер-
жала два условия. Во-первых, Россия и Порта подтверждали вывод всех войск из 
Крымского ханства. Во-вторых, конвенция фиксировала обязательства Порты пе-
ред Молдавией. Последняя получала право на свободу христианского вероиспове-
дания, открытие в Стамбуле своего дипломатического представительства и право 
на дипломатические отношения с другими странами. Условия договора по Молда-
вии не могли быть отменены султаном или его преемниками.
Это важно

19 апреля 1783 г. императрица Екатерина II подписала манифест «О принятии по-

луострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую 

державу». 9 июля 1783 г. манифест был обнародован в ходе торжественной присяги 

крымской знати, которую принимал князь Г. А. Потемкин на вершине скалы Ак-Кая 

под Карасубазаром. 22 февраля 1784 г. указом Екатерины II высшему сословию Крыма 

были предоставлены все права и льготы российского дворянства, кроме «права поку-

пать, приобретать и иметь крепостных или подданных христианского вероисповеда-

ния». Крым стал частью Новороссийской губернии, в которой по проекту губернатора 

Г. А. Потемкина была развернута мощная переселенческая деятельность. 

Иностранные державы спокойно восприняли присоединение к России Крыма: 
протест заявила только Франция. 28 декабря 1783 г. Россия и Османская империя 
подписали «Акт о мире, торговле и границах обоих государств», которым отме-
нялась статья (артикул) 3 Кючук-Кайнарджийского мирного договора о незави-
симости Крымского ханства. Россия подтверждала принадлежность Османской 
империи крепостей Очаков и Суджук-кале. Документ фиксировал порядок назна-
чения и смещения господарей Молдавского княжества, размер и порядок взима-
ния с княжества дани. 

Таким образом, невозможность обеспечить российское влияние в Крыму заставила 

Г. А. Потемкина внести существенную коррективу в свою концепцию — из буферного 

государства Крым превращался в часть Российской империи. На других направлениях 

ее реализация продолжалась. 

Одновременно активизировалась политика в отношении Грузии. По Констан-
тинопольскому договору 1724 г. Российская империя признала ее сферой влияния 
Османской империи. Но 4 августа 1783 г. П. С. Потемкин и царь Ираклий II за-
ключили в крепости Георгиевск договор о протекторате России над объединен-
ным грузинским царством Картли-Кахети (Восточная Грузия). Это вызвало серию 
набегов османских войск на территорию Грузии. 
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Слабость Османской империи все больше убеждала Екатерину II в возможно-
сти широкой экспансии на юг. Лучшим партнером для России в этом могла быть 
Австрия, тем более что русско-австрийское сотрудничество размывало франко-
австрийский альянс. Император Иосиф II (1765–1790), сын императрицы Марии 
Терезии, также выступал за всемерное сближение с Россией и возрождение тради-
ционного австро-русского союза. В 1780 г. он встретился с Екатериной II в Моги-
леве и договорился о возобновлении двустороннего оборонительного союза 1746 г. 
В 1781 г. союз был оформлен в форме личных писем Екатерины II и Иосифа II. 

Это интересно 
В соответствии с дипломатическим протоколом в двух экземплярах договора очеред-
ность подписей менялась: в одном первой подписывалась одна сторона, во второй — 
другая. Однако этот порядок не признавали Габсбурги, поскольку титул императора 
давал им приоритет перед другими участниками международных отношений. Но 
и Екатерина II считала себя полноправной императрицей. В результате стороны нашли 
простой компромисс: вместо обычного договора два монарха обменялись письмами.

21 сентября 1782 г. Екатерина II направила конфиденциальное письмо 
 Иосифу II (его текст подготовили совместно с секретарем А. А. Безбородко и кня-
зем Г. А. Потемкиным). В нем российская императрица предсказывала неизбеж-
ный, с ее точки зрения, развал Османской империи с соответствующими потрясе-
ниями для Балкан и Причерноморья. Австрии предлагалось совместно с Россией 
создать государство Дакия (Молдавия, Валахия и Бессарабия), а затем и воссоздать 
Византийскую (Греческую) империю на территории Европейской Турции. Оба го-
сударства должны были стать частью буферного пояса Потемкина, а притязания 
России при этом ограничивались районом между реками Южный Буг и Днестр. 
Но венский двор не проявил интереса к столь радикальному проекту.

«Греческий проект» — геополитический проект Екатерины II, предполагавший раз-

дел Османской империи между Россией, Священной Римской империей и Венециан-

ской республикой и возрождение Византийской империи.

Демонстрацией русско-австрийского союза стала поездка Екатерины II в Крым 
и Новороссию со 2 января по 11 июля 1787 г. Императрицу сопровождали предста-
вители иностранных посольств. В Кременчуге к ее кортежу присоединился импе-
ратор Иосиф II под именем графа Фалькенштейна. Основной целью путешествия 
стала демонстрация успехов России в процессе освоения Новороссии и Тавриды. 
Екатерина II и Иосиф II обсуждали возможность совместных действий против Ос-
манской империи. 

Это интересно 
По поводу этого путешествия возникла легенда о «потемкинских деревнях» — якобы 
бутафорских поселениях, выстроенных по приказу князя Г. А. Потемкина на пути сле-
дования кортежа Екатерины II. Автором этой легенды считается французский путеше-
ственник Ж. Ш. Тибо (Лаво), написавший книгу «Тайны истории любви Екатерины II 
и ее любовников». В 1811 г. на русском языке вышла книга саксонского дипломата 
Г. А. Гельбига «Потемкин Таврический» (в русском переводе «Пансалвин — князь 
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тьмы»), в которой также говорилось о бутафорском характере построек. Советский 
историк Н. Я. Эйдельман в работе «Грань веков» (1986) высказал мнение, что деревни 
в Новороссии было намного легче и дешевле построить, чем сымитировать. Кроме 
того, во второй половине XVIII в. существовала мода на театральность и всевозмож-
ные декорации, достаточно вспомнить украшения царскосельской дороги на пути 
следования Генриха Прусского в 1770 г., изображавшие горы с извержением вулкана 
и архитектурные сооружения. 

«Таврический вояж» Екатерины II и Иосифа II побудил Османскую импе-
рию нанести превентивный удар, что привело к Австро-русско-турецкой войне 
1787–1791 гг. Султан Абдул-Гамид I (1774–1789), заручившись поддержкой Фран-
ции, Пруссии и Великобритании, выдвинул ультиматум России с требованием 
восстановить суверенитет Османской империи над Крымом и Грузией, а также 
разрешить досмотр российских судов, проходящих через Босфор и Дарданеллы. 
13 августа 1787 г. Османская империя, получив отказ, объявила войну Российской 
империи (хотя российские войска были выведены из Картли-Кахети, что демон-
стрировало готовность Петербурга к диалогу). 9 февраля 1788 г. Австрия объявила 
войну Османской империи. 

Война с Россией сразу приобрела неудачный для османов оборот. 12 октября 
1787 г. турецкая армия была разбита при Кинбурне корпусом А. В. Суворова. 14 июля 
1788 г. Черноморский флот под командованием контр-адмирала М. И. Войновича 
нанес поражение превосходящему османскому флоту у острова Фидониси (Змеи-
ный). 17 декабря 1788 г. русская армия под командованием Г. А. Потемкина после 
длительной осады взяла штурмом ключевую турецкую крепость Очаков, запирав-
шую устья Днепра и Южного Буга. Менее благоприятно развивалась война для 
Австрии. Ее армия, используя кордонную систему, разбросала войска по широкой 
дуге от Адриатики до Черного моря. Это позволило османской армии одержать 
в 1788 г. серию побед в провинции Банат. 

В 1789 г. Россия и Австрия объединили усилия. В Молдавии стали действо-
вать совместно 18-тысячный корпус принца Фридриха Кобургского и 7-тысячный 
отряд А. В. Суворова (он командовал правым крылом армии Г. А. Потемкина, ко-
торая выдвигалась к Бендерам). 1 августа 1789 г. А. В. Суворов и принц Ф. Кобург-
ский нанесли поражение османской армии у местечка Фокшаны (современная Ру-
мыния), 11 сентября 1789 г. — при Рымнике. Эти победы позволили австрийской 
армии занять Банат, Белград и Бухарест. 

В 1790 г. Россия и Австрия перешли в стратегическое наступление. Армия 
принца Кобургского овладела османской крепостью Орсово и одержала победу 
у Калафата. Русская черноморская эскадра под командованием Ф. Ф. Ушакова по-
бедила османский флот в Керченском проливе (19 июля 1790 г.) и у мыса Тендра 
около Херсонской косы (11 сентября 1790 г.). В декабре 1790 г. русская армия под 
командованием А. В. Суворова взяла хорошо укрепленную турецкую крепость Из-
маил в устье Дуная. 

Но в феврале 1790 г. умер император Иосиф II. Его наследником стал брат 
Леопольд II (1790–1792), сторонник менее тесного партнерства с Россией. Вели-
кобритания и Пруссия усилили давление на Леопольда II, побуждая его выйти из 
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войны (см. далее). 19 сентября 1790 г. в городе Журжеве было заключено австро-
турецкое перемирие. 4 августа 1791 г. в городе Систове (ныне Свищов в Болгарии) 
граф Эстергази и Абдулла Бири подписали австро-османский мирный договор. 
Из всех завоеваний Австрия оставляла за собой только крепость Орсово (ныне 
румынский город Оршова) и небольшую территорию по верхнему течению реки 
Унны без права возводить здесь укрепления. Во владение Австрии временно пе-
реходила крепость Хотин — до заключения русско-турецкого мирного договора. 

Россия продолжала военные действия. Ее новым главнокомандующим стал 
генерал-фельдмаршал А. В. Репнин (1734–1801), который 9 июля 1791 г. нанес 
османской армии поражение у города Мачина (ныне Мэчин в Румынии). На Се-
верном Кавказе войска генерал-фельдмаршала И. В. Гудовича овладели Анапой. 
11 августа 1791 г. у мыса Калиакрии (ныне Северная Болгария) русская эскадра 
контр-адмирала Ф. Ф. Ушакова в составе 15 линейных кораблей разбила осман-
скую эскадру капудан-паши Саида-али в составе 18 линейных кораблей. Значение 
этой победы состояло в том, что русская черноморская эскадра разбила введен-
ный в Черное море средиземноморский флот Османской империи, т.е. резервов 
на море у Порты не оставалось. В Стамбуле началась паника из-за слухов о готов-
ности русского флота бомбардировать город. Это побудило султана Селима III 
(1789–1808) пойти на мирные переговоры с Россией.

9 января 1792 г. (28 декабря 1791 г. по старому стилю) в городе Яссы (ныне Ру-
мыния) Россия и Османская империя заключили мирный договор. От России его 
подписали А. Н. Самойлов, О. де Рибас и С. Л. Лошкарев, от Османской империи — 
рейс-эфенди (министр иностранных дел) Абдулла-эфенди, Ибрагим Исмет-бей 
и Мехмед-эфенди. К России отошли земли между Южным Бугом и Днестром. На 
Северном Кавказе восстанавливалась граница по реке Кубань. Османская империя 
признавала присоединение Крыма к России и отказывалась от претензий на Грузию.

На первый взгляд Ясский мир был успехом России. Однако фактически она 
получила небольшой кусочек земель между Южным Бугом и Днестром, что не 
соответствовало ее военным успехам. Еще менее он соответствовал «греческому 
проекту» Екатерины II. В немалой степени это было связано с опасением русского 
кабинета перед формированием враждебной коалиции в составе Великобритании, 
Пруссии и Швеции. Лучшую характеристику Ясскому миру дал, видимо, русский 
историк А. Г. Брикнер, назвавший его (в отличие от Кючук-Кайнарджийского 
мира 1774 г.) «почетным, но не блестящим». Несмотря на это, Россия получила 
контроль над всем Северным Причерноморьем. 

Хотя Русско-турецкие войны носили сугубо региональный характер, они вызвали появ-

ление новаций в военном искусстве, по сути, первых со времен Тридцатилетней войны. 

Сухопутные армии стали отказываться от линейной тактики и переходить к стратегии 

рассыпного строя, что было связано с новаторской стратегией А. В. Суворова. Для 

флота также была доказана возможность отказа от линейной тактики и перехода 

к самостоятельным действиям отдельных судов. То и другое означало утверждение 

превосходства маневра перед огневой мощью. Обе эти новации оказались востребо-

ванными через десять лет — в период Наполеоновских войн. 
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4.4. Русско-шведская война (1788–1790)
Длительное противостояние России с Османской империей и охлаждение 

англо-русских отношений пробудили в Швеции надежды на реванш. В 1771 г. на 
престол вступил король Густав III (1771–1792), намеревавшийся вернуть Швеции 
статус великой державы. Еще в 1771 г. он посетил Париж, где договорился с каби-
нетом Людовика XV о получении ежегодных субсидий 1,5 млн ливров для «наведе-
ния порядка в стране». В августе 1772 г. Густав III произвел переворот, распустив 
риксдаг и утвердив новую конституцию. 

Это интересно 
Зимой 1784 г. Густав III снова совершил неофициальную поездку в Париж под именем 
графа Гага. Увлечение шведского короля мистицизмом позволило ему провести серию 
неформальных встреч с представителями французской знати, включая маршала Ри-
шелье. (Последний мог передать королю Швеции советы по перевооружению армии 
или выступить в роли посредника между ним и Версалем.) Вопрос о том, встречался 
ли Густав III с королем Людовиком XVI, остается дискуссионным. В романтизирован-
ном стиле этот визит был описан в романе А. Дюма «Ожерелье королевы». 

В Зимнем дворце с тревогой восприняли возобновление франко-шведского 
альянса, видя в нем попытку Версаля воссоздать «Восточный барьер». 12 авгу-
ста 1773 г. в Санкт-Петербурге полномочный министр Дании при русском дворе 
Кристиан Фредерик Нумсен, заведующий делами Коллегии иностранных дел 
Н. И. Панин и вице-канцлер А. М. Голицын подписали секретный союзный дого-
вор. Его пятая статья гласила, что «если одна из договаривающихся сторон была бы 
атакована Швецией, то сторона, не подвергшаяся нападению, должна была объя-
вить ей войну». В секретной статье стороны уславливались рассматривать перево-
рот, совершенный Густавом III, в качестве casus foederis русско-датского договора 
1769 г. Россия и Дания обязывались при первом же удобном случае приложить все 
усилия для восстановления в Швеции конституции 1720 г. Для достижения этой 
цели предполагалось привлечь Пруссию и Великобританию.

 — исполнение государствами своих обязательств в рамках союзного 

оборонительного договора в случае агрессии против одной из сторон, т.е принцип 

коллективной самообороны. 

Война началась 2 июля 1788 г. Отряд шведских войск перешел границу и на-
чал бомбардировку крепости Нейшлот (ныне Савонлинна в Финляндии), взятие 
которой открывало путь на Петербург. Король Швеции предъявил Екатерине II 
ультиматум, включавший следующие требования:

  наказание русского посла графа А. Разумовского за его якобы враждебную 
деятельность в Швеции;

  уступка Швеции всех частей Финляндии, приобретенных Россией по 
Ништадтскому (1721) и Абоскому (1743) договорам;

  принятие посредничества Швеции для заключения мира с Османской им-
перией;

  разоружение русского флота и возвращение кораблей, вышедших в Балтий-
ское море.
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Ответом России стала высылка шведского посольства из Санкт-Петербурга, 
что означало начало войны. Несмотря на численное превосходство шведской ар-
мии (30 тыс. чел.) над русской (14 тыс. чел.) в Финляндии, Густав III не смог взять 
крепость Нейшлот и отошел с российской территории. 17 июля 1788 г. в морском 
сражении у острова Гогланд в Финском заливе русский Балтийский флот под ко-
мандованием адмирала С. К. Грейга заставил превосходящую по количеству кора-
блей шведскую эскадру под командованием герцога Карла Зюйдерманландского 
вернуться на базу в Свеаборг и отказаться от удара по Санкт-Петербургу. Из-за 
неудач в августе 1788 г. часть шведских офицеров в Южной Финляндии создали 
оппозиционный Густаву III Аньяльский союз (конфедерацию), однако король 
смог подавить возникающую фронду. 

19 августа 1788 г. датский министр иностранных дел А. Бернсторф передал 
шведскому посланнику в Копенгагене, что его страна намерена выступить на сто-
роне России. Дипломатические отношения между Копенгагеном и Стокгольмом 
не прерывались, вследствие чего в Швеции этот конфликт называют «театраль-
ной войной». Тем не менее 24 сентября 1788 г. датская армия под командованием 
принца Карла Гессен-Кассельского вторглась в Швецию со стороны Норвегии. 
Однако под давлением Великобритании и Пруссии датская армия в ноябре 1788 г. 
очистила занятую территорию. 9 июля 1789 г. Дания вышла из войны на условиях 
признания status quo ante bellum.

В кампании 1789 г. русский флот нанес поражение шведскому в сражениях 
у острова Эланд и на Роченсальмском рейде. В 1790 г. были нанесены поражения 
шведскому флоту на рейде Ревеля, у Красной Горки и в Выборгском заливе. Но 
9 июля 1790 г. русский флот был разбит на Роченсальмском рейде («второе Рочен-
сальмское сражение»), причем потерял почти все гребные суда.

14 августа 1790 г. на мысе Вяраля (ныне район финского города Коувола) гене-
рал-губернатор Симбирский и Уфимский барон О. А. Игельстрём и генерал-адъ-
ютант короля Густава III барон Густав Мориц Армфельт подписали мирный до-
говор. По условиям мира восстанавливался status quo ante bellum, подтверждалось 
действие Ништадтского (1721) и Абоского (1743) мирных договоров. Россия вновь, 
как и во времена Петра I, оказалась перед согласованным давлением Стокгольма 
и Стамбула на Балтийском и Черном морях. 

4.5. Восточный кризис (1790–1791)
Русско-шведская война поставила Восточную Европу на грань крупного во-

енного конфликта. Пруссия, обеспокоенная усилением Австрии, начала сбли-
жение с Великобританией, к чему в Лондоне отнеслись с пониманием: после 
Войны за независимость США британское правительство разуверилось в пер-
спективах взаимодействия с Россией. 13 августа 1788 г. в Берлине был подпи-
сан англо-прусский союзный договор о взаимопомощи в случае оборонительной 
войны и гарантиях территориальной целостности и независимости Голландии. 
По итогам соглашения был сформирован Тройственный альянс Великобрита-
нии, Нидерландов и Пруссии.
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Это важно
Берлинский договор содержал при этом секретные статьи. Великобритания и Прус-

сия обязались в случае оборонительной войны не только направить свои войска на за-

щиту атакованной стороны, но и произвести «диверсию на континенте против атаку-

ющей державы». Пункт, включенный по настоянию Великобритании, предусматривал 

расширение Тройственного альянса за счет присоединения к нему северных держав 

(Швеции и Дании). Союзники обязались предложить России, Австрии и Османской 

империи совместное посредничество для выхода из войны. Если первые два пункта 

можно было истолковать как направленные против Франции, то последние два имели 

явно антироссийскую направленность.

В январе 1790 г. Пруссия заключила союзный договор с Османской империей, 
по которому король Фридрих Вильгельм II обязался гарантировать ее территори-
альную целостность. Это означало, что продолжение войны Австрии с Османской 
империей станет casus belli для Пруссии. После прихода к власти императора Лео-
польда II в феврале 1790 г. Вена согласилась пойти на переговоры. 

27 июня 1790 г. в городе Рейхенбахе (ныне город Джержонюв в Польше) начал 
работать мирный конгресс с участием представителей Австрии, Великобритании, 
Нидерландов и Пруссии. Через месяц, 27 июля 1790 г., Австрия согласилась за-
ключить перемирие с Османской империей и будущий мир на основе status quo 
ante bellum; вести мирные переговоры при посредничестве Тройственного союза; 
впредь ни прямо, ни косвенно не оказывать России никакой помощи в войне.

 — непосредственный формальный повод для возникновения между госу-

дарствами состояния войны.

После завершения конгресса Великобритания и Пруссия пытались воздейст-
вовать по аналогичной схеме на Петербург. Пруссия и Великобритания предлагали 
России посредничество (mediation) на переговорах с Османской империей. Однако 
Екатерина II соглашалась принять от Лондона и Берлина только «добрые услуги» 
(bons offices). В первом случае речь шла бы о ведении русско-турецких переговоров 
через прусских и британских представителей; во втором — о готовности России 
выслушать предложения Пруссии и Великобритании при самостоятельном веде-
нии переговоров. 

Посредничество ( ) — ведение переговоров между конфликтующими сто-

ронами через представителей одной или нескольких держав.

Добрые услуги ( ) — согласие одной или обеих конфликтующих сто-

рон выслушать предложения об условиях заключения мира со стороны третьего 

государства.

12 марта 1791 г. Лондон и Берлин достигли соглашения о выдвижении сов-
местного ультиматума России и об открытии военных действий, если Екатерина II 
откажется удовлетворить требования союзников. Король Фридрих Вильгельм II 
объявил мобилизацию и выдвинул армию к польским городам Торн и Данциг. 
Премьер У. Питт обратился в парламент с просьбой о кредитах для войны с Рос-
сией. Началось вооружение британской военной эскадры в 36 линейных кораблей. 
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Однако парламентская оппозиция У. Питту — партия вигов во главе с Уиль-
ямом Фоксом и Эдмундом Бэрком развернула общественную кампанию против 
войны с Россией, традиционным торговым партнером Великобритании (источни-
ком сырья и рынком сбыта британских товаров) и союзником, против Франции. 
На заседании палаты общин 12 апреля 1791 г. билль правительства о кредитах на 
войну получил 253 голоса за и 173 голоса против. У. Питт стал опасаться выне-
сения его кабинету вотума недоверия. Министра иностранных дел герцога Лидса 
отправили в отставку; его место занял лорд Уильям Гренвилл. В Петербург был 
отправлен курьер Уильям Фолкнер, чтобы предотвратить вручение России ульти-
матума. Летом 1791 г. кабинет У. Питта разоружил эскадру.

Это интересно 
Существуют четыре версии о причинах отказа Великобритании в 1791 г. от войны 
с Россией. Первая: отказ короля Густава III поддержать тройственный альянс и начи-
нать новую войну с Россией. (Без поддержки Швеции действия линейных кораблей 
Великобритании на мелководном Балтийском море были бы затруднены.) Вторая: 
деятельность русского посла в Великобритании графа С. Р. Воронцова по мобилиза-
ции оппозиции вигов. Третья: победа русского Черноморского флота при Калиакрии 
вызвала панические настроения на британском флоте, где еще преобладала линейная 
тактика. Четвертая, по-видимому, наиболее реалистичная: У. Питт не собирался на-
чинать войну с Россией, а вынуждал Екатерину II отказаться от «греческого проекта» 
и ограничиться экспансией в Северном Причерноморье. Сфокусировав внимание 
на Очакове, британская дипломатия добилась того, что его присоединение к России 
стало рассматриваться как крупная дипломатическая победа Петербурга.

Восточный кризис 1790–1791 гг. показал пределы русско-британского пар-
тнерства. До этого момента Петербург и Лондон выступали партнерами против 
Франции. Однако дальнейшая экспансия России к Средиземному морю вызвала 
настороженное и даже негативное отношение в Лондоне. 

4.6. Разделы Речи Посполитой
Наиболее серьезной трансформацией Восточной Европы стала ликвидация го-

сударственности Речи Посполитой. В годы Семилетней войны эта страна утратила 
свою субъектность, пропуская русские и прусские войска через свою территорию 
при формальном соблюдении нейтралитета. Ситуация стала меняться в 1764 г., 
когда королем Речи Посполитой был избран магнат Станислав Понятовский. Он 
попытался осуществить серию реформ по укреплению польской государственности, 
главной из которых была отмена права liberum veto (наложение вето) у членов сейма. 

Укрепление польской государственности не входило в планы русского ка-
бинета. В начале 1768 г. посол России в Речи Посполитой Н. Е. Репнин добился 
созыва сейма («сейма Репнина»). Он подтвердил традиционные свободы магна-
тов и шляхты и уравнял в правах католиков с диссидентами — православными 
и протестантами. Католическая партия, недовольная вмешательством России 
и политикой Станислава Понятовского, организовала военный союз — Барскую 
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конфедерацию. На помощь королю Екатерина II направила сводную бригаду 
под командованием А. В. Суворова. Последний одержал победы над силами Бар-
ской конфедерации при Орехове (1769), Ланцкороне (1771) и Столовичах (1771). 
28 апреля 1772 г. корпус А. В. Суворова взял Краков, после чего остатки сил кон-
федератов перешли к партизанским действиям. 

6 февраля 1772 г. в Санкт-Петербурге было заключено соглашение между 
Пруссией и Россией об изменении границ Речи Посполитой, а 19 февраля в Вене 
подписана конвенция о разделе с участием России и Австрии. 5 августа 1772 г. три 
державы огласили Манифест о разделе владений Речи Посполитой. Для России 
этот шаг означал отказ от Договора о вечном мире с Речью Посполитой 1686 г. 
Участники манифеста получили:

1) Российская империя: часть Прибалтики («Инфлянты» — захваченная 
Польшей в XVI в. часть Ливонии, Задвинское герцогство) и часть современ-
ной Белоруссии до рек Двины и Днепра;

2) Пруссия: Эрмланд (Вармию), Королевскую Пруссию (Западную Пруссию), 
Померанию без Гданьска (Данцига), округа и воеводства Поморское, Маль-
борское (Мариенбург) и Хелминское (Кульм) без Торуни (Торна), а также 
некоторые районы в Великой Польше;

3) Австрия: Затор и Освенцим, часть Малой Польши, включающую в себя юж-
ную часть Краковского и Сандомирского воеводств, а также части Бельско-
го воеводства и всю Галицию. 

Второй кризис вокруг Речи Посполитой стал продолжением Восточного кри-
зиса (см. ранее). В 1790 г. Пруссия и Речь Посполитая заключили союзный дого-
вор, который позволял изменить результаты «сейма Репнина». 3 мая 1791 г. сейм 
принял новую конституцию («майскую конституцию»), отменявшую право liberum 
veto. Пророссийская «гетманская» партия созвала сейм в Гродно и провозгласила 
создание Тарговицкой конфедерации, которая выступила против «майской кон-
ституции». При поддержке России Тарговицкая конфедерация разбила армию 
сейма под командованием Т. Костюшко в сражении под Зеленцами 18 июня 1792 г. 
Король Станислав Понятовский присоединился к Тарговицкой конфедерации. 

23 января 1793 г. Пруссия и Россия подписали в Санкт-Петербурге конвенцию 
о втором разделе Речи Посполитой, которая была утверждена на созванном в том 
же году гродненском сейме. Россия получила польские земли до линии Динабург–
Пинск–Збруч, восточную часть Полесья, области Подолье и Волынь. К Пруссии 
отошли Данциг (Гданьск), Торн, Великая Польша, Куявия и Мазовия, за исклю-
чением Мазовецкого воеводства.

Ослабленная Речь Посполитая продолжала существовать в качестве суверен-
ного государства. Но в марте 1794 г. в Кракове началось восстание под руковод-
ством Тадеуша Костюшко, который был провозглашен диктатором и верховным 
главнокомандующим сил республики. Восставшие сумели создать 70-тысячную, 
но плохо оснащенную армию. Русские гарнизоны в Варшаве и Вильно частично 
были истреблены, частично отступили. Россия и Пруссия ввели в Польшу допол-
нительные войска, но только в сентябре 1794 г. отряд генерал-аншефа А. В. Суво-
рова одержал в районе реки Буг серию побед над польскими повстанцами. 10 ок-
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тября 1794 г. руководитель восставших Т. Костюшко был пленен русским отрядом 
генерала от инфантерии И. Е. Ферзена после битвы под Мацеёвицами (50 км от 
Варшавы). 9 ноября 1794 г. русские войска вошли в Варшаву. За ее взятие А. В. Су-
воров получил звание фельдмаршала.

24 октября 1795 г. Россия, Австрия и Пруссия огласили условия третьего раз-
дела Речи Посполитой. Россия получила литовские и польские земли к востоку 
от реки Буг и линии Немиров–Гродно. Пруссия приобрела территории к западу 
от pек Пилицы, Вислы, Буга и Немана вместе с Варшавой (получившие название 
Южной Пруссии), а также земли в Западной Литве (Жемайтия). К Австрии пе-
решли Краков и часть Малой Польши между реками Пилицей, Вислой и Бугом, 
часть Подляшья и Мазовии. Речь Посполитая исчезла с карты Европы. В 1795 г. 
Россия присоединила к себе и герцогство Курляндское.

*  *  *
Во второй половине XVIII в. кардинально изменилась карта Восточной Европы. 

В результате серии войн Речь Посполитая лишилась своей государственности, а Ос-

манская империя утратила Северное Причерноморье и выбыла из круга великих 

держав. Окончательный крах потерпели попытки возродить Швецию в качестве 

великой державы. Большая часть территории Балто-Черноморского региона пере-

шла под контроль Российской империи, которая стала преобладающей державой 

Восточной Европы, а Австрия и Пруссия, получившие территориальные приращения 

к востоку от своих прежних границ, — преобладающими державами Центральной 

Европы. 

Российское преобладание в Восточной Европе трансформировало параметры 

Вестфальского порядка. Франция теперь не имела «Восточного барьера», который 

можно было бы противопоставить России и Австрии. Зато Петербург и Вена, расши-

рив свои ресурсы и не испытывая серьезных угроз вблизи собственных границ, мо-

гли играть против Франции в Западной Европе. Существенный ресурс французской 

гегемонии оказался утраченным.

Контрольные вопросы
 1. В чем заключалась суть концепции «Северного аккорда»?
 2. Какие межгосударственные соглашения были заключены в рамках концепции 

« Северного аккорда»?
 3. Какие войны вела Россия с Османской империей? Кто были союзниками и против-

никами кабинета Екатерины II?
 4. В чем суть «греческого проекта» императрицы Екатерины II? Какие европейские 

державы его поддерживали и противодействовали ему? 
 5. Какое значение имела ликвидация Малороссийской автономии для позиций России 

в Восточной Европе?
 6. В чем заключалась попытка короля Густава III возродить Швецию в качестве вели-

кой державы? 
 7. Назовите разделы Речи Посполитой. 
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Г л а в а  5
Разрушение 

британской гегемонии 
в Северной Америке

Помимо Восточной Европы во второй половине XVIII в. масштабные 
гео политические перемены произошли в Северной Америке. Ослабление 
Франции позволило Великобритании попытаться стать доминирующей 
региональной державой. Но Лондон не справился с функциями преобла-
дающей державы. В Западном полушарии возникла автономная подси-
стема международных отношений, центром которой стало новое государ-
ство — Соединенные Штаты Америки (США). 

5.1. Становление колониальной системы 
в Северной Америке

Североамериканский континент долгое время был в стороне от колониальной 
экспансии европейских держав. Испанская и Португальская империи фокусиро-
вали внимание на добыче золота и плантационной системе, что направляло их 
экспансию в Южную Америку и Индию. В Северной Америке испанцев интере-
совал в первую очередь контроль над Вест-Индией: островами в Карибском море 
и прилегающим к нему побережьем Центральной Америки. Во второй половине 
XVI в. этот регион стал центром международной морской перевозки золота и са-
хара. Поэтому соперники Испании — Нидерланды и Англия — стремились на-
нести удар по испанской торговле именно в Карибском море, используя с этой 
целью систему каперства. 

Ост-Индия (Восточная Индия) — термин, употреблявшийся в прошлом в отношении 

территории Индии и некоторых других стран Южной и Юго-Восточной Азии. 

Вест-Индия (Западная Индия) — термин, употреблявшийся в прошлом в отношении 

островов Карибского моря и побережья Мексиканского залива. Своим происхожде-

нием термин обязан ошибке Х. Колумба, решившего, что он достиг Индии.

Постепенно Северная Америка стала интересовать новые колониальные дер-
жавы — Нидерланды, Францию и Великобританию. Это было вызвано двумя при-
чинами: наличием относительно свободного континента, где можно было создать 
колониальные владения без большого конфликта с Испаний и Португалией, и сы-
рья, стоимость которого росла по мере развития мануфактурного производства 
(пушнина, древесина, смола, железо). 
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Одну из первых попыток закрепиться на Североамериканском континенте 
предприняли Нидерланды, в 1625 г. основав на острове Манхэттен город Но-
вый Амстердам как базу для нанесения ударов по испанской Вест-Индии. Это 
обусловило слабый интерес Голландии к опорной точке. В 1664 г. англичане без 
особого труда захватили Новый Амстердам, переименовав его в Нью-Йорк. Гол-
ландцы после победы во Второй англо-голландской войне (1665–1667) охотно 
обменяли Новый Амстердам на более ценный, с их точки зрения, Суринам 
в Южной Америке. 

Более ощутимым было британское присутствие в Северной Америке. В 1585–
1587 гг. пират (позднее получил титул сэра) Уолтер Рэли по приказу королевы Ели-
заветы I провел разведывательную экспедицию на Североамериканском побере-
жье. В ее ходе была предпринята неудачная попытка основать колонию Виргиния 
(англ. Virginia — девственная в честь королевы-девственницы Елизаветы I). Новая 
система колонизации была изобретена при короле Якове I Стюарте (1604–1625). 
В 1605 г. Британская корона начала выдавать лицензии частным компаниям (Лон-
донская Виргинская компания и Плимутская компания) на основание колоний. 
К 1690 г. в Северной Америке появились 13 британских колоний («старые коло-
нии»): Виргиния, Делавэр, Джорджия, Коннектикут, Массачусетс, Мэриленд, 
Нью-Йорк, Нью-Джерси, Нью-Хемпшир, Пенсильвания, Род-Айленд, Северная 
Каролина и Южная Каролина.

Британские колониальные владения — штаты ( ) имели особый правовой статус: 

владения акционерных компаний, получивших лицензию от Британской короны.

С конца XV в. британские экспедиции изучали остров Ньюфаундленд, богатый 
рыбными ресурсами. Еще больший интерес у Великобритании вызывала Вест-
Индия. В ходе борьбы с Испанией англичане в первой половине XVII в. основали 
колонии на Бермудских островах, островах Сент-Киттс и Барбадос. В 1655 г. под 
контролем Великобритании оказалась Ямайка, отнятая у Испании.

Масштабную попытку колонизации Северной Америки предприняла Фран-
ция. Еще в 1534 г. французский мореплаватель Жак Картье воздвиг крест на мысе 
Гаспе (Восточная Канада) и провозгласил эти земли собственностью короля 
Франциска I. В 1627 г. кардинал Ришелье создал Компанию Новой Франции, за-
нимавшуюся переселенческой деятельностью, в 1663 г. король Людовик XIV пре-
кратил ее деятельность. Управление Канадой было передано генерал-губернатору 
и интенданту, подчинявшимся французскому морскому министерству. В состав 
колониальных владений Франции входили: 

  Канада — современные канадские провинции Квебек, Онтарио и часть по-
бережья Великих озер; 

  Акадия — современные канадские провинции Нью-Брансуик, Новая Шот-
ландия и остров Святого Иоанна (ныне остров Принца Эдуарда);

  Новая Земля — современный остров Ньюфаундленд.
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5.2. «Бобровые войны»
Колониальная экспансия Нидерландов, Великобритании и Франции вызы-

вала сопротивление автохтонного населения Северной Америки — индейцев (этот 
термин — еще один отзвук указанной ошибки Колумба). Наиболее сильными 
среди них были ирокезские племена. Изначально ирокезы проживали на границе 
современных США и Канады: от озера Онтарио на западе до реки Гудзон на вос-
токе. В 1570-х годах к югу от озера Онтарио и верхнего течения реки Святого Лав-
рентия возник устойчивый союз ирокезоязычных племен, получивший название 
Лиги, или Конфедерации, ирокезов. 

Голландцы сумели наладить партнерство с Ирокезской Лигой. Важнейшим 
товаром, который поставляли индейцы-ирокезы, стал бобровый мех. На землях 
Лиги бобры были истреблены быстро, и голландские агенты подталкивали иро-
кезов начать экспансию на земли соседних индейских племен. Это послужило 
отправной точкой для начала так называемых «бобровых войн» между ирокезами 
и алголкинскими племенами, длившихся с 1630 по 1700-е годы. 

Ирокезы (самоназвание — ходинонхсони (люди длинного дома)) — группа индей-

ских племен, проживающих в США (штаты Нью-Йорк, Оклахома) и Канаде (провин-

ции Онтарио и Квебек). 

«Бобровые войны» — серия военных конфликтов во второй половине XVII в. в рай-

оне Великих озер, участниками которых были ирокезы, другие индейские племена 

и европейские колонисты.

Главными противниками ирокезов были алгонкинские племена, самые круп-
ные из них — делавары и могикане. Первоначально война шла удачно для ирокезов, 
получивших от голландцев огнестрельное оружие. Но французская администра-
ция наладила контакты с алгонкинами. Другие племена попытались вооружить 
англичане и даже шведы (в XVII в. возникли шведские колонии на территории 
современных штатов Делавэр, Нью-Джерси, Пенсильвания и Мэриленд, а также 
на нескольких островах в Карибском море). Сначала французы намеревались со-
здать «буфер племен», а с 1655 г. стали предпринимать военные походы против 
ирокезов, которые в ответ начали нападать на французские форты. 

После захвата в 1664 г. Нового Амстердама англичане унаследовали от гол-
ландцев систему торгового партнерства с Лигой ирокезов и пытались подорвать 
французское влияние за счет преференциальной торговли с Лигой. Британская 
администрация сократила путь доставки пушнины по реке Гудзон и открыла до-
полнительные пункты ее приема к югу от Великих озер. Ирокезы стали склонять 
племена «французского буфера» к торговле пушниной по британскому маршруту. 

5.3. Франко-британское соперничество 
в Северной Америке

Начавшаяся в конце XVII в. борьба Англии и Франции распространилась и на 
Северную Америку. Можно выделить четыре крупных конфликта на континенте. 
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Война короля Вильгельма (1689–1697)  — боевые действия во время 
войны Аугсбургской лиги. Название «война короля Вильгельма» используется 
в англоязычной литературе по имени короля Англии Вильгельма III Оранского. 
Французские власти начали использовать индейцев племен абенаки и пенакуки. 
Тогда англичане стали вооружать ирокезов. Британские войска взяли столицу 
французской Акадии Порт-Руаяль, но потерпели поражение в битве при Мон-
реале 16–24 октября 1690 г. Рейсвейкский мир 1697 г. зафиксировал состояние 
status quo ante bellum.

Это интересно 
Ирокезы, оставленные своими союзниками-англичанами, стали склоняться к заклю-
чению мира с французами. 4 августа 1701 г. губернатор Новой Франции Луис Гектор 
Кальер подписал в Монреале мирный договор с представителями 40 племен канадских 
индейцев. Ирокезам запрещалось участвовать в конфликтах между Англией и Фран-
цией, а конфликты между ирокезами и алгонкинами должны были разрешаться при 
посредничестве французов. Ирокезы были также вынуждены освободить большую 
часть завоеванных у других племен территорий. Франция добилась возможности по-
лучения пушнины на выгодных ей условиях.

Война королевы Анны (1702–1713)  — составная часть Войны за испанское 
наследство (см. гл. 1). На юге англичане безуспешно нападали на испанскую коло-
нию Флориду, но, в свою очередь, отразили франко-испанский десант на Чарль-
стон. На севере британцы смогли занять французскую провинцию Акадию. Неу-
дачей для Великобритании закончилась попытка взять в 1711 г. Квебек. Ирокезы 
сохраняли нейтралитет, не примыкая ни к одной из враждующих сторон. По усло-
виям Утрехтского мира 1713 г. Франция передавала Англии провинцию Акадию 
(переименованную в Новую Шотландию), остров Ньюфаундленд, район Гудзоно-
ва залива и остров Сент-Китс в Карибском море. Французам пришлось признать 
британский суверенитет над ирокезами и разрешить торговлю с материковыми 
индейцами для всех наций.

Французы попытались компенсировать потерю Ньюфаундленда и подгото-
виться к реваншу. Еще в 1682 г. губернатор Новой Франции граф де Фронтенак 
организовал экспедицию под руководством мореплавателя Рене Робера Кавалье 
де Ла Сака (1643–1687), которая впервые проплыла всю реку Миссисипи, после 
чего объявила весь ее бассейн владением короля Франции, назвав Луизианой (по 
имени Людовика XIV). В 1718 г. в нижнем течении Миссисипи был основан порт 
Новый Орлеан, позволявший Франции контролировать торговлю по этой реке.

Война короля Георга (1744–1748)  — военные действия в ходе Войны за 
австрийское наследство, названные так по имени короля Великобритании Геор-
га II. Британские колониальные войска взяли стратегически важную французскую 
крепость Луисбург на острове Кейп-Бретон. Французы и их союзники-индейцы 
захватили деревню Саратога в колонии Нью-Йорк. Аахенский мир 1748 г. вернул 
в Северной Америке status quo ante bellum. 
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Это интересно 
Все эти войны на Североамериканском континенте занимали второстепенное ме-
сто по сравнению с европейскими. Но в 1756 г. лидером палаты общин и государст-
венным секретарем южного департамента стал Уильям Питт-старший, первый граф 
(1708–1778). Его тактика заключалась в нанесении ударов по Франции в Северной 
Америке и Индии, в то время как в Европе ее должен был сдерживать король Пруссии. 
У. Питт-старший выступал за расширение партнерства с Лигой ирокезов ради сов-
местной борьбы с Францией и союзными ей индейскими племенами. 

Семилетняя война (1756–1763).  В Северной Америке столкновения между 
британскими и французскими войсками начались раньше, чем в Европе — еще 
28 мая 1754 г. с конфликта у форта Грейт-Медоуз (штат Огайо), причем британ-
ским отрядом командовал будущий первый президент США Джордж Вашингтон. 
Первоначально французская армия совместно с алгонкинскими племенами на-
несла ряд поражений британцам. Однако британские войска, действуя из Новой 
Шотландии, взяли под контроль побережье Новой Франции и пресекли ее сооб-
щение с метрополией. Одновременно британцы привлекли силы Лиги ирокезов, 
которая оказала им помощь в районе Великих озер.

Действия англичан привели к ликвидации Французской Канады. В сентя-
бре 1759 г. капитулировал французский гарнизон Квебека, в сентябре 1760 г. — 
Монреаля. Французский губернатор Водрей при капитуляции оговорил права 
остающегося французского населения на исповедание католичества и владение 
собственностью. Англичане также оказали медицинскую помощь французским 
солдатам и эвакуировали их в Европу на британских кораблях в обмен на обяза-
тельство последних не участвовать в войне против Великобритании. 

Это интересно 
Среди историков нет однозначного мнения о причинах поражения Франции в Север-
ной Америке. Долгое время преобладал взгляд, что поражение в Киберонской битве 
20 ноября 1759 г. сделало невозможным снабжение французских войск. Однако аме-
риканский историк Брайан Тансталл указал, что масштабы поражения французского 
флота преувеличены: французы потеряли всего 7 кораблей из 24. Интересную точку 
зрения высказал британский историк Джереми Блэк. По его мнению, во Франции по-
сле Войны за австрийское наследство шло соперничество двух партий. Первая во главе 
с морским министром графом Жаном Фредериком де Морепа выступала за создание 
сильного флота, способного вести каперскую войну с Великобританией. Вторая во 
главе с маршалом Ришелье выступала за укрепление сухопутной армии и вторжение 
на Британские острова, отводя флоту роль десантного средства. Король Людовик XV 
попытался совместить подходы Морепа и Ришелье. В итоге Франция оказалась и без 
сильного флота, и с недостаточно мощной армией в Европе. 

По условиям Парижского мирного договора, заключенного 10 февраля 1763 г., 
Франция потеряла все владения в Северной Америке, за исключением двух остров-
ков близ острова Ньюфаундленд — Сен-Пьер и Микелон. Карибские острова Гва-
делупа и Мартиника, оккупированные англичанами, были возвращены французам. 
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Это считалось серьезной уступкой Лондона: острова были источником поставок 
сахара. Испания получила французскую Луизиану к западу от реки Миссисипи 
с городом Новый Орлеан как компенсацию за уступку Флориды Великобритании.

Ликвидация французских владений в Северной Америке означала превращение 

 Великобритании в регионального гегемона. 

5.4. Восстание североамериканских колоний 
против Великобритании (1773–1776)

Однако Лондон вскоре столкнулся с кризисом в отношениях со «старыми ко-
лониями». К середине 1760-х годов у их жителей уже сложилась особая североаме-
риканская идентичность, отличная от британской. В научной литературе названы 
четыре причины ее формирования: реакция на запреты британского правитель-
ства, урбанистическая, этническая и религиозная.

1. Реакция на запреты. Правительство Великобритании налагало запреты на 
колонистов не только Северной Америки, но и Австралии, Новой Зеландии, что, 
однако, не привело к их выступлению против метрополии. Показателен и сам факт 
сплоченно негативной реакции жителей североамериканских колоний на действия 
Лондона. Он доказывает, что к 1760-м годам общественность Северной Америки 
уже сознавала себя сообществом, имеющим иную, небританскую, идентичность.

2. Урбанистическая. В Северной Америке были крупные города: Бостон, Фила-
дельфия, Нью-Йорк, Балтимор, где существовало образованное общество, группи-
ровавшееся вокруг библиотек, клубов, лож, кафе. Американские историки 1960-х го-
дов справедливо указывали, что в Канаде существовали не менее крупные города 
(Монреаль, Квебек), однако Канада сохранила лояльность Британской короне.

3. Этническая. Потомки колонистов через одно-два поколения приобрели 
собственную идентичность и воспринимали Северную Америку как свою родину. 
Однако «колониальная идентичность» необязательно ведет к конфликту с метро-
полией. Формирование новых народов возможно в рамках партнерства с метропо-
лией — те же Австралия и Новая Зеландия.

4. Религиозная. Складывание американской идентичности как продолжение 
борьбы протестантских сект с англиканской церковью. Реформация в Англии при 
короле Генрихе VIII (1509–1547) носила ограниченный характер: корона только 
заняла место Святого престола в качестве главы церкви. Английская революция 
середины XVII в. проходила под лозунгом борьбы протестантов-пресвитериан 
с англиканской церковью. Но при королеве Анне (1701–1714) англиканская цер-
ковь сохранила свои позиции. Это вызвало массовую эмиграцию протестантов 
в Северную Америку, сохранивших неприязнь к Британской короне. 

Особую роль в популяризации идей Просвещения в Северной Америке сыграл 
американский физик и философ Бенджамин Франклин (1706–1790). Он первым 
выдвинул тезис о необходимости гарантировать жителям колоний «естественные 
права» и перейти к системе самоуправления на основе всеобщего избирательного 
права. Его идеи развивал позднее другой американский просветитель, Томас Пейн 
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(1737–1809). В памфлете «Здравый смысл» (1776) он предложил создать в Северной 
Америке принципиально новое государство, основанное на идеях французского 
Просвещения. Важнейшими из них были разделение властей, отказ от принципа 
сословного деления общества и самоуправление через выборные органы власти. 

Крупный государственный долг Великобритании после Семилетней войны 
побудил британское правительство искать средства для его погашения. В 1765 г. 
парламент принял Акт о гербовом сборе, по которому все торговые и иные гра-
жданские документы облагались штемпельным сбором. Это вызвало возмущение 
американской общественности. Через год гербовый сбор был отменен, хотя бри-
танский парламент сохранил право ввести его вновь. Вместо него в 1766 г. для се-
вероамериканских колоний был введен налог на газеты. В 1767 г. Великобритания 
обложила налогами товары, ввозимые метрополией в североамериканские коло-
нии, что сделало невозможным их самостоятельную торговлю.

Центром сопротивления стал штат Массачусетс, где находился ключевой аме-
риканский порт Бостон. 16 декабря 1773 г. группа заговорщиков из ячейки «Сыны 
свободы», переодевшись индейцами, забралась на три судна в Бостонской гавани 
и выбросила в воду 342 ящика с чаем (чай был одним из товаров метрополии, на 
который налагались налоги североамериканских колоний.) Это событие получило 
название «Бостонское чаепитие». Великобритания ответила репрессиями против 
колонии Массачусетс: в Бостоне запрещалась морская торговля, отменялась хар-
тия Массачусетса, распускалось его законодательное собрание. Но Массачусетс 
поддержали другие колонии: пришлось потребовать роспуска и их законодатель-
ных собраний. 

5–26 сентября 1774 г. в Филадельфии состоялся Первый Континентальный кон-
гресс представителей 12 колоний (кроме находившейся на юге Джорджии). Он вы-
работал петицию к королю Георгу III и воззвание к английскому народу. В этих до-
кументах признавалась связь Северной Америки с метрополией, но и содержалось 
требование отменить последние парламентские акты относительно колоний и уг-
роза прекратить торговлю с Великобританией. Ответом Лондона стало объявление 
Массачусетса на военном положении.

10 мая 1775 г. в Филадельфии начал работать Второй Континентальный кон-
гресс, участником которого теперь стала и Джорджия. Тринадцать колоний подали 
петицию королю Георгу III о защите от произвола колониальной администрации. 
Конгресс постановил создать собственную армию под началом ветерана Семи-
летней войны полковника Джорджа Вашингтона. 4 июля 1776 г. была подписана 
Декларация независимости, в которой колонии именовались как Соединенные 
Штаты Америки.

В международные отношения вошли два новых принципа: 1) право народов 
на самоопределение и 2) представление о нации (а не короне) как носителе суве-
ренитета.

5.5. Война за независимость США (1775–1783)
Отделение североамериканских колоний сделало неизбежным их вооружен-

ный конфликт с Великобританией, которая могла опереться на сильную армию 
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и ведущий военно-морской флот мира. В колониях существовала также значи-
тельная прослойка лоялистов — части населения, сохранивших верность Британ-
ской короне. Позиция американцев подкреплялась экономическими ресурсами 
колоний, а также политическим энтузиазмом населения. 
Это важно

Еще одним ресурсом Великобритании был союз с индейскими племенами. Боль-

шинство из них (прежде всего ирокезы) поддерживали Британскую корону, по-

скольку метрополия запрещала колонистам селиться к западу от Аппалачских гор. 

Британцы организовали индейские рейды на поселения фронтира от Каролины до 

Нью-Йорка. В ответ в 1779 г. части Континентальной армии под командованием ге-

нерала Джона Салливана совершили ответный карательный рейд против ирокезов. 

С этого времени между властями США и индейскими племенами сложились крайне 

конфликтные отношения. 

Первоначально американцам во главе с Дж. Вашингтоном удалось одержать 
ряд побед в локальных стычках с британскими отрядами: при Лексингтоне и Кон-
корде (ныне район Кембриджа, штат Массачусетс) 19 апреля 1775 г. и при обороне 
Бостона в марте 1776 г. Ситуация изменилась, когда Великобритания направила 
в Северную Америку регулярную армию, значительную часть которой составляли 
немецкие наемники. Британские силы заняли Нью-Йорк и Филадельфию. Только 
17 октября 1777 г. в сражении при Саратоге (штат Нью-Хэмпшир) 15-тысячная 
американская армия генерала Горацио Гейтса разбила 7,5-тысячную британскую 
армию Джона Бургойна. Эта победа имела скорее морально-психологическое, чем 
военное значение. 

Кабинет короля Людовика XVI (1774–1792) увидел в борьбе североамери-
канских колоний возможность взять реванш за поражение в Семилетней войне. 
26 апреля 1777 г. капитан французской армии маркиз Жильбер де Ла Файет (1757–
1834) с 15 французскими офицерами отплыл на корабле «Виктуар» к берегам Аме-
рики. Конгресс постановил принять услуги маркиза де Ла Файета, назначить его 
начальником штаба армии США и присвоить ему звание генерал-майора Северо-
американской армии. Среди историков продолжаются споры, действовал ли Ла 
Файет самостоятельно, или он выполнял разведывательное задание командования 
французской армии. Но миссия Ла Файета означала установление франко-амери-
канского партнерства. Франция начала помогать североамериканским повстан-
цам оружием и снаряжением. 
Это интересно 

Одним из руководителей поставок оружия был французский драматург Пьер Огюстен 
Карон де Бомарше (1732–1799). Он родился в семье парижского часовщика, обучался 
семейному ремеслу, но отошел от часового дела из-за любви к музыке. Позднее стал 
учителем музыки у дочерей Людовика XV и приобрел должность секретаря при ко-
роле. Это позволило ему проводить финансовые операции, одной из которых были 
поставки оружия повстанцам Северной Америки. В дальнейшем Бомарше стал дра-
матургом (пьесы «Севильский цирюльник», 1775, и «Безумный день, или Женитьба 
Фигаро», 1783). На основе этих пьес были созданы либретто для опер В. А. Моцарта 
(«Свадьба Фигаро», 1786) и Дж. Россини («Севильский цирюльник», 1816). 
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6 февраля 1778 г. Конрад Александр Жерар и Бенджамин Франклин подпи-
сали франко-американский союзный договор. Франция обязалась защищать 
«свободу, суверенитет и независимость» США и не складывать оружия до тех 
пор, пока Лондон не признает независимость Соединенных Штатов. Это озна-
чало вступление Франции в войну против Великобритании. В 1779 г. войну Бри-
танской короне объявила Испания, хотя она не подписала отдельный договор 
с Соединенными Штатами. Лондон обратился за помощью к своему партнеру 
по «Северному аккорду» — России, однако Екатерина II отказалась отправить 
войска в Северную Америку. 10 марта 1780 г. Россия направила Великобритании, 
Франции и Испании декларацию, в которой излагались принципы вооруженного 
нейтралитета:

  обеспечение свободного прохода нейтральных кораблей у берегов воюю-
щих держав;

  признание неприкосновенности неприятельской собственности под ней-
тральным флагом (за исключением «заповедных товаров»);

  объявление предметами военной контрабанды только оружия и различного 
военного снаряжения;

  согласие считать блокированными только порты, вход в которые затруднен 
в связи с действиями военно-морских сил воюющих держав.

На этой основе Россия заключила конвенции с Данией (20 июля 1780 г.) 
и Швецией (12 августа 1780 г.). Позднее к принципам вооруженного нейтра-
литета присоединились Нидерланды, Пруссия, Австрия, Португалия и Коро-
левство обеих Сицилий. Объективно позиция вооруженного нейтралитета 
 помогала США.

Вооруженный нейтралитет — в международном праве объявленное нейтральной 

державой или группой нейтральных держав состояние готовности защищать свою 

морскую торговлю от воюющих на море государств при помощи вооруженных сил. 

В 1778 г. британская армия оставила Филадельфию. Британский генерал 
Г. Клинтон попытался активизировать военные действия на юге — в Джорджии 
и Южной Каролине. Однако в 1780 г. на острове Род-Айленд был высажен фран-
цузский десант во главе с генерал-лейтенантом Жаном Батистом де Рошамбо. 
Объединенная 20-тысячная франко-американская армия Дж. Вашингтона 
и Ж. Б. Рошамбо окружила 9-тысячную британскую армию Ч. Корнуоллиса у го-
рода Йорктаун (штат Вирджиния), которая 19 октября 1781 г. капитулировала. 
25 ноября 1783 г. последние британские войска покинули Нью-Йорк. С ними 
эвакуировались в Канаду около 40 тыс. лоялистов.

На море война шла с переменным успехом. Британский флот выиграл 
у французского битву у островов Всех Святых (Вест-Индия) 9–12 апреля 1782 г. 
Французам удалось взять реванш в сражении у Куддапора (Бенгальский залив) 
20 июня 1783 г. Но французский и испанский флоты отвлекли на себя действия 
британского флота, не позволив ему перебрасывать подкрепления в Северную 
Америку. 
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Это важно
Особым ответвлением Войны за независимость США стала война Великобритании 

и Нидерландов (в литературе ее иногда называют Четвертой англо-голландской вой-

ной 1780–1784). Великобритания установила морскую блокаду Нидерландов и за-

хватила ряд голландских колоний — острова Святого Евстафия и Святого Мартина 

в Вест-Индии. Хотя по Версальскому мирному договору 1783 г. Лондон вернул боль-

шинство захваченных земель, война окончательно подорвала силы Голландии как 

морской державы. По условиям Берлинского договора 1788 г. Великобритания уже 

гарантировала территориальную целостность Нидерландов (см. гл. 4).

30 ноября 1782 г. в Версале было заключено перемирие между США и Великоб-
ританией. 3 сентября 1783 г. Великобритания подписала три «больших договора» 
с США, Францией и Испанией. Лондон признавал тринадцать колоний в каче-
стве суверенных и независимых государств (штатов) и отказывался от каких-либо 
претензий на управление ими, их территорию и собственность. Устанавливалась 
граница между США и Британской Северной Америкой. 

Великобритания предоставляла американцам право рыболовства на Большой 
Ньюфаундлендской банке и в заливе Святого Лаврентия; обе стороны получали 
вечный доступ к Миссисипи. Отдельной статьей признавались обязательства по 
выплате законно возникших долгов кредиторам обеих сторон. Конгресс Конфе-
дерации должен был «убедительно рекомендовать» штатам принять решения о вы-
плате компенсаций за конфискованную собственность лоялистов (с этим согласи-
лась только часть штатов.) 

Британия уступала Франции права на Сенегал и Тобаго, Испании — права на 
остров Менорку (оккупированный англичанами во время Войны за испанское на-
следство), восточную часть современного Никарагуа — так называемый Берег Мо-
скито и прибрежную часть Флориды. Голландцы уступали англичанам Негапатам 
в Индии и открывали Малаккский пролив для прохода их судов. Эти перемены 
означали фактический распад первой Британской империи и сужение британских 
владений в Северной Америке до Канады. 

5.6. Формирование внешнеполитической 
стратегии  США

Образование США поставило вопрос об определении их приоритетов. «Отцы-
основатели» сходились в том, что главная угроза для их страны исходит от европей-
ских держав, имевших колониальные владения в Новом Свете, — Великобрита-
нии, Франции и Испании. В будущем угроза могла исходить и от России, которая 
владела Аляской и поселениями в Калифорнии. (Индейские племена могли на-
носить удары по поселениям колонистов, но не могли угрожать существованию 
США.) Отсюда возникала задача вычислить потенциальных противников и союз-
ников США. В американской элите сложились две точки зрения на эту проблему. 

Первую точку зрения представлял министр финансов Александр Гамильтон. 
Он выступал за нормализацию отношений с Великобританией, которая, по его 
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мнению, была естественным торговым партнером США. А. Гамильтон утверждал, 
что Соединенные Штаты не должны руководствоваться абстрактным чувством 
благодарности по отношению к Парижу или Мадриду за помощь в Войне за неза-
висимость США. Ведь сами Испания и Франция руководствовались, по мнению 
А. Гамильтона, сугубо эгоистическим интересом — ослабить Британскую импе-
рию. В отношениях с Францией А. Гамильтон советовал придерживаться выбо-
рочного соблюдения союзного договора 1778 г. 

Выборочное соблюдение — дипломатическая процедура, согласно которой одна 

из договорившихся сторон будет частично соблюдать определенное соглашение.

Президент Дж. Вашингтон был солидарен с А. Гамильтоном. 22 апреля 1793 г. 
правительство США выступило с прокламацией о нейтралитете в отношении 
войны в Европе. 19 ноября 1794 г. особый уполномоченный США Джон Джей 
и министр иностранных дел Великобритании Уильям Гренвилл подписали тор-
говый договор («Договор Джея»). В 1796 г. США отказались погашать свой госу-
дарственный долг перед Францией. Соединенные Штаты апеллировали к факту 
задолженности перед Французской короной, в то время как во Франции уже была 
установлена республика.

Директория наложила арест на ряд американских судов. В ответ 7 июля 1798 г. 
конгресс денонсировал все заключенные договоры с Францией. В 1798–1800 гг. 
между США и Францией развернулась необъявленная морская война, в ходе ко-
торой американцам пришлось усилить военно-морской флот для противостояния 
французским каперам. 30 сентября 1800 г. стороны заключили мирный договор, 
но теперь американская сторона была свободна от обязательств перед Парижем. 

Вторую точку зрения представлял государственный секретарь Томас Джеффер-
сон, выступавший за ограниченное сближение с Францией. Наибольшую опасность 
представляла, по мнению Т. Джефферсона, Великобритания, владевшая Канадой 
и имевшая сильный военно-морской флот. В такой логике партнерство с Францией 
и Испанией могло бы уравновесить британское могущество в Новом Свете. 

Это интересно 
В 1801 г. Т. Джефферсон занял пост президента США. Его государственный секретарь 
Джеймс Мэдисон разделял идею сближения с Францией. Взаимодействие с Пари-
жем было важным в связи с обострившейся проблемой Луизианы. В 1800 г. Испания 
в одностороннем порядке отменила действие Парижского договора 1763 г. и вернула 
Франции ее владение — Луизиану. Соглашение носило секретный характер, и офи-
циально Луизиана продолжала находиться под контролем Испании. Американцев 
беспокоил неопределенный статус Нового Орлеана: враждебная держава (например, 
Великобритания) могла заблокировать торговлю через этот порт. Администрация 
Т. Джефферсона пришла к выводу о целесообразности покупки Нового Орлеана. 

В 1803 г. Джеймс Монро и Роберт Ливингстон были командированы в Париж 
для покупки Нового Орлеана с прилегающими территориями за 10 млн долл. Од-
нако Наполеон Бонапарт предложил американским представителям купить всю 
Луизиану за 15 млн долл. Президент Т. Джефферсон согласился. 2 мая 1803 г. в Па-

 

                            29 / 78



108

риже был подписан франко-американский договор о продаже Луизианы — терри-
тории, в два раза превышавшей тогдашнюю территорию США и примерно четверть 
их современной площади. Договор официально вступил в силу 10 марта 1804 г.

5.7. Англо-американская война (1812–1814) 
и «доктрина Джефферсона»

Внешнеполитический курс Т. Джефферсона и его преемника на посту пре-
зидента США Дж. Мэдисона (1809–1816) неизбежно вел их к конфликту с Ве-
ликобританией. Еще в меморандуме от 12 июля 1790 г. Т. Джефферсон наметил 
стратегическую цель — ликвидацию колониальных владений европейских держав 
в Северной Америке. Покупка Луизианы позволила решить эту проблему в от-
ношении Франции. Следующей целью выступали Британские Канада и Фло-
рида. Администрация Дж. Мэдисона полагала, что в условиях войны с Францией 
и континентальной блокады (см. гл. 7) у Лондона не хватит сил на ведение войны 
в Северной Америке. В Вашингтоне были также уверены в возросшей силе своей 
армии: инструкции по ее переустройству давал французский генерал, эмигрант, 
участник революционных войн Жан Виктор Моро (1763–1813). 

Это важно
18 июня 1812 г. президент Дж. Мэдисон и конгресс объявили войну Великобритании. 

Ключевой ее задачей руководство США провозгласило «освобождение Канады от 

британского ига». Однако война сразу продемонстрировала слабую подготовку аме-

риканской армии, которая проиграла сражения на Куинстонских высотах у реки Ниа-

гара (13 октября 1812 г.), при Френчтауне (22 января 1813 г.). Успехом американцев 

была только победа в сражении флотилий на озере Эри (10 сентября 1813 г.).

Перелом в пользу Великобритании наступил после поражения Франции в Рос-
сии, что позволило Лондону перебросить крупные силы в Северную Америку. 
24 сентября 1813 г. британская армия заняла форт Ниагару и начала наступление 
в глубь США. Одновременно с моря она приступила к высадке десантов на аме-
риканское побережье. 24 августа 1814 г. британский корпус под командованием 
генерала Роберта Росса поднялся по реке Потомак, захватил Вашингтон и сжег ос-
новные правительственные здания — Белый дом и Капитолий. Президент Дж. Мэ-
дисон и вся администрация были вынуждены бежать в Филадельфию. Только у го-
рода Балтимор американцы смогли построить оборону. 

На других театрах военные действия развивались неудачно для британской ар-
мии. На северо-востоке ей удалось занять часть штата Массачусетс (современный 
штат Мэн), но не удалось подойти к Бостону. 11 сентября 1814 г. американцы раз-
били британскую флотилию на озере Шемплейн в бухте Платтсбурга (штат Нью-
Йорк), а 8 января 1815 г. десант под Новым Орлеаном. 

24 декабря 1814 г. британский представитель барон Джеймс Гамьбер и предста-
витель США Джон Куинси Адамс подписали в городе Гент (современная Бельгия) 
мирный договор на условиях восстановления status quo ante bellum. В дополнение 
к нему 28–29 апреля 1817 г. в Вашингтоне госсекретарь США Ричад Раш и посол Ве-
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ликобритании в США сэр Чарльз Бэгот подписали соглашение о демилитаризации 
района Великих озер (соглашение Раша–Бэгота). Сторонам было разрешено иметь 
один сторожевой корабль или канонерскую лодку на озерах Эри и Шемплейн.

Демилитаризация (в международном праве) — ликвидация военных укреплений 

и сооружений на определенной территории, а также запрещение держать на этой 

территории вооруженные силы и проводить маневры.

Каждая из сторон трактовала Гентский мир как свою победу. Великобритания 
удержала за собой Канаду и нанесла чувствительный удар по США, когда заняла 
и подожгла Вашингтон. Соединенные Штаты считали победой отражение британ-
ских десантов и восстановление довоенного статус-кво. Взятие Вашингтона дока-
зало уязвимость США перед европейской державой, даже не обладающей сильной 
сухопутной армией, поэтому у американского руководства возникло стремление 
поддерживать баланс сил в Европе.

Автором новой внешнеполитической стратегии США был опять-таки 
Т. Джефферсон. Наибольшую тревогу у экс-президента вызывала возможность 
объединения европейских держав на антиамериканской основе. «Нашим интере-
сам не может отвечать сведение всей Европы в единую монархию… — писал он 
в 1814 г. — Если бы он [Наполеон] вновь продвинулся к Москве, я бы вновь же-
лал ему такого поражения, которое помешало бы ему достигнуть Петербурга. Даже 
если бы следствием этого стало затягивание нашей войны [с Великобританией], 
я скорее согласился бы на это, нежели на то, чтобы вся мощь Европы сосредото-
чилась в одних руках». 

«Доктрина Джефферсона» — внешнеполитическая концепция, согласно которой 

США посредством превентивных действий должны предотвратить объединение ре-

сурсов Европы и противостоять претенденту на европейскую гегемонию. 

Взгляды Т. Джефферсона (по сути, кальку британской политики в Европе) 
разделяли президент Дж. Мэдисон и будущий госсекретарь Джон Куинси Адамс. 
«В Европе имеется баланс сил, созданный природой, — утверждал Дж. Адамс. — 
Он утвержден практикой и привычкой и должен существовать вечно». Отсюда сле-
довали две внешнеполитические задачи США: 1) вычленить противника в Европе, 
способного в перспективе стать гегемоном; 2) предпринять комплекс мер по пре-
вентивному разукрупнению его ресурсов. 

*  *  *
Колониальная борьба Великобритании и Франции привела к импорту на Североаме-

риканский континент вестфальского принципа суверенитета. Однако именно в Север-

ной Америке этот принцип впервые после 1648 г. подвергся трансформации. Новое 

государство — США — было провозглашено на основе принципа права нации на осу-

ществление собственных «естественных прав». На смену классическому «государст-

венному суверенитету» Европы в Северной Америке впервые утверждался принцип 

национального суверенитета, который стал основой европейской политики XIX в.
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Контрольные вопросы
 1. Как возникли колониальные владения европейских стран в Северной Америке?
 2. Какую роль играла Лига ирокезов в колониальной борьбе за Северную Америку?
 3. Выделите этапы англо-французского соперничества в Новом Свете.
 4. Какую позицию заняли европейские державы в отношении борьбы за независимость 

США?
 5. Какие подходы существовали в руководстве США относительно внешнеполитиче-

ских задач? 
 6. Как повлияла Англо-американская война на расстановку сил в Северной Америке?
 7. Охарактеризуйте доктрину Джефферсона.

Рекомендуемая литература
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Г л а в а  6
Третья попытка установления 

гегемонии Франции

Великая французская революция (1789–1799) изменила основы межго-
сударственного взаимодействия в Европе. Последовавший за ней период 
Наполеоновских войн (1800–1815) стал третьей, наиболее масштабной 
попыткой Франции установить свою гегемонию в Европе. В борьбе за 
достижение этой задачи наполеоновская Франция столкнулась с той же 
коалицией великих держав (Австрия, Великобритания, Россия), что и во 
второй половине XVII–XVIII в. В этом смысле Наполеоновские войны ре-
ализовали все потенции европейской политики, которые были заложены 
Вестфальским миром 1648 г. 

6.1. Проблема преемственности международно-
политической стратегии Франции

Среди исследователей нет единого мнения о международных последствиях Ве-
ликой французской революции. Можно выделить два подхода к этой проблеме.

1. Революция означала кардинальный разрыв с предшествующей внешнеполитиче-
ской стратегией королевской Франции. Историки доказывают этот тезис ссылкой 
на характер революционного режима: постулирование верховенства воли нации 
над волей монарха и ликвидация (зачастую физическая) предшествующей элиты. 
Революционный конвент не скрывал, что его целью служит экспорт револю-
ции — свержение монархии в остальных европейских странах. Французские ре-
волюционеры даже ввели новый календарь, в котором летосчисление начиналось 
с 22 сентября 1792 г. — даты установления республики. Революционная Франция 
выступала для остальной Европы глобальной внесистемной силой, с которой был 
невозможен modus vivendi. 

 — достижение временного соглашения, когда при существующих об-

стоятельствах стороны не могут достичь полной договоренности.

2. Преемственность политики революционной Франции по отношению к поли-
тике «старого режима». Целью наполеоновской Франции было установить конт-
роль за морской торговлей, Ост-Индией и Вест-Индией — то, к чему стремились 
короли Людовик XIV и Людовик XV. Империя Наполеона I утверждала француз-
скую гегемонию в континентальной Европе, прежде всего в германских и итальян-
ских государствах, по лекалам кардинала Ришелье. В таком контексте мессианство 
французских революционеров было новой, более агрессивной идеологией фран-
цузского гегемонизма. А создаваемая путем экспорта революции система «дочер-
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них республик» сильно напоминала традиционную сферу влияния с элементами 
феодального вассалитета. 

Это интересно 
Один из первых исследователей, кто заметил преемственность между королевской 
и революционной Францией, французский аристократ Алексис де Токвиль (1805–
1859). В работе «Старый порядок и революция» (1856) он утверждал, что якобинцы 
и Наполеон продолжали политику кардинала Ришелье по построению государства 
с жестким административным аппаратом и подавлением местного самоуправления. 
В международных отношениях революционеры продолжали курс короля Людо-
вика XV на ведение колониальной экспансии, конфликт с Великобританией и ее кон-
тинентальными союзниками. «Французская революция останется лишь темным ме-
стом для тех, кто не захочет видеть ничего, кроме нее; свет, способный ее прояснить, 
надо искать во времени, которое ей предшествовало», — писал А. де Токвиль.

Кабинет Людовика XVI (1774–1792) вел подготовку к борьбе с Великобрита-
нией с целью взять реванш за поражение Франции в Семилетней войне. Эти на-
правления позднее развивали и революционеры. 

Укреплений позиций Франции на Средиземном море. В 1761 г. кабинет Людо-
вика XV модифицировал «Семейный пакт Бурбонов» 1733 г. (союз Франции и Ис-
пании) за счет присоединения к нему Неаполитанского королевства. 15 мая 1768 г. 
Генуэзская республика и Франция подписали Версальский договор о передаче 
французской стороне острова Корсика в счет уплаты генуэзских долгов. Француз-
ские войска подавили существовавшую с 1755 г. Корсиканскую республику. 

Экспансия в Египет. С 1517 г. он находился в составе Османской империи, 
но пользовался широкой автономией под управлением военного сословия — ма-
мелюков. В 1707 г. по заданию Людовика XIV путешествие в Египет предпринял 
монах-иезуит Клод Сикар. Великобритания направила в Египет две экспедиции 
Ричарда Покока (1739) и Джеймса Брюса (1768). В 1776–1779 гг. маршал Ришелье 
по заданию Людовика XVI составил планы военной экспедиции в Египет, которые 
позднее были использованы Наполеоном. 

Мамелюки — военное сословие в средневековом Египте, рекрутировавшееся из 

юношей-рабов тюркского (половцы) и кавказского происхождения.

Экспансия в Индокитай. Французское проникновение в этот регион началось 
в XVII в. через миссионерскую деятельность иезуита Александра де Рода. В 1777 г. во 
время восстания тэйшонов была уничтожена почти вся знать, включая монархов Ан-
нама (Южный Вьетнам) династии Нгуен. В живых остался лишь пятнадцатилетний 
Нгуен Фук Ань (1762–1820), которого поддержал французский миссионер Пиньо 
де Беэн, епископ Адранский. В 1787 г. епископ от его имени подписал с Людови-
ком XVI Версальский договор. Вьетнам даровал французам монополию в торговле 
на всей территории страны, а также обязывался поставлять Франции солдат и про-
довольствие, если она будет вести войну с каким-либо государством на Востоке. 

Экспансия на Тихом океане. В 1770-х годах британский мореплаватель Джеймс 
Кук в поисках «неведомой Южной Земли» дошел до Южного полярного круга 
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и изучил южную часть Тихого океана. Исправить положение должен был лейте-
нант королевского военно-морского флота Жан Франсуа да Гало граф де Лаперуз 
(1741–?). 1 августа 1785 г. он вышел из порта Брест на двух фрегатах «Буссоль» (по 
названию геодезического прибора, специального вида компаса) и «Астролябия». 
Программа экспедиции, обозначенная лично Людовиком XVI, включала изучение 
Тихого океана. Экспедиция выполнила все задания, поднявшись от мыса Горн до 
порта Петропавловска-Камчатского (Россия), в 1788 г. она исчезла в районе Со-
ломоновых островов; ее предположительные останки были найдены англичанами 
в конце 1820-х годов.

Это важно
Экспедиция Ж. Лаперуза свидетельствовала о начале франко-британского сопер-

ничества за Австралийский континент. Австралия была открыта в 1606 г. голланд-

ским мореплавателем Виллемом Янсзоном, который назвал ее Новой Голландией. 

В 1642–1644 гг. другой голландский мореплаватель Абель Тасман описал побережье 

Австралии, открыл остров Тасманию и Новую Зеландию. Но к освоению континента 

голландцы не приступили, и на 130 лет Австралия была почти забыта. Интерес к ней 

появился в 1770-х годах после экспедиций Джеймса Кука. (Не случайно британский 

Первый флот под командованием Артура Филиппа отказал в помощи эскадре Ж. Ла-

перуза при встрече с ней в январе 1788 г.)

Попытки пересмотра итогов Семилетней войны в Западной Европе. В 1784 г. им-
ператор Священной Римской империи Иосиф II выдвинул Голландии ультиматум 
с требованием обменять Австрийские Нидерланды на Баварию. 8 ноября 1785 г. 
в Фонтенбло (пригород Парижа) представители Нидерландов и Австрии подпи-
сали мирный договор при содействии Франции и Пруссии. Одновременно Фран-
ция заключила союзный договор с Голландией, чем поддержала антибританскую 
партию в этой стране, недовольную итогами Четвертой англо-голландской войны. 

В сентябре 1787 г. прусские войска вошли в Голландию и восстановили прав-
ление принца Вильгельма V Оранского, выступавшего за союз с Великобританией 
и Пруссией. Франция не выполнила условия союзного договора. Берлинский до-
говор 13 августа 1788 г. Великобритании и Пруссии имел столь же антифранцуз-
скую, сколь и антирусскую направленность (см. гл. 4).

Перевооружение армии. В 1776 г. по рекомендации артиллерийского офицера 
Жана Батиста Вакета де Грибоваля (1715–1789) французская артиллерия была раз-
делена на полевую, полковую, осадную и крепостную. Для каждой из них вводи-
лись новые типы пушек и гаубиц, а также система подвижных колесных лафетов. 
Система Грибоваля действовала во французской армии до 1827 г., т.е. служила тех-
нической основой успехов революционной армии и Наполеона. 

В 1769 г. во Франции был создан Королевский корпус морских пехотинцев. 
В 1774 г. Людовик XVI назначил государственным министром Жана Фредерика 
Филиппо графа де Морепа, бывшего морского министра короля Людовика XV, 
возвращение которого означало возрождение курса на создание океанского флота. 

5 июня 1783 г. в городе Аноне (юго-восток Франции) состоялся первый до-
стоверно известный полет аэростата, созданного братьями Жозефом Мишелем 
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и  Жаком Этьенном Монгольфье. 21 ноября 1783 г. в Париже состоялся полет 
на «Монгольфьере» Жан Франсуа Пилатра де Розье и Франсуа Лорана маркиза 
д’Арланд. Во Франции начался период развития военной аэронавтики. В 1794 г. 
в революционной Франции появилась первая в истории воздухоплавательная рота, 
использовавшая привязанные аэростаты («Монгольфьеры») для наблюдения за 
действиями противника, чтобы корректировать огонь в режиме реального времени.

Накануне Великой французской революции в Европе вызревала война между двумя 

коалициями: Франции, Австрии и, возможно, России против союза Великобритании 

и Пруссии. Она не состоялась из-за начавшейся революции во Франции. Но войны 

революционной Франции удивительным образом повторяли логику конфликта, к ко-

торому готовился свергнутый революционерами король Людовик XVI.

6.2. Международные аспекты 
Великой французской революции

Открытие 5 мая 1789 г. Генеральных штатов в Версале (первых после 1614 г.) 
привело к революционному кризису во Франции. 17 июня 1789 г. большинство 
депутатов провозгласили себя Национальным собранием. 9 июля 1789 г. оно объ-
явило себя Учредительным национальным собранием в знак того, что считает 
своей задачей выработку конституции. Попытки короля Людовика XVI распустить 
Национальное собрание и отправить в отставку премьер-министра Жака Нек-
кера вызвали революционное движение в Париже. 12–14 июля 1789 г. француз-
ская гвардия перешла на сторону восставших, что привело к взятию и разрушению 
тюрьмы-крепости Бастилии — символа «старого режима». 

26 августа 1789 г. Национальное собрание приняло Декларацию прав человека 
и гражданина. Этот документ утверждал систему «естественных и неотъемлемых 
прав человека»: отмену сословного деления общества, равенство всех граждан 
перед законом и признание законодательства выражением «общенациональной 
воли». Источником верховной власти провозглашалась нация, а не монарх. Фран-
цузские революционеры, таким образом, заменяли принцип государственного су-
веренитета принципом национального суверенитета. 

Это важно
Идея национального суверенитета была сформулирована французским просветите-

лем Жан Жаком Руссо (1712–1778) в работе «Общественный договор». Он считал, 

что государственная власть справедлива, если она действует с согласия всех граждан 

государства. Основной тезис Ж. Ж. Руссо заключался в том, что нация является осо-

бой политической общностью, которая имеет право осуществлять верховную власть 

(через выборных представителей) в пределах определенной территории. Декларация 

прав человека и гражданина выводила теоретические постулаты Ж. Ж. Руссо на уро-

вень практической политики.

Национальное собрание лишило короля исключительных прав на проведение 
международной политики. Весной 1790 г. между Испанией и Великобританией 
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возник кризис из-за притязаний последней на часть Тихоокеанского побережья 
Северной Америки. Франция, будучи союзником Испании по «семейному пакту 
Бурбонов» 1761 г., должна была помочь Мадриду. Но 24 мая 1790 г. Национальное 
собрание постановило, что только оно имеет право объявлять войну и заключать 
мир по предложению короля. «Семейный пакт Бурбонов» был модифицирован 
в оборонительный союзный договор Франции и Испании. Декретом Националь-
ного собрания в декабре 1791 г. устанавливалось, что «французская нация навсегда 
отказывается от всякой войны с целью завоевания и никогда не употребит своей 
силы против свободы какого-либо народа». 

Это интересно 
Осенью 1789 г. во Франции зародилось монархическое (роялистское) движение. 1 ок-
тября 1789 г. в Версале состоялся банкет в честь Фландрского полка, участники кото-
рого срывали с себя трехцветные (революционные) кокарды. Известия об этом при-
вели 5–6 октября 1789 г. к походу революционно настроенных парижанок на Версаль, 
к которым присоединилась Национальная гвардия. Король под давлением толпы 
визировал Декларацию прав человека и гражданина и переехал в Париж. Офицеры-
монархисты во главе с младшим братом короля графом Карлом д’Артуа эмигрировали 
в город Кобленц (на реке Рейн), делая ставку на интервенцию других монархий. 

Однако в 1789–1790 гг. внимание европейских держав было отвлечено на 
войну России и Австрии со Швецией и Османской империей (см. гл. 4). Ситуация 
изменилась в 1791 г., когда Австрия вышла из войны с Османской империей, что 
позволило венскому двору сосредоточиться на Франции (император Леопольд II 
был родным братом королевы Марии-Антуанетты). Толчком к созданию анти-
французской коалиции послужил Вареннский кризис. 20 июня 1791 г. король 
Людовик XVI, переодетый слугой, попытался бежать с семьей за границу, но был 
узнан почтовым служащим в приграничном городе Варенне. В подготовке этого 
побега большую роль играл русский посол граф И. М. Симолин, что само по себе 
было косвенным вмешательством во внутреннюю политику Франции. Королев-
скую семью вернули в Париж. 

26 августа 1791 г. в саксонском замке Пильниц состоялась встреча импе-
ратора Австрии Леопольда II, короля Пруссии Фридриха Вильгельма II и графа 
Карла д’Артуа. Последний предложил, чтобы оба монарха обнародовали манифест 
к французам с протестом против действий мятежного Национального собрания 
и с угрозой подвергнуть Париж военной экзекуции в случае покушения на жизнь 
короля. Монархи Австрии и Пруссии выбрали более осторожный вариант. В обна-
родованной ими 27 августа 1791 г. Пильницкой декларации провозглашалось, что 
император и король Пруссии считают положение короля Франции делом общего 
интереса для всех европейских государей и что «державы не откажутся употребить, 
вместе с императором и королем, самые действенные средства, соразмерно своим 
силам, чтобы дать возможность королю Франции совершенно свободно укрепить 
основы монархического правления». Такая формулировка могла быть прочитана 
двояко: и как готовность Австрии и Пруссии организовать интервенцию во Фран-
цию, и как оказание ими сугубо дипломатической поддержки Людовику XVI. 
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Это интересно 
У историков есть две точки зрения о причинах принятия Пильницкой декларации: 
монархи Австрии и Пруссии: 1) опасались экспорта французской революции; 2) пыта-
лись ее использовать как предлог для разукрупнения ресурсов конкурента. В качестве 
вознаграждения за восстановление во Франции власти короля Пруссия претендовала 
на Эльзас и Лотарингию, Австрия — на Фландрию и Артуа до реки Соммы, Велико-
британия — на порт Дюнкерк. В случае успеха «монархической коалиции» Франция 
возвращалась бы к границам, существовавшим до Вестфальского мира 1648 г., что ан-
нулировало все ее приобретения со времен кардинала Ришелье.

6.3. Война Франции с Первой коалицией 
(1792–1797)

Принятие Пильницкой декларации усилило революционное движение во 
Франции. На смену умеренному правительству фейянов (конституционных мо-
нархистов) пришли жирондисты — политическая партия, получившая название от 
департамента Жиронда с главным городом Бордо. Ее лидеры выступали за переход 
к республике или сугубо номинальной монархии, а также за экспорт революции 
в соседние страны. Такой подход вписывался в круг идей Просвещения XVIII в., 
согласно которым обновленная Франция должна была не только стать примером 
для европейской цивилизации, но и принести эти идеи другим народам.

Популяризации взглядов жирондистов способствовало заключение 7 февраля 
1792 г. австро-прусского военного союза. 24 марта 1792 г. Людовик XVI назначил 
жирондистское министерство, ведущую роль в котором играл министр внутренних 
дел Жан Мари Ролан де Ла Платьер. 20 апреля 1792 г. Законодательное собрание 
объявило войну королю Венгрии и Богемии, т.е. императору Австрии. Пруссия всту-
пила в войну как союзник Австрии; постепенно к ней присоединились другие гер-
манские государства. Война Франции с Первой коалицией развивалась в три этапа. 

1. Отражение Францией австро-прусской интервенции (1792 г.). 25 июля 1792 г. 
главнокомандующий союзной австро-прусской армией Карл Вильгельм Ферди-
нанд герцог Брауншвейгский издал в Кобленце манифест к французскому народу. 
Его условия полностью воспроизводили предложения Карла д’Артуа на Пильниц-
кой встрече. (Среди историков популярна точка зрения, что его подлинным авто-
ром был Карл д’Артуа, а не герцог Брауншвейгский, человек умеренных взглядов.) 
В манифесте указывалось, что национальные гвардейцы, выступившие против 
войск двух союзных дворов, «будут наказаны как бунтовщики, восставшие против 
своего короля», а за малейшее оскорбление короля или членов его семьи Париж 
подвергнется военной экзекуции и тотальному разрушению. 

Манифест герцога Брауншвейгского вызвал волну негодования во Франции. 
10 августа 1792 г. в Париже произошло восстание, в ходе которого был взят дворец 
Тюильри — новая резиденция короля. 21 сентября 1792 г. Франция была провоз-
глашена республикой. Верховным органом власти стало обновленное националь-
ное собрание — Конвент. Для организации обороны правительство жирондистов 
пошло на чрезвычайные меры: репрессии против аристократов и проведение мас-
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совой мобилизации. Французские войска под командованием генералов Шарля 
Франсуа Дюмурье и Франсуа Келлермана победили в сражениях с прусской армией 
при Вальми (провинция Шампань во Франции, 20 сентября 1792 г.) и австрийской 
при Жемаппе (современная Бельгия, 18 ноября 1792 г.). Силы коалиции оставили 
территорию Франции, в то время как французские войска заняли Австрийские 
Нидерланды. 21 октября 1792 г. французская армия взяла город Майнц, где была 
образована Майнцская республика — первый опыт создания «дочерей республики». 

Это важно
Правительство жирондистов заложило правовую основу для будущих аннексий 

Францией необходимых ей территорий. 15 декабря 1792 г. Конвент принял Деклара-

цию о принципах революционной войны и оккупации. На занятых территориях коман-

дование французской армии было обязано отменять все феодальные привилегии, 

а население этих территорий — снабжать французскую армию. 14 февраля 1793 г. 

Конвент принял «Правила присоединения к Французской республике территорий, 

население которых обратилось к ней с просьбой о защите и союзе». В нем указыва-

лось, что «старинные и естественные рубежи Франции суть Рейн, Альпы и Пиренеи», 

т.е. повторялась внешнеполитическая программа Людовика XIV. В документе также 

утверждалось: «Мы, французы, не знаем иных суверенов, кроме самих народов».

2. Расширение состава Первой коалиции (1793 — середина 1794 г.). После казни 
короля Людовика XVI 21 января 1793 г. Великобритания, Испания и Нидерланды 
отозвали послов из Франции. Европейские державы признали его сына новым 
королем Людовиком XVII, который умер в заключении в 1795 г. при не вполне 
ясных обстоятельствах. 1 февраля 1793 г. Франция объявила войну Великобрита-
нии и Нидерландам, 7 марта 1793 г. — Испании. 

Военные действия приняли неблагоприятный для республики оборот. Весной 
1793 г. французская армия оставила позиции на Рейне и Австрийские Нидерланды 
(немалую роль в этом сыграла измена главнокомандующего Шарля Дюмурье). Ве-
ликобритания приступила к морской блокаде французских портов и поддерживала 
роялистское восстание в провинции Вандея на северо-западе страны. Британский 
десант с согласия роялистов высадился в порту Тулон на юге Франции. 

Неудачи на фронтах привели к радикализации революции. В Конвенте по-
явилась фракция монтаньяров (занимавшая верхние места в Конвенте) во главе 
с Жоржем Жаком Дантоном, которая придерживалась более радикальных пози-
ций, чем жирондисты. Монтаньяры блокировались с Якобинским клубом — вли-
ятельной организацией во главе с Максимилианом Робеспьером и Жан Полем 
Маратом. 2 июня 1793 г. в Париже произошло вооруженное восстание, завершив-
шееся удалением жирондистов из Конвента. Верховная власть перешла к Коми-
тету общественного спасения и его лидерам — Робеспьеру, Дантону и Марату.

Монтаньяры (фр. Montagnards — люди на вершине горы) — радикальная политиче-

ская фракция в Конвенте во главе с Жоржем Жаком Дантоном. 

Якобинцы (фр. Jacobins) — участники радикального Якобинского клуба времен Ве-

ликой французской революции, названного по месту проведения его заседаний в мо-

настыре Святого Иакова.
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Якобинцы организовали качественно новую армию. В августе 1793 г. по ини-
циативе Ж. Ж. Дантона во Франции была введена всеобщая воинская обязанность. 
В армии появился институт комиссаров, призванный наблюдать за командирами 
и агитировать солдат. Конвент принял Закон о подозрительных, вводящий пра-
ктику превентивных арестов и военно-полевых судов. На его основе были казнены 
не только роялисты, но также ряд лидеров жирондистов и фейянов. В стране вво-
дился фиксированный максимум цен; разрешалась продажа земельных владений 
дворян и церкви мелкими участками. В результате французское крестьянство прев-
ратилось в главную опору революционного режима и массовой призывной армии. 

Мобилизационная армия вкупе с унаследованным от «старого режима» пере-
довым вооружением позволила якобинцам достичь быстрых побед. Республикан-
ская армия подавила мятежи в Бретани, Лионе, Марселе и Тулоне. (При взятии 
последнего отличился молодой артиллерийский офицер-якобинец Наполеон Бо-
напарт.) Французская армия нанесла в Савойе поражение войскам Сардинского 
королевства. Генерал Жан Батист Журдан разбил австрийскую армию принца 
Фердинанда Кобургского в битве при Флёрюсе (Бельгия) 26 июня 1794 г. 

3. Перенос Францией войны на территории других государств (1794–1797 гг). 
Еще 15 февраля 1793 г. решением Конвента княжество Монако было присоеди-
нено к Французской Республике под именем форт Геркулеса. После падения яко-
бинской диктатуры 27 июля 1794 г. (9 термидора по республиканскому календарю) 
Конвент расширил экспансию. Французские войска во главе с генералом Шарлем 
Пишегрю перешли границы Голландии. Штатгальтер Вильгельм V Оранский бежал 
в Лондон; в стране провозглашалась «дочерняя» Батавская республика. 2 апреля 
1795 г. в Базеле (Швейцария) был подписан мирный договор Франции и Пруссии, 
22 июля 1795 г. — Франции и Испании. По их условиям 1 октября 1795 г. Австрий-
ские Нидерланды и левый берег Рейна присоединялись к Франции. 

Таким образом, страна достигла «естественных границ», намеченных при Людовике XIV. 

Следующей задачей стал вывод из войны Австрии. Ведущую роль в этом сыг-
рал главнокомандующий итальянской армией генерал Наполеон Бонапарт (1769–
1821). 5 апреля 1796 г. Бонапарт начал наступление с 24-тысячной армией против 
вдвое превосходящих его сил австрийской и сардинской армий в Северной Ита-
лии. Французы быстро перешли Альпы и победили в сражениях при Монтенотте 
(12 апреля) и Лоди (10 мая). 15 мая 1796 г. французская армия вошла в Милан. 
В дальнейшем Бонапарт нанес поражения австрийской армии при Арколе (про-
винция Верона, 15–17 ноября 1796 г.) и Риволи (Пьемонт, 14–15 января 1797 г.).

Победы Бонапарта способствовали выгодному для Франции окончанию 
войны. Были подписаны мирные договоры:

  с Сардинским королевством (15 мая 1796 г., Париж), которое уступало 
Франции Савойю и Ниццу и обязывалось пропускать через свою террито-
рию только французские войска;

  с Неаполитанским королевством (11 октября 1796 г., Париж), отказывав-
шим британскому флоту в праве базирования;
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  со Святым престолом (19 февраля 1797 г., Кампо-Формио, ныне провин-
ция Удине, Северная Италия) на условиях выплаты Франции контрибуции 
30 млн франков золотом и передачи ей части произведений искусства;

  прелиминарный договор с Австрией (17 октября 1797 г., Кампо-Формио).
Австрия признавала создание в Северной Италии двух «дочерних» от Франции 

республик: Цизальпинской и Лигурийской.
В состав Цизальпинской республики со столицей в Милане вошел ряд провинций 

Северной Италии (Ломбардия, Модена, Масса, Каррара, Болонья, Феррара, Рома-
нья), а также часть герцогства Парма и часть швейцарского кантона Граубюнден. 

Лигурийская республика была создана на месте Генуэзской республики. 
Обе республики были связаны с Францией союзным договором, который пре-

доставил право французским войскам находиться на их территориях. 
Венецианская республика по условиям договора в Кампо-Формио ликвидиро-

валась. Ее основная (континентальная) часть отошла к Австрии, а Франция полу-
чила Ионический архипелаг в Эгейском море — стратегически важную позицию 
напротив Черноморских проливов. Этот пункт свидетельствовал о возвращении ре-
волюционной Франции к активной политике на Средиземном море. 

Этим завершилась Первая антифранцузская коалиция.

6.4. Возрождение франко-британского 
соперничества

После выхода из войны Австрии Великобритания оставалась в одиночестве пе-
ред революционной Францией. Такая перспектива вызвала тревогу в Лондоне, где 
со времен Войны за пфальцское наследство опасались высадки французского де-
санта на Британские острова. Французский республиканский флот был слабее ко-
ролевского флота из-за популярности роялизма среди французских морских офи-
церов. Однако Франция оставалась сильной морской державой. Демонстрацией 
этого стала отправка Национальным собранием в 1791 г. «спасительной экспеди-
ции» контр-адмирала Антуана Брюни д’Антркасто, которая прошла практически 
тем же маршрутом, что и Ж. Ф. Лаперуз. Это обстоятельство побуждало кабинет 
Уильяма Питта-младшего начать поиск союзников на континенте и усилить мор-
скую войну на Средиземном море. 

У Великобритании и Франции были серьезные экономические причины для 
конфликта. В 1786 г. между ними был подписан договор о режиме наибольшего 
благоприятствования в торговле, что открыло доступ британским мануфактурным 
товарам на французский рынок. Но в 1793 г. Конвент денонсировал этот договор, 
запретив торговлю с Великобританией и ее колониями. Установление француз-
ского контроля над Нидерландами могло закрыть для Великобритании голланд-
ский рынок. В ответ на провозглашение Батавской республики в 1795 г. бежавший 
в Лондон штатгальтер Вильгельм V Оранский передал под управление короля Ге-
орга III ряд голландских колоний: остров Цейлон, Капскую колонию, Малакку, 
Эссекуибо, Бербис и Демерару (современная Гайана). Международные отноше-
ния постепенно возвращались к своему «естественному» состоянию XVIII в., когда 
их центром выступало франко-британское соперничество. 
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Это интересно 
Борьба Франции и Великобритании носила при этом и культурно-идеологический ха-
рактер. Французская революция под влиянием Просвещения апеллировала к образ-
цам классической античной культуры — республиканским Афинам и Риму. Стиль 
будущей империи Наполеона Бонапарта — ампир строился на подражании образцам 
ранней Римской империи. Великобритания в противовес постулировала свою куль-
туру романтизма, основанную на культе европейского Средневековья. Французским 
ценностям рационализма британская культура противопоставляла идеи христианства 
и уникальные национальные традиции развития каждой страны. 

В середине 1790-х годов политический режим во Франции стабилизировался. 
По конституции 1795 г. исполнительная власть перешла к Директории — коллегии 
из пяти директоров. Ведущую роль в ней стал играть Поль Баррас (1755–1829), вы-
ступавший за оказание помощи ирландскому восстанию против Британской ко-
роны. В декабре 1796 г. Франция собрала в порту Брест военную эскадру с целью 
высадки 15-тысячного десанта в Ирландию, но буря и противодействие британ-
ского флота помешали реализации плана. 

Несмотря на неудачу, 22 февраля 1797 г. на побережье Уэльса неподалеку 
от местечка Фишгард высадился французский Черный легион численностью 
1400 чел. под командованием ирландца Уильяма Тейта. Йоменское ополчение 
и группа моряков (около 700 чел.) под руководством лорда Каудора отразили 
французский десант. В британской историографии это событие именуется «по-
следним вторжением на Британские острова». Зимой 1798 г. Франция высадила 
около 2 тыс. чел. в Ирландии, которые, однако, не смогли серьезно повлиять на 
ход войны.

Йоменcкое ополчение — добровольное объединение свободных английских зем-

левладельцев (йоменов), сформированное в 1794 г. по инициативе премьер-министра 

У. Питта-младшего для противодействия возможному французскому десанту.

У. Питт-младший выступил за укрепление британской государственности. 
В 1801 г. парламенты Великобритании и Ирландии приняли Акт об унии, по усло-
виям которого Великобритания превращалась в новое государство — Соединенное 
Королевство Великобритании и Ирландии. Ирландский парламент был упразд-
нен, но страна получала голос в объединенном парламенте. Для ее католиков было 
предложено ввести равноправие с протестантами, чему сопротивлялись англикан-
ский парламент и король Георг III. Только в 1829 г. британский парламент уравнял 
католиков в правах с другими подданными.

Зимой 1798 г. Наполеон Бонапарт по указанию Директории разработал не-
сколько проектов вторжения на Британские острова (которые, по мнению бри-
танского историка Найла Фергюссона, были модернизированными вариантами 
планов маршала Ришелье 1740-х годов). Но в докладе Директории 23 февраля 
1798 г. Бонапарт признал их нереалистичность и предложил вместо этого нанести 
удар по Египту, который виделся ему как перевалочной центр на пути в Индию. 
5 марта 1798 г. генерал Бонапарт был назначен главнокомандующим египетской 
экспедицией.
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6.5. Египетский поход (1798–1801)
Британское адмиралтейство ожидало высадки французского десанта в Ирлан-

дии: Средиземное море оставалось открытым, в то время как англичане блокиро-
вали порты Северной и Западной Франции. Но 19 мая 1798 г. французский флот 
в составе 40 военных кораблей и 130 транспортных судов вышел из Марселя и че-
рез месяц занял остров Мальту, находившийся с XVI в. под контролем Мальтий-
ского ордена рыцарей-госпитальеров. Вошедшая в Средиземное море британская 
эскадра под командованием адмирала Горацио Нельсона не сумела заблокировать 
путь французскому флоту. 

2 июля 1798 г. в Египте высадился 30-тысячный французский корпус. 20 июля 
1798 г. произошло сражение между мамелюками и французами, известное как 
Битва у пирамид (между селением Эмбабе и пирамидами). Армия Бонапарта одер-
жала победу и вошла в Каир. Наполеон занялся устройством французской коло-
нии в Египте, в том числе планировал восстановление «канала фараонов» (между 
Нилом и Красным морем) и прорытие Суэцкого канала (между Средиземным 
и Красным морем). Французская администрация попыталась наладить контакт 
с местным населением. Декреты Бонапарта гарантировали незыблемость собст-
венности и требовали уважительного отношения к исламу.

Но 1 августа 1798 г. адмирал Г. Нельсон уничтожил французскую эскадру в Абу-
кирском заливе (дельта Нила рядом с Александрией) и перерезал морские комму-
никации армии Бонапарта. 9 сентября 1798 г. войну Франции объявила Османская 
империя, что означало блокировку армии Наполеона на суше. Для прорыва бло-
кады Бонапарт в феврале–июне 1799 г. предпринял поход в Палестину и Сирию 
(Сирийский поход). Французская армия вошла в Газу и Яффу, но, ослабленная 
эпидемией чумы, не смогла взять крепость Акру (Сен-Жан-д’Акр), обороной ко-
торой руководил капитан британского фрегата «Тигр» Сидней Смит. Бонапарт 
был вынужден вернуться в Каир. 25 июля 1799 г. Наполеону во время второй битвы 
при Абукире удалось предотвратить высадку 10-тысячного турецкого отряда, до-
ставленного британской эскадрой Сиднея Смита. Однако эта победа не меняла 
невыгодного для французов соотношения сил. 

Египетский поход — военная кампания Бонапарта в Египте летом 1798 г. 

Сирийский поход — военная кампания Бонапарта в Сирии в феврале–мае 1799 г.

23 августа 1799 г. Бонапарт, узнав о поражении Директории в Италии (см. да-
лее), отплыл с отрядом в 500 человек во Францию. Командовать армией в Египте 
остался генерал Жан Батист Клебер. 24 января 1800 г. он подписал с великим ви-
зирем Юсуф-пашой и С. Смитом Эль-Аришскую конвенцию, по условиям кото-
рой французские войска должны были быть перевезены во Францию на своих или 
турецких судах. Однако командующий британской красной эскадрой1 адмирал 
Джордж Кейт Элфинстон дезавуировал конвенцию, подписанную его подчинен-
ным С. Смитом.

1 До 1815 г. Королевский флот Великобритании делился на три эскадры, которые различались по 
цвету кормового флага, — синюю, белую и красную. Синяя была низшей по статусу, следом шли белая 
и красная. Адмирал красной эскадры осуществлял общее руководством всем флотом.
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Ситуация для французов усугубилась после гибели 14 июня 1800 г. главно-
командующего Ж. Б. Клебера: французский корпус распался на самостоятельно 
действующие подразделения. Их командующие генералы Огюст Даниэль Белльяр 
и Жак Франсуа де Мену подписали конвенции о капитуляции соответственно 
в Каире (27 июня 1801 г.) и Александрии (31 августа 1801 г.). Обе конвенции пред-
усматривали обязательное возвращение французских войск во Францию. 

Это интересно 
С военной точки зрения Египетский поход был одной из самых красивых кампаний 
Наполеона. С общекультурной точки зрения он привел к возникновению в Европе 
новой науки — египтологии, изучающей цивилизацию Древнего Египта. Однако с по-
литический точки зрения этот поход завершился неудачей: Франция не приобрела 
опорной позиции на пути в Индию и даже не закрепилась в Египте. Сегодня можно 
согласиться с оценкой британского историка Эндрю Портера: без создания мощного 
флота Франция не могла взять полноценный реванш за Семилетнюю войну.

6.6. Война Франции со Второй коалицией 
(1798–1802)

Тем временем в Европе Директория также перешла в наступление. В течение 
1798 г. ею были установлены три новые «дочерние республики»:

1) Гельветическая республика в Швейцарии;
2) Римская республика на месте Папской области; 
3) Партенопейская республика в Неаполитанском королевстве. 
В состав Партенопейской республики вошла только часть королевства. В де-

кабре 1798 г. адмирал Г. Нельсон эвакуировал неаполитанского короля Ферди-
нанда IV и королеву Марию Каролину (родную сестру казненной Марии-Анту-
анетты) на Сицилию. Под властью королевской семьи и контролем британского 
флота остались южные провинции Неаполитанского королевства: Абруццо, Юж-
ная Калабрия и Сицилия. 

Союзником Франции выступала Испания: еще 19 августа 1796 г. стороны 
заключили союзный договор в испанском городе Сан-Ильдефонсо. 14 февраля 
1797 г. у мыса Сан-Винсенте (побережье Португалии) британская эскадра адми-
рала Джона Джервиса победила численно превосходивший ее испанский флот под 
командованием адмирала Хосе де Кордобы. В ноябре 1798 г. эскадра Г. Нельсона 
овладела стратегически важным островом Менорка, что давало англичанам базу 
в западном Средиземноморье. 

Экспансия Директории облегчила британской дипломатии создание Вто-
рой антифранцузской коалиции. Ее участницей стала Российская империя, где 
к власти пришел император Павел I (1796–1801). 18 декабря 1798 г. Россия заклю-
чила прелиминарное соглашение с Великобританией о военно-политическом со-
юзе. 3 января 1799 г. Россия и Османская империя подписали союзный договор. 
Австрия согласилась пропустить через свою территорию русскую армию. 12 марта 
1799 г. Франция объявила войну Австрии. Состав Второй коалиции предопределил 
появление трех фронтов.
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Первый возник на Средиземном море. 12 августа 1798 г. (т.е. еще до подпи-
сания союзного русско-турецкого договора) русская черноморская эскадра во-
шла в Эгейское море, где объединилась с османской. Русско-турецкая эскадра 
под командованием вице-адмирала Ф. Ф. Ушакова взяла под контроль Иониче-
ские острова, где находились французские гарнизоны. На Ионическом архипелаге 
была создана греческая Республика Семи Островов под совместным протектора-
том Российской и Османской империй. В Италии русские десанты во взаимодей-
ствии с эскадрой адмирала Г. Нельсона участвовали во взятии Бриндизи, Неаполя 
и Рима. Осенью 1799 г. эскадры Г. Нельсона и Ф. Ф. Ушакова начали совместную 
блокаду французского гарнизона на Мальте.

Второй фронт возник в Голландии. В августе 1799 г. на ее территорию был вы-
сажен 40-тысячный русско-британский корпус под командованием герцога Фре-
дерика Йоркского. Им противостояла 30-тысячная франко-голландская армия 
под командованием французских генералов Гильома Мари Анн Брюна и Германа 
Виллема Дандельса. Сражение при Бергене (Северные Нидерланды) 19 сентября 
1799 г. закончилось поражением экспедиционных сил и пленением командую-
щего российским контингентом И. И. Германа фон Ферзена. В ноябре 1799 г. бри-
танский флот эвакуировал экспедиционный корпус на принадлежащие Велико-
британии Нормандские острова.

Третий фронт возник в Северной Италии. 4 апреля 1799 г. сюда прибыла рус-
ская армия под командованием фельдмаршала А. В. Суворова, которая соедини-
лась с австрийской армией эрцгерцога Карла. Ей противостояли примерно равные 
по численности французские армии Жана Виктора Моро и Этьена Жака Макдо-
нальда. 17 апреля 1799 г. русско-австрийские войска заняли Милан и перешли по-
граничную реку По. 7–8 июня 1799 г. в сражении на реке Треббии А. В. Суворов 
разбил Э. Ж. Макдональда, а русский авангард генерала А. Г. Розенберга разбил 
генерала Виктора (Клода Виктора Перрена) у Сан-Джорджо. Русско-австрийские 
войска заняли крепости Мантую и Алессандрию. 15 августа 1799 г. в сражении при 
Нови А. В. Суворов нанес поражение французской армии, причем в бою погиб ее 
новый командующий генерал Бартелеми Жубер. Генерал Ж. В. Моро, снова воз-
главивший французскую армию, оставил Италию. 

Победа в Италии открыла перед русско-австрийской армией возможность 
вторжения в Южную Францию при поддержке британского флота. Но австрий-
ское командование (Гофкригсрат) отвергло этот план и решило направить нахо-
дившиеся в Швейцарии австрийские войска на соединение с англо-русским кор-
пусом в Голландии. Взамен них предполагалось перебросить русские войска из 
Италии, объединив их с находившимся в Швейцарии 24-тысячным русским кор-
пусом под командованием А. М. Римского-Корсакова, которому противостояли 
84 тыс. французских солдат под командованием генерала Андре Массена. 

10 сентября 1799 г. 25-тысячная армия А. В. Суворова начала выдвижение 
в Швейцарию. Но в сражении при Цюрихе 25–26 сентября 1799 г. А. Массена раз-
бил корпус А. Римского-Корсакова, в то время как австрийцы отступили. Армия 
Суворова оказалась в состоянии, близком к окружению, и стала пробиваться через 
Альпы. 30 сентября — 1 октября 1799 г. в Мутенской долине произошло сражение 
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между авангардом А. Г. Розенберга и армией А. Массены. Потерпевшие пораже-
ние французы отступили к Швицу, а А. Массена едва избежал плена. Русская ар-
мия вышла в долину Верхнего Рейна. За Швейцарский поход А. В. Суворов был 
возведен в звание генералиссимуса.

Итальянский поход — военные действия объединенной русско-австрийской армии 

под командованием А. В. Суворова в Северной Италии в апреле–августе 1799 г.

Швейцарский поход — военные действия объединенной русско-австрийской армии 

под командованием А. В. Суворова в Швейцарии в сентябре–октябре 1799 г.

Хотя Директории удалось отразить удары коалиции, поражения пошатнули ее 
авторитет. 9 ноября (18 брюмера) 1799 г. вернувшийся из Египта генерал Бонапарт 
произвел переворот. Директория была заменена системой власти трех консулов: 
Наполеона Бонапарта, Эммануэля Жозефа Сиейса и Роже Дюко. Наполеон про-
вел вторую итальянскую кампанию, главным событием которой стал разгром ав-
стрийской армии генерала Михаэля фон Меласа у города Маренго (в Пьемонте) 
14 июня 1800 г. В Западной Германии генерал Ж. В. Моро нанес серию пораже-
ний австрийской армии под командованием Карла фон Крайова. 9 февраля 1801 г. 
Авст рия заключила с Францией Люневильский мир, условия которого повторили 
мир в Кампо-Формио 1797 г.

27 марта 1802 г. во французском городе Амьене уполномоченный Великобри-
тании лорд Чарльз Корнуоллис подписал мирные договоры с Францией (предста-
витель Жозеф Бонапарт), Испанией (представитель Хосе Николас Азара) и Батав-
ской республикой (представитель Ян Рутгер Шиммельпельник). Великобритания 
признавала завоевания Франции в Европе в обмен на эвакуацию французских 
войск из Египта и его возвращения Османской империи. Великобритания полу-
чала голландские колонии — остров Цейлон и острова Тринидад в Вест-Индии, но 
обещала эвакуировать войска с территории Мальты.

Эти условия означали победу Франции в войне со Второй коалицией в Западной Европе, 

однако ее планы закрепиться на Средиземном море потерпели крушение.

6.7. Роль России во франко-британском 
противостоянии 

Опыт военных кампаний 1790-х годов убедил британское и французское руко-
водство в том, что только русская армия может выступать противовесом Франции. 
Но русский кабинет не был однозначно настроен на конфликт с Парижем. Им-
ператрица Екатерина II, на словах осуждая французскую революцию, не участво-
вала в военных действиях: она использовала революционные войны для ликвида-
ции Речи Посполитой (см. гл. 4). Ситуация изменилась 6 ноября 1796 г., когда на 
русский престол вступил сын Екатерины II — император Павел I. Он согласился 
принять участие во Второй коалиции, заключив союзные договоры с Великобри-
танией и Османской империей, и это привело к прорыву России в Средиземное 
море. В числе предпринятых мер правительством Павла I были:
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  введение режима свободной торговли (порто-франко) для Черноморского 
побережья России, что позволило Одессе стать крупным коммерческим 
портом;

  заключение российско-турецкого союзного договора 3 января 1799 г., кото-
рый гарантировал свободу коммерческого судоходства через Черноморские 
проливы, свободу прохода через них российских военных судов и одновре-
менный запрет для входа иностранных военных судов в Черное море;

  занятие русско-турецкой эскадрой Ф. Ф. Ушакова Ионических островов;
  получение 27 декабря 1798 г. Павлом I титула Великого магистра Мальтий-

ского ордена, что давало ему право опеки над островом Мальтой.

Это интересно 
После избрания Павла I Великим магистром Мальтийского ордена к его импера-
торскому титулу были добавлены слова «и Великий магистр ордена Святого Иоанна 
Иерусалимского». В России учреждался орден Святого Иоанна Иерусалимского, 
объединенный с Мальтийским орденом. На гербе Российской империи появилось 
изображение Мальтийского креста. Для управления орденом в Гатчине был по-
строен Приоратский дворец, в распоряжение ордена передан Воронцовский дворец 
в Петербурге, при котором устроена Мальтийская капелла. В календаре Академии 
наук по указанию императора остров Мальта обозначался как губерния Российской 
империи.

Павел I обвинил Австрию в неудаче русских войск в Швейцарии, а Велико-
британию — в Голландии. Русский посол С. Р. Воронцов был отозван из Лондона, 
британский посол Ч. Уитворт выслан из России. Ситуация усугубилась 5 сентября 
1800 г., когда британский флот захватил Мальту. 2 октября 1800 г. император Па-
вел I одобрил проект русско-французского сближения, подготовленный президен-
том Коллегии иностранных дел Ф. В. Ростопчиным («меморандум Ростопчина»). 
Одной из выгод для России назывался раздел Османской империи, которая харак-
теризовалась «безнадежно больной». (Из этого пассажа Ф. В. Ростопчина вырастет 
позднее формула императора Николая I, что Османская империя является «боль-
ным человеком Европы».)

21 ноября 1800 г. в Париж был отправлен личный представитель Павла I Георг 
Магнус Спренгпортен. Между Наполеоном и Павлом I началась личная перепи-
ска. Россия разорвала дипломатические отношения с эмигрантским правительст-
вом Людовика XVIII (брат Людовика XVI — Людовик граф Прованский), выслала 
его из Митавы и лишила ежегодной пенсии. Россия запретила экспорт любых то-
варов в Великобританию, наложила секвестр на британские торговые суда и при-
остановила долговые расчеты с британскими подданными. Русские подданные 
получили право торговать с Францией. 

18 декабря 1800 г. был подписан союзный договор между Россией, Пруссией, 
Швецией и Данией, который провозгласил политику вооруженного нейтралитета 
в отношении Великобритании. Фактически договор повторял Декларацию воо-
руженного нейтралитета, обнародованную кабинетом Екатерины II в 1780 г. На 
этот раз реакция Лондона оказалась жестче, чем тогда. Британское правительство 
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разрешило своему флоту захватывать суда, принадлежащие странам враждебной 
коалиции. В ответ Дания заняла порт Гамбург, а Пруссия — владение британ-
ских королей Ганновер. Союзная коалиция наложила эмбарго на экспорт товаров 
в Великобританию.

Наполеон и Павел I разрабатывали план совместного похода против Британ-
ской Индии. 12 января 1801 г. Донскому казачьему корпусу атамана Матвея Ор-
лова было приказано выдвигаться через Оренбург, Бухару и Хиву, через Афганис-
тан «до реки Индус», т.е. Инд. Одновременно планировался совместный поход на 
Индию русского и французского корпусов по 35 тыс. человек под командованием 
А. Массена через Персию и Афганистан. 

Это важно 
Курс Павла I вызывал недовольство широких кругов российского дворянства. Вели-

кобритания традиционно была главным торговым партнером России, куда направ-

лялся экспорт российских сельскохозяйственных и сырьевых товаров. Британская 

сторона, в свою очередь, поставляла России промышленные товары. В ночь с 23 на 

24 марта (с 11 на 12 марта по старому стилю) 1801 г. Павел I был убит заговорщиками 

во главе с генерал-губернатором Петербурга графом П. Паленом (вопрос, был ли 

причастен к перевороту цесаревич Александр Павлович, остается дискуссионным.) 

Из рассекреченных позднее документов стало известно, что большую роль в подго-

товке заговора сыграл британский посол в России Ч. Уитворт. 

Новый император Александр I нормализовал отношения с бывшими союзни-
ками. 10 мая 1801 г. была восстановлена русская дипломатическая миссия в Вене, 
17 июня 1801 г. в Петербурге заключена русско-британская конвенция о норма-
лизации двусторонних отношений. Александр I отказался от титула Великого ма-
гистра Мальтийского ордена. Параллельно 10 октября 1801 г. в Париже русский 
посол граф А. И. Морков и министр иностранных дел Франции Шарль Морис де 
Талейран подписали мирный договор на условиях:

  признания Россией условий Люневильского мира 1801 г.;
  согласия Франции гарантировать целостность Неаполитанского королев-

ства;
  обещания Франции консультироваться с Россией относительно политики 

в Сардинском королевстве;
  признания обеими державами независимости и конституции республики 

Семи островов (Россия обязалась вывести оттуда свои войска);
  согласия России стать посредником в заключении мира между Францией 

и Османской империей; 
  решения двух держав действовать совместно для обеспечения свободы мо-

реплавания (пункт, который можно было расценить как антибританский). 

Одновременно с Парижским договором была подписана секретная франко-
русская конвенция, по условиям которой стороны принимали обязательство 
совместно работать над вознаграждением немецких князей, потерявших свои 
владения.
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За колебаниями русского кабинета скрывалась борьба двух стратегических подходов. 

Первый — приоритет России в прорыве на Средиземное море, что позволяло достичь 

договоренности с Османской империей (или ее раздела) и привело бы к конфликту 

с Великобританией, считавшей Средиземное море центром своих коммуникаций. 

Второй подход, основанный на торговых интересах аристократии центра и севера, — 

сохранение российско-британского союза. В этом случае Россия возвращалась к при-

оритету политики в германских землях, что означало конфликт с Францией. К 1804 г. 

Российская империя выбрала второй вариант.

6.8. Становление британской морской 
гегемонии (1804–1805)

Распад Второй коалиции позволил Бонапарту ускорить консолидацию сво-
его режима. В 1802 г. он провозгласил себя пожизненным первым консулом. 
18 апреля 1804 г. Сенат постановил передать Наполеону Бонапарту титул наслед-
ственного императора Французской республики. Такой причудливый титул был 
позаимствован из истории Римской империи I–II в. н.э., императоры которой 
(принцепсы) именовались «император Римской республики». 2 декабря 1804 г. 
в соборе Парижской Богоматери (Париж) папа Пий VII короновал Наполеона, 
что рождало ассоциации с коронацией Карла Великого в 800 г. Незадолго до этого 
Бонапарт подписал с папой конкордат о правах католической церкви во Фран-
ции. Это событие означало заявку на создание Французской империи — наслед-
ницы Древнеримской империи и оппозиционной Священной Римской империи 
германской нации.

Укрепив власть, Наполеон возобновил конфликт с Великобританией. Кам-
нем преткновения стал вопрос о Мальте, которую британское правительство не 
хотело эвакуировать. 18 мая 1803 г. Великобритания расторгла Амьенский мир, что 
означало возвращение состояния войны. Наполеон сосредоточил усилия на под-
готовке масштабной высадки своей армии на Британские острова. На побережье 
Па-де-Кале в городах Булони, Брюгге и Монтрё были созданы военные лагеря, где 
к 1805 г. сосредоточилось около 150 тыс. человек. Для подготовки десанта в Вели-
кобританию строилась флотилия транспортных судов. Рассматривался и вариант 
доставки части десанта с помощью аэростатов, но от этого плана отказались, сочтя 
его нереалистичным. 

Наполеон планировал отвлечь британский флот от Па-де-Кале с помощью Ис-
пании, которая в декабре 1804 г. возобновила войну с Великобританией. Весной 
1805 г. французский адмирал Пьер Шарль де Вильнев (1763–1806) вышел с эска-
дрой из испанского порта Кадиса к Вест-Индии. Но 22 июля 1805 г. П. Вильнев 
проиграл локальное сражение британской эскадре под командованием Роберта 
Кальдера у мыса Финистерре и направился не к Ла-Маншу, как предписывал план 
Наполеона, а назад в порт Кадис. Это заставило Наполеона отложить план вы-
садки на Британские острова. 

Исход войны на море был решен в сражении у мыса Трафальгар (Южная 
Испания) 21 октября 1805 г. Объединенные силы франко-испанского флота 
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П. Ш. Вильнева превосходили британскую эскадру Нельсона: 33 линейных ко-
рабля против 27 британских. («Англия ждет, что каждый из вас выполнит свой 
долг» — этот флажный сигнал Г. Нельсона, поднятый им на своем флагмане перед 
сражением, получил широкую известность.) Несмотря на это, сражение заверши-
лось полным поражением Франции и Испании: они лишились 18 кораблей, в то 
время как британцы ни одного. Главной потерей британского флота стала гибель 
адмирала Г. Нельсона. Трафальгарское сражение на сто лет закрепило господство 
Великобритании в Мировом океане по средствам морской мощи. 

Морская мощь — составная часть военной мощи государства, характеризующая его 

возможности по ведению военных действий на океанских (морских) театрах военных 

действий. 

В условиях подавляющего господства Великобритании на море Наполеон не мог 

установить контроль над Ост- и Вест-Индией, т.е. переиграть итоги Семилетней войны. 

Единственной альтернативой для него оставалась континентальная экспансия в Европе. 

Но такой вариант действий мало что давал для достижения победы над Великобри-

танией, отодвигая ее на неопределенный срок, кроме того, неизбежно вел Францию 

к конфликту с другой сильной континентальной державой — Россией.

6.9. Война Третьей коалиции и распад 
Священной Римской империи (1805–1806)

Премьер-министр Великобритании У. Питт-младший создал коалицию про-
тив Франции (Третью коалицию), что облегчалось двумя внешнеполитическими 
шагами Наполеона. Первый: казнь 21 марта 1804 г. герцога Луи Антуана Энгиен-
ского (1772–1804) — сына последнего принца Конде, младшей ветви дома Бурбо-
нов (он был арестован на территории герцогства Баден и принудительно доставлен 
во Францию). Второй: политика императора на Апеннинском полуострове. 28 мая 
1805 г. Наполеон короновался в Милане в качестве короля Италии и начал менять 
карту Апеннинского полуострова. 

Это интересно 
18 марта 1805 г. Наполеон передал во владение своей сестре Элизе Бонапарт княже-
ство Пьомбино. 23 июня 1805 г. он присоединил к ее владениям Лукку, сделав его 
Княжеством Лукка и Пьомбино, а ранее, 4 июня 1805 г., присоединил к Франции 
Лигурийскую республику (бывшую Генуэзскую) и превратил ее во французские де-
партаменты Апеннины, Генуя и Монтенотте. С рассказа об этих событиях начинается 
роман-эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир». 

26 января 1805 г. Россия заключила союзный договор со Швецией, а 11 апреля 
1805 г. с Великобританией — Петербургский союзный договор. Британская сто-
рона обязалась помогать России субсидиями и действиями флота, а также рас-
пространить финансовую помощь на любые страны, готовые выступить против 
Франции. Союзники не ставили задачей смену ее режима, а заявляли о намерении 
вернуть Францию к дореволюционным границам. 8 августа 1805 г. к Петербург-
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скому договору присоединилась Австрия. Однако попытки Александра I склонить 
к выступлению против Наполеона Пруссию оказались неудачными. 

27 августа 1805 г. 120-тысячная французская армия, находившаяся в Булон-
ском лагере, переименованная в «Великую армию», начала выдвигаться к Рейну. 
Россия направила в помощь австрийским союзникам две армии под командова-
нием генералов М. И. Кутузова и Ф. Ф. Буксгевдена. Но 16–19 октября 1805 г. 
французы принудили к капитуляции под городом Ульм (Бавария) австрийскую 
армию под командованием барона Карла Макка фон Лейбериха. 5 ноября 1805 г. 
Наполеон вступил в Вену и вскоре захватил мосты через Дунай. 

Оставшаяся в одиночестве армия М. И. Кутузова начала отходить, чтобы со-
единиться с войсками Ф. Ф. Буксгевдена, ведя арьергардные бои с Великой ар-
мией. Наиболее известно Шенграбенское сражение 16 ноября 1805 г., в котором 
русский арьергард П. И. Багратиона численностью 7 тыс. чел. на сутки задержал 
40-тысячный французский корпус маршала Иоахима Мюрата. Армия М. И. Ку-
тузова отошла к Ольмюцу, где встретилась с подошедшей из России гвардией во 
главе с Александром I. Силы русско-австрийской армии (85 тыс.) превзошли силы 
французской армии (73,5 тыс.). Но 2 декабря 1805 г. Наполеон разгромил русско-
австрийскую армию в сражении под Аустерлицем (ныне Славков в Чехии). Это 
сражение известно как «сражение трех императоров», поскольку в штабе союзных 
войск присутствовали императоры Франц II и Александр I. 

26 декабря 1805 г. император Франц II (1792–1835) подписал с Францией мир 
в городе Пресбург (ныне Братислава). Вена лишалась всех территориальных вла-
дений к западу от Каринтии, которые переходили к союзникам Франции: Бава-
рии, Бадену и Вюртембергу. Франция получала контрибуцию 40 млн флоринов. 
Австрия уступала Наполеону как королю Италии Венецианскую область, Истрию 
(кроме Триеста), Далмацию, а также признавала французские завоевания на 
Апеннинском полуострове. Австрия получала только небольшую компенсацию — 
район с городом Зальцбургом. 

4 декабря 1805 г. между Россией и Францией было заключено перемирие, по 
которому русские войска должны были покинуть австрийскую территорию. В Па-
риж прибыл русский уполномоченный П. Я. Убри, согласовавший текст мирного 
договора. По его условиям Россия обязалась вывести войска из Австрии и признать 
условия Пресбургского мира. 20 июня 1806 г. П. Я. Убри и министр иностранных 
дел Франции Шарль Морис де Талейран подписали прелиминарный мирный до-
говор, но император Александр I не ратифицировал его. 

Победа над Третьей коалицией позволила Франции более активно вести экспансию. 

12 июля 1806 г. Франц II отрекся от титула императора Священной Римской империи, 

став императором Австрии, королем Богемии и Венгрии, что означало формирование 

качественно иного государства — Австрийской империи. Правители и Западной и Цен-

тральной Германии образовали Рейнский союз, протектором которого стал Наполеон 

как император Франции. На смену Священной Римской империи в Европе появились 

три новые — Французская, Австрийская и Российская, в то время как германские 

государства отходили в сферу влияния Франции. 
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6.10. Война Четвертой коалиции  (1806–1807)
Изменение статуса германских государств вызвало болезненную реакцию 

Пруссии, претендовавшей на лидирующую роль в центре Европы. Король Фрид-
рих Вильгельм III (1797–1840) опасался Наполеона и в политике придерживался 
осторожной линии. 15 февраля 1806 г. Пруссия заключила Парижский трактат 
с Наполеоном, по условиям которого оккупировала Ганновер (находившийся 
в личной унии с Великобританией) в обмен на отказ от земель Ансбаха, Бай-
ройта, Клеве и Невшателя, которые Наполеон разделил между Францией и со-
юзной Баварией. Однако воинственная партия во главе с королевой Луизой, су-
пругой-консортом, настаивала на решительном ответе на действия Наполеона. 
1 октября 1806 г. Пруссия предъявила Франции ультиматум с требованием очи-
стить от французских войск Германию до Рейна, предоставив недельный срок для 
ответа. 

6 октября 1806 г. Наполеон начал военные действия против Пруссии. Война 
Франции с Пруссией, Россией и Великобританией 1806–1807 гг. получила назва-
ние Войны Четвертой коалиции. 14 октября 1806 г. в сражении у города Йена На-
полеон при примерном равенстве сил (по 50 тыс. чел.) разгромил армию Фридриха 
Людвига Гогенлоэ-Ингельфингена. В тот же день маршал Луи Николя Даву раз-
бил прусскую армию герцога Карла Брауншвейгского в сражении при Ауэрштедте 
в 20 км от Йены. 27 октября 1806 г. Великая армия вошла в Берлин. Королевская 
семья укрылась в порту Мемель (Восточная Пруссия) под охраной русских войск. 

Это интересно 
Понять причины разгрома Пруссии попытался адъютант принца Августа Прусского 
Карл фон Клаузевиц (1780–1831), попавший в плен после сражения под Йеной. 
В работе «1806 год» он отошел от объяснения стремительных успехов Франции ге-
ниальными способностями Наполеона. Клаузевиц показал, что французская армия 
превосходит противников по трем параметрам. Во-первых, Франция делает ставку 
на стратегию сокрушения, а не истощения противника, что увеличивает скорость 
проводимых ею операций. (В качестве контрпримера Клаузевиц приводил Войну 
за испанское наследство и Вторую Северную войну, где противники годами манев-
рировали, уклоняясь от решительных сражений.) Во-вторых, французская армия 
ведет бой крупными соединениями, которые даже при высоких потерях подавляют 
небольшие контингенты профессионалов. В-третьих, во французской армии суще-
ствует центральная система планирования и управления — Большой штаб маршала 
Луи Бертье. В будущем, по мнению К. Клаузевица, управление армиями станет де-
лом военных ученых. 

Русская армия под командованием генерала Леонтия Беннигсена действовала 
более успешно. 26 декабря 1806 г. корпус под командованием М. Б. Барклая де 
Толли нанес поражение французскому корпусу Ж. Ланна у города Пултуск (ныне 
в составе Мазовецкого воеводства в Польше). Сражение у города Прейсиш-Эйлау 
(ныне Багратионовск в Калининградской области) 7–8 февраля 1807 г. между На-
полеоном и Л. Беннигсеном завершилось вничью. Только увеличив численность 
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Великой армии, Наполеон смог нанести поражение русской армии при Фрид-
ланде (Восточная Пруссия) 14 июня 1807 г. Великая армия вошла в Кенигсберг — 
последний крупный прусский город на границе с Россией. 

25 июня 1807 г. императоры России и Франции встретились на нейтральной 
территории — на плоту посередине реки Неман в городе Тильзит (ныне Советск 
в Калининградской области). 8 июля 1807 г. Наполеон и Александр I подписали 
Тильзитский мир. Россия признавала территориальные изменения, произведен-
ные Наполеоном в Европе, и присоединялась к континентальной блокаде против 
Великобритании (см. гл. 7). 

Наполеон отказывался вести переговоры с королем Пруссии Фридрихом 
Вильгельмом III. Вместо этого он демонстративно провел их с его женой — ко-
ролевой Луизой, что породило слухи об их связи. Король Фридрих Вильгельм III 
присоединялся к Тильзитскому договору, что подчеркивало его неравноправный 
статус. Пруссия сохранялась как суверенное государство, но возвращалась к гра-
ницам 1748 г. В статье 4 договора подчеркивалось, что Франция возвращает Прус-
сии часть провинций только «по просьбе Императора Всероссийского».

Из отторгнутых от Пруссии земель Наполеон создал две гарантийные опоры 
Тильзитского мира: Вестфальское королевство во главе с братом Наполеона Жо-
зефом Бонапартом, созданное из прусских земель к западу от Эльбы, Ганновера 
и Гессена, и Великое герцогство Варшавское, созданное из принадлежавших Прус-
сии польских земель (Висленский и Познаньский края). Формальным его главой 
был король Саксонии, фактическим — маршал Николя Даву. Наполеон, таким 
образом, довел до логического финала курс кардинала Ришелье, предполагавший 
недопустимость появления сильного геополитического центра в германских зем-
лях и создание «Восточного барьера» против Габсбургов и их союзника Россий-
ской империи. 

*  *  *
Тильзитский мир 1807 г. означал установление гегемонии Франции в континенталь-

ной Европе. Российская империя впервые после Петра I признала преобладание 

Французской империи и самоустранилась от системы внутриевропейских отноше-

ний. Франция устанавливала опеку над Апеннинским полуостровом и Германией, что 

создавало ей критическую массу для преобладания в Западной и Центральной Ев-

ропе. Австрия превращалась в негерманскую империю, основу которой составляли 

венгерские и славянские земли. Пруссия низводилась до роли слабого германского 

государства, которое по статусу находилось ближе к малым и средним немецким кня-

жествам. Великобритания лишалась опоры на континенте и оставалась в одиночестве 

перед Французской империей. В Восточной Европе Наполеон воссоздал «Восточный 

барьер» Ришелье посредством создания Великого герцогства Варшавского и возро-

ждения партнерства с Османской империей. В Европе формировалась иерархическая 

система международных отношений, отцентрированная под преобладающую роль 

Франции. 
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Контрольные вопросы
 1. Существует ли преемственность между внешнеполитической стратегией короля Лю-

довика XVI и революционной Франции?
 2. Раскройте суть термина «национальный суверенитет». В чем заключается его отли-

чие от классического («вестфальского») понимания суверенитета? 
 3. Как формировалась монархическая коалиция и какие цели преследовали ее участники?
 4. Что позволило Франции добиться успеха в борьбе с монархической коалицией?
 5. Выделите основные направления экспансии послереволюционной Франции. 
 6. Какие войны вела Директория? Были ли они успешными для Франции? 
 7. Где разворачивалось основное франко-британское соперничество? Как была уста-

новлена британская морская гегемония?
 8. Какую роль играла Россия во франко-британской борьбе?
 9. Выделите этапы установления гегемонии Франции в континентальной Европе.
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Г л а в а  7
Распад Вестфальского 

порядка

Период между подписанием Тильзитского мира (1807) и началом Венского 
конгресса (1814) стал временем распада Французской империи. Однако крах 
третьей попытки установить французскую гегемонию кардинально отли-
чался от первых двух при Людовике XIV и Людовике XV. В прошлом Фран-
ция, несмотря на неудачи, сохраняла потенциал для подготовки реванша. 
В 1810-х годах силы антифранцузской коалиции лишили ее способности 
к сопротивлению. Впервые после Вестфальского мира 1648 г. возможность 
сформировать новый международный порядок получили три традиционно 
враждебные Франции державы — Австрия, Великобритания и Россия. 

7.1. Политика континентальной блокады 
Великобритании

Установление французской гегемонии в континентальной Европе после Тиль-
зита позволило Наполеону вернуться к продолжению войны с Великобританией. 
Теоретически у Франции были два пути:

  воссоздание военно-морского флота и проведение десантной операции на 
Британских островах (под контролем Парижа к 1808 г. были все верфи кон-
тинентальной Европы);

  установление торговой блокады Великобритании с целью подрыва ее эко-
номической системы. 

Это интересно 
Наполеон по непонятным причинам выбрал второй вариант. Историки объясняют 
его выбор недостатком у Франции квалифицированных морских экипажей. Он якобы 
также не был уверен в лояльности возможных союзников на море: голландских, швед-
ских, испанских и датских моряков. Оба эти аргумента сомнительны. Гораздо важнее, 
что проект ведения экономической войны с Великобританией обсуждался Конвентом 
еще в 1793 г. (см. гл. 6). У Наполеона были наработки для проведения такой политики. 

16 мая 1806 г. король Великобритании Георг III издал декрет, в котором объяв-
лялось о состоянии блокады портов, берегов и рек на всем пространстве Западной 
Европы, находящемся под контролем Франции — от Эльбы до Бреста. На фран-
цузское побережье между портами Гавр и Остенде не допускались торговые суда 
нейтральных стран. В остальные порты (от Остенде до устья Эльбы) нейтральные 
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суда могли заходить и выходить, если они не грузились во враждебном Велико-
британии порту или не следовали в него. «Королевские приказы» 1807 г. запре-
щали нейтральным странам вести морскую торговлю с враждебными Великобри-
тании государствами и обязывали суда нейтральных стран заходить в британские 
порты для уплаты налогов и пошлин и проверки мест.

Ответом Наполеона стало подписание трех декретов, которые в совокупности 
ввели систему континентальной блокады Великобритании. 

1. Берлинский декрет от 21 ноября 1806 г. Документ воспрещал вести торговые, 
почтовые и иные отношения с Британскими островами и британскими 
колониями. Блокада распространялась на все подвластные Франции, за-
висимые от нее или союзные ей страны. Любой британский подданный, 
обнаруженный на территории, подвластной Франции, объявлялся военно-
пленным, а отобранные у него товары конфисковывались. 

2. Миланские декреты конца 1807 г., согласно которым всякий корабль, под-
чинившийся распоряжениям британского правительства, приравнивался 
к вражеским судам и подлежал захвату. Это создавало правовую базу для 
захвата Францией судов нейтральных стран.

3. Трианонские декреты 1810 г. Во Францию за высокие пошлины был разре-
шен ввоз на судах нейтральных стран части «колониальных товаров», пре-
жде всего сахара и кофе. Однако промышленные британские товары под-
лежали немедленному уничтожению. 

Континентальная блокада — комплекс мер по торгово-экономической блокаде Ве-

ликобритании, проводимых императором Наполеоном I в 1806–1814 гг.

Правительство Великобритании предприняло контрмеры. Во-первых, ко-
ролевство продолжало торговлю со странами Северной Европы, Португалией и 
с Османской империей, откуда британские товары попадали на рынок конти-
нентальной Европы. Во-вторых, широко распространилась британская контра-
банда в континентальные европейские порты. В-третьих, основной статьей 
британского импорта были предметы роскоши из континентальной Европы. 
Континентальная блокада позволила британской промышленности быстро за-
крыть освободившуюся нишу. 

7.2. Конфликт на Пиренейском полуострове
Наполеон понимал: континентальная блокада может быть эффективной 

только при условии полного закрытия европейских портов для Великобритании. 
В течение 1807 г. к континентальной блокаде, помимо Франции, присоединились 
все Итальянские государства, Нидерланды, Испания, Дания, Россия и Пруссия. 
На очереди было закрытие для британских товаров остальных европейских портов.

Следующей задачей Парижа стало приобретение контроля над Пиренейским 
полуостровом. В июле 1807 г. Наполеон направил ультиматум Португалии с тре-
бованием прекратить торговлю с Великобританией. Это было трудновыполнимо 
из-за традиционных торговых связей между двумя странами. 27 октября 1807 г. 
Наполеон и премьер Испании дон Мануэль Годой заключили в Фонтенбло (при-
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город Парижа) договор о совместном вводе войск в Португалию. 13 ноября 1807 г. 
Наполеон объявил о низложении Браганской династии. Французские и испанские 
войска вошли в Португалию; британский флот эвакуировал регента, будущего Жу-
ана VI (1792–1826) и его семью в Бразилию.

Для прохода в Португалию французские войска были расквартированы в Ис-
пании. Премьер дон Годой решил воспользоваться их присутствием для организа-
ции дворцового переворота. 19 марта 1808 г. король Карл IV (1788–1808) отрекся 
от престола в пользу сына, который был провозглашен королем Фердинандом VII. 
23 марта 1808 г. французская армия под командованием маршала Иоахима Мюрата 
вошла в Мадрид. Однако Наполеон не доверял Фердинанду VII, считая его проан-
глийским политиком. На встрече в Байонне 10 мая 1808 г. он вынудил отречься от 
престола и короля Карла IV, и его сына Фердинанда VII. Королем Испании был 
провозглашен Неаполитанский король Жозеф Бонапарт, а неаполитанский пре-
стол перешел к И. Мюрату и его жене-консорту Каролине Бонапарт, младшей се-
стре Наполеона. 

Действия Франции вызвали массовое недовольство в Испании — стране с глу-
бокими католическими и монархическими традициями. 2 мая 1808 г. в Мадриде 
началось восстание против французов, которое быстро распространилось на всю 
страну. Попытки Жозефа Бонапарта усмирить Испанию закончились неудачей: 
в стране началась массовая партизанская война — герилья. Наибольшие трудности 
для французской армии представляли мелкие партизанские отряды (герильясы), 
наносившие удары по коммуникациям. 

Герилья (от исп. guerrilla — уменьшительное от guerra, война) — партизанская вой-

на значительной части населения против власти, которую данная часть населения счи-

тает нелегитимной и оккупационной.

Трудностями французов в Испании воспользовалась Великобритания. 6 ав-
густа 1808 г. в Португалии высадился британский корпус под командованием 
генерал-лейтенанта Артура Уэлсли, будущего герцога Веллингтона (1769–1852). 
21 августа 1808 г. он в битве при Вимейру нанес поражение корпусу французского 
генерал-лейтенанта Жана Андроша Жюно. 30 августа 1808 г. британский генерал 
Хью Даримилл подписал в городе Синтре (ныне пригород Лиссабона) конвен-
цию, согласно которой Королевский флот обязался вывезти корпус Жюно из 
Лиссабона со всей его добычей. А. Уэлсли визировал этот документ, что выз-
вало возмущение у общественности Великобритании. Новым британским глав-
нокомандующим стал генерал Джон Мур. Однако Конвенция Синтре позволила 
Великобритании получить контроль над Португалией и влиять на ход военных 
действий в соседней Испании. 

В ноябре 1808 г. поход в Испанию возглавил сам Наполеон. 4 декабря 1808 г. 
162-тысячная французская армия вошла в Мадрид; в январе 1809 г. овладела Сара-
госой. 16 января 1809 г. в сражении при Ла-Корунье генерал Николя Сульт нанес по-
ражение войскам генерала Дж. Мура. Но весной 1809 г. внимание Наполеона было 
отвлечено на войну с Австрией (см. далее). Генерал Артур Уэлсли, напротив, вер-
нулся на пост главнокомандующего, организовав снабжение испанских повстанцев. 

Война на Пиренейском полуострове приобрела позиционный характер. 
Британские войска удержали Португалию и поддерживали герилью в Испании. 
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Французская армия пыталась взять под контроль стратегически важные районы 
Испании и пресечь снабжение партизанских отрядов. Однако локальные победы 
не меняли неблагоприятной для Франции стратегической ситуации. Великобри-
тания, получив контроль над Португалией, прорвала континентальную блокаду. 

7.3. Попытки франко-русского партнерства
По условиям Тильзитского мира 1807 г. император Александр I присоеди-

нился к континентальной блокаде. С этого времени русско-британский кон-
фликт усугублялся. 16 августа 1807 г. британский десант высадился в Дании. 
Россия, будучи союзницей Дании по договору 1769 г., объявила 7 ноября 1807 г. 
войну Великобритании. Однако Англо-русская война (1807–1812) носила ими-
тационный характер, поскольку в Лондоне продолжали рассматривать Россию 
как потенциального союзника против Наполеона. Между сторонами происхо-
дили только мелкие стычки на море. 

В августе 1808 г. возвращавшаяся из Средиземного моря после серии побед, 
перечеркнутых Тильзитским миром (см. далее), русская эскадра под командова-
нием адмирала Д. Н. Сенявина зашла в Лиссабон. Ее положение оказалось слож-
ным. В море стояла британская эскадра под командованием адмирала Чарльза 
Коттона (недавние союзники России), на суше находился французский корпус 
Жана Андроша Жюно (новые партнеры России). Инструкция от Александра I 
предписывала Д. Н. Сенявину «следовать во всем указаниям Его Величества Им-
ператора Франции». Д. Н. Сенявин, негативно относившийся к Тильзитскому 
миру, предпочел договориться с англичанами. 4 сентября 1808 г. он и Ч. Коттон 
подписали конвенцию, по условиям которой Великобритания принимала на 
хранение российские корабли до окончания войны (в 1813 г. она вернула флот 
в отремонтированном состоянии).

Это важно
«Лиссабонский инцидент» вызвал тревогу у кабинета Александра I. Он вскрыл глу-

бокую проблему: продолжение тильзитского курса может спровоцировать внутрипо-

литический кризис в России. Широкие слои дворянства болезненно воспринимали 

разрыв с основным торговым партнером — Великобританией, ударивший по их эко-

номическим интересам. Не меньшую роль играл психологический фактор: русское 

общество впервые со времен Смоленской войны (1632–1634) испытывало тяжесть 

военного поражения. Высший командный состав армии и флота мог отказать импера-

тору в повиновении или подготовить дворцовый переворот по образцу 1801 г.

27 сентября — 14 октября 1808 г. состоялась торжественная встреча Александра I 
и Наполеона в городе Эрфурте (Тюрингия). Русский император был приглашен на 
Эрфуртский конгресс Рейнского союза, организованный по инициативе Наполеона 
как его протектора, все выглядело как упрочение франко-русского союза. 12 октября 
1808 г. министры иностранных дел Ж. Б. де Шампаньи и Н. П. Румянцев подписали 
франко-русскую союзную конвенцию, которая подтверждала основные положения 
Тильзитского мирного договора. В отношении Великобритании оба императора 
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условились действовать в «совершеннейшем между собой согласии», что означало 
согласие России продолжать политику континентальной блокады. Франция гаран-
тировала нейтралитет в продолжавшейся с 1806 г. Русско-турецкой войне. Стороны 
также зафиксировали комплекс взаимных обязательств на случай войны с Австрией.

Но за торжественным фасадом Эрфуртской встречи скрывались глубокие про-
тиворечия. Наполеон был недоволен отсутствием конкретных обязательств Рос-
сии на случай войны с Австрией, а Александр I — отсутствием поддержки Франции 
в борьбе против Османской империи. Неудачи Наполеона на Пиренейском полуо-
строве убеждали кабинет Александра I и русское общество в возможности сопро-
тивления Парижу. Эту позицию российского императора поддерживал и министр 
иностранных дел Франции Ш. М. Талейран, начавший в Эрфурте с ним секрет-
ные переговоры в своих интересах. Подчеркнуто независимое поведение русского 
монарха в Эрфурте доказывало Наполеону, что Россия остается оппозиционной 
державой по отношению к системе французской гегемонии.

7.4. Русско-шведская война (1808–1809) 
и политика балансирования Швеции

Император Александр I использовал вынужденный союз с Францией для рас-
ширения границ России. 16 марта 1808 г. он объявил войну Швеции как союзнице 
Великобритании. Наполеон же считал, что Петербург принудит Стокгольм присое-
диниться к континентальной блокаде Великобритании. В действительности целью 
русского кабинета было отделение от Швеции Финляндии, а возможно, и ее присое-
динение к Российской империи. Готовясь к новому конфликту с Францией, русское 
правительство стремилось отодвинуть границу как можно дальше от Петербурга.

Начало войны оказалось неудачным для России: она потерпела поражения ве-
сной 1808 г. при Сийкайоки (Северная Финляндия) и в десантной операции на 
острове Готланд. Местное население выступило на стороне шведов, начав парти-
занскую войну. Великобритания прислала в помощь Швеции флот из 16 линей-
ных кораблей. Ситуация изменилась после того, как новый главнокомандующий 
генерал от инфантерии Б. Ф. Кнорринг организовал наступление. Русская армия 
заняла всю территорию Финляндии, а в марте 1809 г. — Аландские острова: корпус 
П. И. Багратиона, перейдя по льду Ботнический залив, перенес войну на терри-
торию Швеции. 17 сентября 1809 г. стороны подписали мирный договор в городе 
Фридрихсгаме (под Выборгом). Швеция присоединилась к континентальной бло-
каде, уступив России в вечное владение Финляндию (до рек Торнео и Муонио), 
а также Аландские острова. 

Это важно
17 июня 1808 г. император Александр I издал манифест «О присоединении Финлян-

дии». Так в составе Российской империи появилось новое образование — Великое 

княжество Финляндское, занимавшее территорию современной Финляндии и часть 

Карелии. Александр I подарил княжеству Карельский перешеек с Выборгом — гра-

ница между Финляндией и остальной Российской империей стала проходить у города 

Белоостров в 35 км от Санкт-Петербурга. Княжество обладало внутренней и внеш-
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ней автономией, которая была настолько широка, что граничила с личной унией, хотя 

юридически она не была закреплена. До 1812 г. фактической столицей княжества 

был город Або; затем столица переместилась в город Гельсингфорс (Хельсинки).

В шведском обществе были сильны надежды, что союз с Наполеоном помо-
жет вернуть Финляндию. 21 августа 1810 г. риксдаг избрал кронпринцем Швеции 
французского маршала Жана Батиста Жюля Бернадота (1763–1844). 5 ноября 
1810 г. Бернадот был усыновлен королем Карлом XIII под именем Карла Юхана, 
став регентом Шведского королевства. 

Но вопреки ожиданиям радикалов Бернадот начал дистанцироваться от Фран-
ции, взяв курс на сближение с Россией. По одной из версий, он надеялся на по-
ражение Наполеона в Русском походе, по другой — опасался возмездия России 
больше, чем Франции, от которой его отделяло Балтийское и Северное моря. 
В январе 1812 г. Наполеон оккупировал шведскую Померанию, что вело к усиле-
нию франко-шведского, а не русско-шведского конфликта. 

7.5. Русско-турецкая война (1806–1812)
Кабинет Александра I активизировал политику также в южном направлении. 

В августе 1806 г. Османская империя сместила господарей Молдавии и Валахии. 
Между тем по условиям Кючук-Кайнарджийского (1774) и Ясского (1791) мирных 
договоров назначение и смещение господарей должны были происходить с согласия 
Петербурга. В ноябре 1806 г. Россия ввела в Дунайские княжества войска под коман-
дованием генерала И. И. Михельсона. 18 декабря 1806 г. Османская империя объя-
вила войну России. Большую роль в провоцировании султана сыграл французский 
посол в Стамбуле генерал Орас Франсуа Себастиани, что еще раз подчеркивало пре-
емственность международной политики королевской и наполеоновской Франции. 

Еще в январе 1806 г. в рамках Войны Третьей коалиции Россия ввела в Среди-
земное море балтийскую эскадру под командованием адмирала Д. Н. Сенявина. 
По условиям Пресбургского мира 1805 г. Франция получала от Австрии Далмацию 
и земли бывшей Республики Дубровник. Русская эскадра заняла область Бока-ди-
Каттаро (ныне Которский залив в Черногории); Д. Н. Сенявин вступил в переговоры 
с правителем Черногории Петром Негошем (1782–1830). Русский флот перерезал 
сообщения французских войск между Далмацией и Апеннинским полуостровом. 

После начала войны с Османской империей русская эскадра переориентиро-
валась на борьбу с турецким флотом в Эгейском море. Эскадра Д. Н. Сенявина по-
бедила турецкий флот в Дарданелльском (22–23 мая 1807 г.) и Афонском (1 июля 
1807 г.) сражениях. Действия русского флота получили название Второй экспеди-
ции в Архипелаге. 

Первая экспедиция в Архипелаге — действия русской эскадры под командова-

нием графа А. Г. Орлова в Средиземном и Эгейском морях в ходе Русско-турецкой 

войны 1768–1774 гг.

Вторая экспедиция в Арихипелаге — действия русской эскадры под командова-

нием Д. Н. Сенявина в Адриатическом и Эгейском морях в ходе Войны Четвертой 

коалиции (1806–1807) и Русско-турецкой войны (1806–1812).
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В 1804 г. в Сербии началось восстание против Османской империи во главе 
с Георгием Петровичем (Карагеоргием, 1762–1817). В начале 1807 г. восставшие 
сербы при поддержке русских отрядов взяли Белград. 10 июля 1807 г. Сербия зая-
вила о переходе под протекторат России. Впервые в истории национальное движе-
ние сербов стало искать поддержу не у Австрии, а у России. 

Но по условиям Тильзитского мира 25 июня 1807 г. Россия обязалась не пре-
пятствовать Франции в установлении контроля над Ионическими островами 
и Далмацией. Эскадра Д. Н. Сенявина была вынуждена оставить область Бока-ди-
Каттаро, а затем и Адриатическое море. 12 августа 1807 г. между Россией и Портой 
в Слободзее было заключено перемирие до 3 марта 1809 г. Русские войска поки-
дали Дунайские княжества, но османские войска обязались их не занимать. Рос-
сия возвращала Османской империи захваченные корабли и остров Тенедос. Ос-
манская империя, в свою очередь, прекращала военные действия в Сербии.

Весной 1809 г. военные действия между Россией и Османской империей 
возобновились. Только в декабре 1811 г. молдавская армия под командованием 
М. И. Кутузова нанесла поражение армии великого визиря Ахмет-паши под кре-
постью Рущук (ныне в Болгарии). 28 мая 1812 г. стороны заключили Бухарестский 
мирный договор. К России переходила восточная часть Молдавского княжества — 
территория Пруто-Днестровского междуречья (Бессарабская область). Граница 
между обеими империями переносилась с Днестра на Прут до его соединения 
с Дунаем. Порта гарантировала России свободу торгового судоходства по этой 
реке, а также признала присоединение к России Грузии в 1801 г., но возвращала 
себе Черноморское побережье Кавказа до Сухуми.

Россия вывела войска из Дунайских княжеств. Однако Порта подтверждала 
их автономию на условиях Кючук-Кайнарджийского (1774) и Ясского (1791) мир-
ных договоров. Сербии предоставлялась внутренняя автономия, предусматривав-
шая право сербских чиновников собирать налоги в пользу султана. Бухарестский 
мир стал толчком к активизации «Восточного вопроса» после Венского конгресса 
1815 г.: он создавал правовую базу для вмешательства России в отношения султана 
с балканскими княжествами.

7.6. Война Пятой коалиции (1809) и становление 
франко-австрийского союза

Трудности Франции на Пиренейском полуострове побудили к выступлению 
Австрию. Император Франц II попытался взять реванш за поражение 1805 г. В Вене 
были уверены, что война на два фронта — в Германии и на Пиренеях — будет для 
Наполеона намного труднее Войны Третьей коалиции. К этому времени эрцгер-
цог Карл осуществил военные реформы, создав 200 тыс. ландвер (народное опол-
чение — резерв регулярной армии). Он стремился повысить маневренность войск, 
отказавшись от устаревшей линейной тактики, и создать более гибкую организаци-
онную структуру, ориентируясь на наполеоновские корпуса. Реформы эрцгерцога 
Карла были тревожным симптомом для Парижа: они означали, что нововведения 
якобинцев начинают постепенно становиться достоянием и других стран. 
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Ландвер (от нем. Land — земля и Wehr — оборона, сопротивление) — добровольче-

ские народные ополчения, создававшиеся по территориальному принципу. 

9 апреля 1809 г. Австрия объявила войну Франции, получившую название 
Война Пятой коалиции (Австрия, Великобритания и испанские повстанцы). На-
полеон быстро перенес военные действия на территорию Австрийской империи 
и 13 мая 1809 г. занял Вену. Однако переправа через Дунай оказалась для фран-
цузской армии трудной. 21–22 мая 1809 г. эрцгерцог Карл нанес поражение Напо-
леону при Эсслинге, причем во время сражения погиб маршал Жан Ланн. Только 
под Ваграмом (северо-восточнее Вены) 5–6 июля 1809 г. наполеоновская армия 
(178 тыс.) разбила армию эрцгерцога Карла (128 тыс.). Такой результат, в отличие 
от Аустерлица, не выглядел убедительной победой французов. 

Это интересно 
Исполняя условия Эрфуртской конвенции, кабинет Александра I объявил 3 июня 
1809 г. войну Австрии, однако она носила имитационный характер. Корпус генерала 
С. Ф. Голицына (32 тыс.) маневрировал в герцогстве Варшавском, которое формально 
также находилось в состоянии войны с Австрией. Русские части заняли города Люб-
лин и Краков, но не вступили в сражения с австрийской армией.

14 октября 1809 г. Австрия и Франция подписали Шёнбруннский мирный до-
говор. Австрийская империя присоединилась к континентальной блокаде Вели-
кобритании. С этой целью Австрия передала Франции Иллирийские провинции 
(бывшие владения Венеции, ныне Словения и часть Хорватии), что лишало ее 
выхода к Адриатическому морю. К герцогству Варшавскому переходили Западная 
Галиция с Краковом, Баварии — Тироль и Зальцбургская область, России — Тар-
нопольский1 округ. Австрия выплачивала контрибуцию (75 млн гульденов) неза-
висимо от содержания французской армии, а ее армия была ограничена 150 тыс. 
человек. Наполеон гарантировал незыблемость австрийских границ. Этот пункт 
означал начало превращения Австрии в младшего партнера Франции, коль скоро 
последняя становилась ее гарантом в границах на 15 октября 1809 г. Символом 
союза стал заключенный 1 апреля 1810 г. брак Наполеона с дочерью Франца II 
 эрцгерцогиней Марией Луизой (1791–1847). 20 марта 1811 г. у них родился наслед-
ник Наполеон, которому Наполеон I пожаловал титул Римского короля. 

Становление франко-австрийского альянса почти в точности воспроизвело ситуацию 

1750-х годов. Тогда, потерпев поражение в Войне за австрийское наследство, им-

ператрица Мария Терезия пошла на заключение Версальского союзного договора 

с Францией 1756 г. Скреплением франко-австрийского союзного договора стал брак 

дофина Людовика с австрийской эрцгерцогиней Марией-Антуанеттой (см. гл. 3). Та-

кая преемственность курсов Людовика XV и Наполеона подчеркивает особенности 

гегемонистской стратегии Франции: превращение Австрии в младшего партнера, 

удаление России из европейских отношений и лишение континентальных союзников 

Великобритании.

1 До 1944 г. город Тернополь (Украина) назывался Тарнополем. 
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7.7. Формализация Французской империи 
и франко-русский конфликт 

До конца 1809 г. Франция, несмотря на все победы, оставалась империей не-
формальной. Ее власть опиралась на силовое превосходство, пояс зависимых го-
сударств и союзников, выступавших в роли младших партнеров. Особое значение 
имело наличие у императора Франции титулов, позволяющих руководить объе-
динениями зависимых государств: протектор Рейнского союза и король Италии. 
Наполеон следовал политике Ришелье и Людовика XIV — превращение Франции 
в неофициального, но ярко выраженного гегемона Европы. 

В 1810 г. Наполеон начал формализировать французское преобладание. 
К Франции были присоединены Голландия, Ганзейские города (Гамбург, Бремен 
и Любек) и ряд немецких герцогств: Аренберг, Лауэнбург, Ольденбург и Сальм-
Сальм. В 1811 г. Наполеон отделил от Испании провинцию Каталонию и присое-
динил к Франции. Такое развитие событий вело Францию к конфликту с послед-
ней крупной континентальной державой в Европе — Россией. К началу 1812 г. 
между ними обозначились три крупных конфликтных узла. 

1. Континентальная блокада. Разрыв с традиционным торговым партнером, 
Великобританией, означал для России резкое сокращение экспорта хлеба, сель-
скохозяйственных продуктов и корабельного сырья. Франция с сильной системой 
сельского хозяйства, но при отсутствии флота в этом отношении не могла заме-
нить Великобританию. В 1810 г. Россия ввела систему свободной торговли с ней-
тральными странами, что означало резкое ослабление континентальной блокады, 
а в 1809 г. официально признала США. Но переориентировать направление хлеб-
ного экспорта с традиционного северного маршрута (Балтика — Северное море) 
на южное, намеченное еще при Екатерине II (Черное море — Средиземноморье), 
Россия не могла из-за поддерживаемой Францией Османской империи.

Это важно
В декабре 1810 г. правительство Александра I приняло таможенный тариф, кото-

рый повышал пошлины на ввозимые из Франции предметы роскоши и вина. Целью 

этой акции было пресечение утечки золота из России и обесценивания ассигнаций, 

т.е. компенсировать убытки от континентальной блокады. В Париже этот шаг Алек-

сандра I был воспринят как выражение враждебной позиции. По мнению историка 

Е. В. Тарле, именно после знакомства с таможенным тарифом Наполеон задумался 

о новой войне с Россией.

2. Герцогство Ольденбургское. Ликвидация его суверенитета затрагивала не 
только династические интересы русского двора: герцог Ольденбургский был женат 
на родной сестре Александра I — великой княжне Екатерине Павловне. Со времен 
Петра I герцогство было тесно связано с русской политикой (см. гл. 2), обеспечи-
вая России присутствие на Северном море. Его ликвидация означала, что Напо-
леон уничтожает достижения Российской империи. 

3. Польский вопрос. В Петербурге настороженно относились к созданию Вели-
кого герцогства Варшавского, видя в этом попытку Франции возродить независи-
мую Польшу. Летом 1811 г. между обеими странами произошел дипломатический 
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кризис. 15 августа 1811 г. на приеме дипломатического корпуса Наполеон обвинил 
русского посла князя Б. М. Куракина в выдвижении русских войск к герцогству. 
«Я не хочу войны, я не хочу восстанавливать Польшу, но вы сами хотите присоеди-
нения к России герцогства Варшавского и Данцига», — заявил Наполеон. Русский 
кабинет отвергал эти обвинения. 

Французская дипломатия стала искать союзников для конфликта с Россией. 
Ее целью было не столько привлечь их армии (у Франции было достаточно своих 
ресурсов), сколько использовать их территориальную базу и сковывать рус-
ские силы. 24 февраля 1812 г. Франция заключила союзный договор с Пруссией, 
14 марта 1812 г. — с Австрией. Последняя обязалась в случае войны поставить 
вспомогательный корпус численностью 30 тыс. чел.

Русская дипломатия предприняла контрмеры. Россия заключила: 
  5 апреля 1812 г. союзный договор со Швецией, пообещав ей Норвегию. 

3 мая 1812 г. к этому договору опосредованно примкнула Великобритания, 
подписав союзный договор со Швецией; 

  28 мая 1812 г. Бухарестский мир с Османской империей (см. ранее), что по-
зволило использовать Дунайскую армию для войны с Наполеоном;

  18 июля 1812 г. в городе Эребру (Швеция) мирный договор с Великобрита-
нией, завершив войну, которая формально продолжалась с 1807 г. Россия 
возобновляла торговлю с Соединенным Королевством, а британцы оказы-
вали ей поддержку против Наполеона в начавшейся войне с Францией. 

Последующие события доказали, что русская дипломатия действовала эффективнее 

французской. Наполеон получил ненадежных союзников — Австрию и Пруссию, 

которые вели с Российской империей имитационную войну. Россия обезопасила свои 

северный и южный фланги, сосредоточив все силы на западном направлении.

7.8. Отечественная война 1812 г.
Среди исследователей нет единого мнения, какое событие считать началом 

Отечественной войны 1812 г.:
  отъезд Наполеона из Парижа 9 мая 1812 г. на съезд Рейнского союза 

в Дрездене;
  отъезд Наполеона из Дрездена к «Великой армии» 29 мая 1812 г.;
  переход «Великой армией» 24 июня 1812 г. реки Неман — пограничной 

между Россией, с одной стороны, Пруссией и герцогством Варшавским — 
с другой. 

Политические цели Франции остаются дискуссионными. Большинство исто-
риков полагают, что Наполеон стремился решить две задачи: вернуть Россию к кон-
тинентальной блокаде Великобритании и аннексировать у России часть земель 
бывшей Речи Посполитой, создав буферное польское государство. Косвенным под-
тверждением этого предположения служит опубликованное 22 июня 1812 г. воззва-
ние Наполеона к войскам, в котором он назвал переход Немана «второй польской 
войной». «Но мир, который мы заключим, будет обеспечен и положит конец ги-
бельному влиянию, которое Россия уже 50 лет оказывает на дела Европы». Полвека 
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от 1812 г. — это 1763-й, год окончания Семилетней войны. Император Франции, 
видимо, стремился пересмотреть результаты раздела Речи Посполитой. 

Но среди части историков популярно мнение, что у Наполеона был план 
принудить Александра I к борьбе против Великобритании в Азии. В качестве 
примера приводятся ссылки на интересный (хотя и не бесспорный) источник — 
записки генерал-адъютанта Наполеона графа Луи Мари Жака Нарбонн-Лара. 
Наполеон якобы сказал ему перед началом русского похода: «Александр Маке-
донский достиг Ганга, отправившись от почти такого же далекого пункта, как 
Москва... Предположите, что Москва взята, Россия повержена, царь помирился 
или погиб в каком-нибудь дворцовом заговоре, и скажите мне, разве невозмо-
жен тогда доступ к Гангу для армии французов и вспомогательных войск, а Ганга 
достаточно коснуться французской шпагой, чтобы обрушить это здание меркан-
тильного величия» [т.е. Великобританию]. Можно ставить под сомнение досто-
верность слов Наполеона, но бесспорно, что первые мысли о походе в Индию он 
высказывал еще в 1797 г., т.е. до египетской экспедиции, которая и была первой 
частью многоходовой комбинации по нанесению удара по британскому могуще-
ству. Еще в 1800–1801 гг. Бонапарт обсуждал с Павлом I планы совместных дей-
ствий на этом направлении (см. гл. 6).

Русский кабинет сначала попытался уладить конфликт дипломатическим пу-
тем, понимая, что Россия не полностью готова, тем более что Дунайская армия 
еще не вернулась. Александр I находился в Вильне, когда «Великая армия» пе-
решла Неман. 30 июня 1812 г. русский император направил в ставку Наполеона 
миссию во главе с министром полиции А. Д. Балашовым. В качестве предвари-
тельных условий для переговоров российская сторона требовала отвода «Вели-
кой армии» за Неман. Наполеон отказался от такого варианта, не сделав никаких 
встречных предложений России.

Общая численность «Великой армии» во время похода на Россию насчиты-
вала около 420 тыс. чел. Русская армия могла противопоставить ей группировку 
в 225 тыс. чел., разбитую на три армии: 1-я под командованием М. Б. Барклая 
де Толли дислоцировалась на линии Россиены–Лида; 2-я под командованием 
П. И. Багратиона — в междуречье Немана и Западного Буга; 3-я армия под ко-
мандованием А. П. Тормасова — на Волыни. С юга шла Дунайская армия под 
командованием П. В. Чичагова, а из Финляндии — корпус Ф. Ф. Штейнгеля.

Это интересно 
Историки спорят о причинах выбора Наполеоном московского направления: столи-
цей Российской империи был Санкт-Петербург, а не Москва. Исследователи приво-
дят три аргумента: 1) Наполеон опасался действий на Балтийском море объединенных 
флотов России, Великобритании и Швеции; 2) скудость кормовой базы для кавалерии 
на пути от Восточной Пруссии к Петербургу; 3) целью Наполеона был разгром русской 
армии в генеральном сражении вблизи границ на территории Литвы или Западной Бе-
лоруссии, где он к тому же мог рассчитывать на антироссийские настроения местного 
населения. Последующее движение «Великой армии» к Москве стало результатом 
оборонительной стратегии М. Б. Барклая де Толли, который выбрал отступление на 
московское, а не петербургское направление.
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На первом этапе (июнь–август 1812 г.)  целью Наполеона был разгром 1-й 
и 2-й русских армий поодиночке. По плану немецкого генерала на русской служ-
бе Карла Людвига Фуля, предполагалось создание для 1-й армии опорного пун-
кта — укрепленной позиции на реке Западная Двина в районе города Дрисса (ныне 
Верхнедвинск в Витебской области Белоруссии), чтобы задержать главные силы 
Наполеона и подготовить выход 2-й армии на коммуникации противника. Одна-
ко позиция была слабо укреплена, а нахождение 1-й Западной армии внутри лаге-
ря обрекало ее на пассивность. При этом превосходство в численности позволяло 
Наполеону действовать одновременно против обеих русских армий. Военный совет 
решил, не принимая сражения, оставить лагерь и отступать в глубь страны на сое-
динение со 2-й армией, выделив часть сил для прикрытия направления на столицу.

Александр I уехал в Петербург. Командующий 1-й армией М. Б. Барклай де 
Толли после арьергардных боев под Витебском отступил к Смоленску. Успешнее 
действовала 2-я армия П. Х. Багратиона, которая после арьергардных боев у города 
Мир (Западная Белоруссия) и под Салтановкой (ныне Могилевская область в Бе-
лоруссии) форсировала Днепр. 3 августа 1812 г. 1-я и 2-я армии соединились под 
Смоленском. 

Неудачно для Наполеона складывались события на северном направле-
нии. С началом войны корпус маршала Этьена Макдональда осадил Ригу, но не 
смог ее взять. 30 июля 1812 г. 1-й русский пехотный корпус генерал-лейтенанта 
П. Х. Витгенштейна разбил французский корпус маршала Николя Шарля Удино 
под Клястицами (ныне Витебская область в Белоруссии). Наполеон был вынужден 
усилить северное направление корпусом Лорана де Сен-Сира. Между сторонами 
начались позиционные бои в районе Полоцка. Однако Наполеон понимал: се-
рьезное наступление на Петербург теперь организовать невозможно. Еще опаснее 
было нависание над его флангом корпуса П. Х. Витгенштейна, который мог быть 
усилен русскими войсками из Финляндии.

Финалом первого этапа войны стало Смоленское сражение 16–18 августа 
1812 г. После трехдневной обороны под командованием генералов Н. Н. Раевс-
кого и Д. С. Дохтурова русская армия оставила Смоленск. Объединенная русская 
армия, которую возглавил М. Б. Барклай де Толли, отошла на московское направ-
ление. «Великая армия» была вынуждена дальше выдвигаться в глубь России, рас-
тягивая коммуникации. 

На втором этапе (август–октябрь 1812 г.)  целью Наполеона был разгром 
русской армии в генеральном сражении. Этого сражения требовало и русское об-
щество. 29 августа 1812 г. главнокомандующим объединенной русской армией был 
назначен фельдмаршал М. И. Кутузов. 7 сентября (26 августа) 1812 г. у села Боро-
дино (между Гжатском и Можайском) состоялось генеральное сражение русской 
и французской армий. «Великая армия» ценой огромных потерь взяла основные 
укрепления русской армии: Флеши, Утицкий курган и Курганную высоту (бата-
рею Раевского). Но русская армия закрепилась на новых позициях и продолжала 
сопротивление. Поэтому, хотя поле битвы осталось за французами, Наполеону не 
удалось достичь основной стратегической цели.

У русского командования были разногласия по поводу целесообразности но-
вого сражения под Москвой. М. И. Кутузов на военном совете в Филях (ныне За-
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падный район Москвы) решил оставить город. 14 сентября 1812 г. «Великая ар-
мия» вошла в Москву. Однако грандиозный пожар уничтожил почти весь город, 
кроме Кремля. Снабжение «Великой армии» стало затрудненным, что усугубилось 
разложением бездействующей армии и растущим мародерством. Русская армия 
отошла на юго-запад от Москвы в лагерь в районе села Тарутино (ныне Калуж-
ская область). Это позволяло ей взаимодействовать с юго-западными губерниями 
России, прикрывать оружейные заводы Тулы и создавать угрозу коммуникациям 
французской армии по Смоленской дороге.
Это важно

Осенью 1812 г. Наполеон сделал три предложения Александру I заключить мир. (Одно 

из них — через задержавшегося в Москве И. А. Яковлева, отца русского революцио-

нера А. И. Герцена.) Но русский кабинет отказался даже рассматривать вопрос о начале 

мирных переговоров с Францией. С военно-стратегической точки зрения Наполеон 

оказался без дальнейшего плана действий. Движение на Петербург было невозможно 

из-за дальности расстояния и наличия в тылу у «Великой армии» русских войск. Дви-

жение на восток (Нижний Новгород и Казань) вело к дальнейшему растягиванию ком-

муникаций «Великой армии». Особую проблему представляло партизанское движение, 

создавшее угрозу снабжению французской армии между Москвой и Смоленском.

На третьем этапе (октябрь–декабрь 1812 г.)  произошел разгром «Вели-
кой армии». 19 октября 1812 г. армия Наполеона покинула Москву и отправилась 
по Новой Калужской дороге — в обход армии М. И. Кутузова. По поводу целей 
Наполеона одни авторы полагают, что французы стремились прорваться к Калуге 
и Туле, другие — что речь шла о попытке прорыва в Малороссию, чтобы поднять 
там антироссийское восстание казаков, как это было во время Второй Северной 
войны. Однако русская армия успела перекрыть Новую Калужскую дорогу, что 
привело к сражению под городом Малоярославцем 24 октября 1812 г. После него 
«Великая армия» начала отступление по разоренной Старой Смоленской дороге. 

Армия М. И. Кутузова выбрала стратегию параллельного движения. Не всту-
пая в полномасштабное сражение с «Великой армией», русские наносили удары 
по отдельным французским корпусам. 3 ноября 1812 г. в сражении под Вязьмой 
авангард генерала М. А. Милорадовича нанес поражение корпусу маршала Даву. 
Стратегическое положение «Великой армии» ухудшалось: с юга приближалась Ду-
найская армия адмирала П. В. Чичагова, с севера — корпус генерала П. Х. Витген-
штейна, который взял Витебск. Ситуацию усугубляли ранние морозы и снегопады. 
28 ноября 1812 г. армия Наполеона форсировала реку Березину, потеряв половину 
личного состава и всю артиллерию. 5 декабря 1812 г. Наполеон уехал в Варшаву, 
передав командование И. Мюрату, после чего отступление превратилось в пани-
ческое бегство. С выходом войск на государственную границу 25 декабря 1812 г. 
Александр I издал манифест об успешном окончании войны. 
Это интересно 

В европейской историографии традиционно преобладала точка зрения, что разгром 
«Великой армии» был вызван суровым климатом. Такой взгляд давно признан несо-
стоятельным: французская армия оставила Москву, проиграла сражение под Мало-
ярославцем и начала отступление в октябре 1812 г. — еще до наступления холодов. 
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К тому же климат действует на обе армии одинаково. Советский военный теоретик 
А. А. Свечин обратил внимание на то, что в ходе русской кампании Наполеон впер-
вые лишился стратегических преимуществ. В 1810–1812 гг. М. Б. Баркалай де Толли 
и А. А. Аракчеев провели серию военных реформ, в ходе которых в русской армии 
была воспроизведена французская система единого центрального штаба и создана 
артиллерия, качественно превосходящая французские «системы Грибоваля». Русское 
командование также широко использовало системы народного ополчения. Якобин-
ская концепция тотальной войны крупными массами окончательно вышла за пределы 
Франции и обернулась против нее.

7.9. Война Шестой коалиции и распад 
Французской империи (1813–1814)

Завершение Отечественной войны 1812 г. поставило перед кабинетом Алек-
сандра I вопрос о дальнейшей стратегии. Здесь могли быть два решения: начало 
переговоров о мире с Наполеоном или продолжение войны на территории зару-
бежной Европы. Российское правительство выбрало второй вариант, тем более что 
никаких официальных инициатив о заключении мира от Франции не исходило: 
Наполеон явно готовился к реваншу в следующей кампании. 13 (1) января 1813 г. 
части русской армии стали переходить Неман. 8 февраля 1813 г. русская армия под 
командованием М. И. Кутузова заняла Варшаву, после чего Австрия прекратила 
участие в военных действиях. 

Большую роль в формировании коалиции сыграли прусские патриоты, в том 
числе немецкий военный мыслитель Карл фон Клаузевиц, служивший в 1812 г. 
офицером русской армии. Он вступил в переговоры с генералом Людвигом 
 Йорком, главнокомандующим отступавшего из-под Риги прусского корпуса. 
30 декабря 1812 г. генералы И. И. Дибич и Л. Йорк подписали при посредничестве 
К. фон Клаузевица в городе Таурогене (ныне Таураге в Литве) конвенцию о взаим-
ном нейтралитете. Русская армия обязалась пропустить корпус Л. Йорка в Восточ-
ную Пруссию, Л. Йорк — не участвовать в военных действиях до решения короля. 
Принципиальным моментом было заключение конвенции без решения короля. 

Король Фридрих Вильгельм III осудил генерала Йорка и обещал предать его 
военному трибуналу. Но в прусском обществе начался подъем патриотических 
настроений, выразившийся в массовом создании сил ландштурма (народного 
ополчения). Королевский двор опасался выхода армии из повиновения и решил 
расширить формат Таурогенской конвенции. В Пруссии была введена общая во-
инская обязанность, что позволило сформировать 120-тысячную армию. 28 фев-
раля 1813 г. фельдмаршал М. И. Кутузов и военный министр Пруссии генерал 
Г. Шарнхорст подписали в Калише союзный договор против Франции. 17 марта 
1813 г. Пруссия объявила Франции войну. Возникла Шестая антифранцузская ко-
алиция в составе Великобритании, Пруссии и России. 

Ландштурм (от нем. Land — земля и Sturm — ополчение) — резерв вооруженных сил 

из гражданских лиц, который призывается только на время войны. Создание системы 

ландштурма означало фактический переход к системе общей воинской обязанности.
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15 апреля 1813 г. Наполеон, собрав к этому времени новую армию, развернул 
военные действия против России и Пруссии. Французская армия одержала победы 
над их объединенными войсками в сражении при Люцене (2 мая 1813 г.) и Бау-
цене (20 мая 1813 г.), но армии противоборствующей стороны не были разбиты, 
а только оставили позиции. 4 июня 1813 г. при посредничестве Австрии стороны 
заключили Плесвицкое перемирие.

Переговоры о мире начались в Праге. Канцлер Австрии Клемент Меттерних 
предложил Наполеону уступить Иллирию, ганзейские города, герцогство Вар-
шавское и отказаться от титула протектора Рейнского союза. Это были серьезные 
уступки. Однако союзники соглашались оставить за Наполеоном Нидерланды, 
левый берег Рейна, Апеннинский полуостров. Наполеон отверг такой вариант, 
поскольку он означал крушение системы континентальной блокады. 10 августа 
1813 г. истек срок перемирия. 11 августа 1813 г. Австрия объявила войну Франции. 

Союзные войска были реорганизованы в три армии — Северную (Ж. Б. Берна-
дот), Силезскую (Г. Л. Блюхер) и Богемскую (К. Ф. Шварценберг). Наполеону уда-
лось разбить армию К. Ф. Шварценберга под Дрезденом 27 августа 1813 г. Однако 
29–30 августа 1813 г. в сражении под Кульмом (ныне Хлумец в Чехии) союзники 
принудили к капитуляции корпус генерала Д. Вандама. Победа под Кульмом осла-
била кавалерийские силы французов и подняла дипломатический престиж коали-
ции. 9 сентября 1813 г. Австрия, Россия и Пруссия подписали Теплицкий договор 
о восстановлении германских государств в границах 1805 г. 8 октября 1813 г. к ко-
алиции присоединилась Бавария. 
Это интересно 

16–19 октября 1813 г. под Лейпцигом состоялось генеральное сражение «Великой 
армии» и сил коалиции («битва народов»). Армия Наполеона потерпела поражение 
и отступила за Рейн. 28 октября 1813 г. союзники ликвидировали Вестфальское ко-
ролевство. В течение ноября на их сторону перешли Вюртемберг, Гессен-Дармштадт, 
Баден, Нассау, Саксен-Кобург. Эти события означали крах Рейнского союза. Неапо-
литанский король Й. Мюрат перешел на сторону союзников. В Испании корпус гер-
цога Веллингтона и партизаны отбросили французов за Пиренеи.

После этого 4 февраля 1814 г. с участием Франции и союзников начал рабо-
тать мирный конгресс в городе Шатильон. На этот раз союзники потребовали от 
Наполеона возвращения к границам Франции на 1 января 1792 г. Но Наполеон 
нанес ряд поражений австрийской армии К. Ф. Шварценберга и прусской армии 
Г. Л. Блюхера и надеялся в связи с этим заключить более выгодный мир. В ответ 
1 марта 1814 г. в городе Шомоне представители четырех держав (Австрия, Вели-
кобритания, Пруссия, Россия) подписали соглашение, в котором обещали не 
складывать оружия до тех пор, пока Франция не подчинится их требованиям. 

30 марта 1814 г. силы коалиции заняли Париж. Наполеон отвел армию к Фон-
тенбло, однако маршалы не хотели продолжения борьбы. 6 апреля 1814 г. импе-
ратор под давлением маршалов отрекся от престола в пользу сына, который был 
провозглашен императором Наполеоном II, и 11 апреля 1814 г. подписал договор 
с союзниками в Фонтенбло. По его условиям он сохранял за собой титул импера-
тора и получал в пожизненное владение остров Эльба в 35 км к востоку от Корсики. 
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Наполеон рассчитывал на поддержку Австрии, поскольку Наполеон II был 
сыном Марии Луизы. Однако Россия, Пруссия, да и Великобритания не хотели 
резкого усиления Австрии. Вместо этого сенат Франции одобрил возвращение до-
фина графа Прованского под именем Людовика XVIII. 30 августа 1814 г. в Париже 
был подписан прелиминарный мирный договор между Францией и союзниками. 
По его условиям она возвращалась к границам на 1 января 1792 г. Великобритания 
получала все занятые французские колонии Тобаго, Сент-Люсия, Иль-де-Франс, 
Сейшельские острова и остров Родригес. Франция также гарантировала независи-
мость Итальянских государств и Швейцарии как условие против возобновления 
французской экспансии. 

7.10. Начало Венского конгресса 
(сентябрь 1814 — март 1815)

В сентябре 1814 г. державы антифранцузской коалиции провели в Вене пред-
варительные консультации. Было решено, что задачей будущего конгресса ста-
нет выработка постоянного мирного договора между Францией и участниками 
 Шестой коалиции. Во время первых совещаний 22 сентября 1814 г. они договори-
лись отстранить Францию, Испанию, Португалию и Швецию от участия в работе 
конгресса. Но прибывшей в Вену французской делегации во главе с министром 
иностранных дел князем Ш. М. Талейраном удалось добиться полноправного уча-
стия. Талейран сыграл на том, что потерпела поражение наполеоновская Фран-
ция, в то время как королевская Франция остается законным участником системы 
межгосударственных отношений. Такая формула получила название легитимизма: 
признание верховенства права династий над правами и обязанностями государств.

Легитимизм (от фр. lo´gitime — законный) — политическая идеология, признающая 

приоритетное право династий на решение принципов государственного устройства.

Венский конгресс открылся в ноябре 1814 г.; на нем присутствовали 450 ди-
пломатов из 126 европейских государств, за исключением Османской империи. 
Россию представляли император Александр I и дипломаты князь А. К. Разумов-
ский и граф К. В. Нессельроде, Австрию — император Франц II и министр ино-
странных дел князь К. Меттерних, Великобританию — министр иностранных дел 
лорд Р. С. Кэслри, Пруссию — канцлер К. А. Гарденберг и министр просвещения 
и культуры К. В. Гумбольдт. Предметом обсуждения стали ключевые европейские 
проблемы. Попытка России поставить вопрос о положении христианского населе-
ния в Османской империи не встретила понимания других держав. 

Спорным оказался вопрос о Неаполитанском королевстве. Франция потре-
бовала лишить наполеоновского маршала И. Мюрата неаполитанского престола 
и восстановить местную ветвь династии Бурбонов. Эту позицию поддержала Вели-
кобритания, надеявшаяся получить в будущем базы на Средиземном море. Однако 
планам свержения И. Мюрата воспротивилась Австрия, которая в январе 1814 г. 
гарантировала неприкосновенность его владений в качестве платы за переход на 
сторону коалиции.
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Основным вопросом оказался польско-саксонский. 28 сентября 1814 г. Россия 
и Пруссия заключили тайное соглашение, по которому российская сторона обязы-
валась поддерживать притязания Берлина на Саксонию в обмен на поддержку ее 
притязаний на герцогство Варшавское. 10 ноября 1814 г. Россия вывела свои окку-
пационные войска из Саксонии и передала ее под управление Пруссии. Эти планы 
натолкнулись на противодействие Франции, не желавшей расширения прусского 
влияния. Апеллируя к принципу легитимизма (восстановления законных прав ди-
настий), Ш. М. Талейран привлек на свою сторону Австрию и мелкие германские 
государства. Британское правительство также поддержало саксонского короля 
Фридриха Августа I.

3 января 1815 г. Р. С. Кэслри, К. Л. Меттерних и Ш. М. Талейран заключили 
секретный союзный договор о взаимопомощи. Основным его положением были 
взаимные обязательства трех стран в польско-саксонском вопросе. В этом отно-
шении договор был направлен против Пруссии и России. Этот договор позволил 
Франции вновь войти в число великих держав, заключая на равных договоры с по-
бедившими ее государствами. 

7.11. «Сто дней» (март–июнь 1815)
Ситуация изменилась 1 марта 1815 г., когда Наполеон, покинув место ссылки 

на острове Эльба, высадился на южном побережье Франции. 13 марта 1815 г. 
державы — участницы Парижского мира объявили его вне закона и обещали 
помощь королю Людовику XVIII. Но 20 марта 1815 г. режим Бурбонов пал. На-
полеон вновь провозгласил себя императором Наполеоном I. 22 апреля 1815 г. 
во Франции состоялся референдум, большинство избирателей проголосовали за 
возвращение империи. 

25 марта 1815 г. Россия, Великобритания, Австрия и Пруссия образовали Седь-
мую коалицию. Наполеон попытался расколоть ее, договорившись с Александром I 
(французский император переслал ему текст секретного антироссийского трех-
стороннего договора 3 января 1815 г.). Однако дипломатия Наполеона оказалась 
неудачной. 

Параллельно король Неаполя И. Мюрат, разорвав отношения с союзниками, 
вторгся в Папскую область.12 апреля 1815 г. Австрия объявила войну Мюрату 
и быстро разгромила его армию; 19 мая 1815 г. в Неаполе была реставрирована 
власть Бурбонов. 

В июне 1815 г. между Францией и коалицией началась новая война (Война 
Седьмой коалиции). Основным театром военных действий стали Австрийские Ни-
дерланды. Наполеону удалось выставить 74-тысячную армию против двух союз-
ных: британо-голландской армии герцога Веллингтона и прусской армии Л. Блю-
хера. 16 июня 1815 г. французская армия одержала победы в стычках при Линьи 
и Катр-Бра, но 18 июня 1815 г. в сражении при Ватерлоо (18 км от Брюсселя) была 
разбита объединенными силами Веллингтона и Блюхера. 

Ситуация при этом была иной, чем в марте 1814 г.: союзники не взяли Париж 
и даже не вошли на территорию Франции. У Наполеона был потенциал для про-
должения войны. Но 22 июня 1815 г. он вторично отрекся от престола в пользу сво-
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его сына. Последний до 7 июля 1815 г. признавался сенатом в качестве императора 
Наполеона II, что впоследствии породило «казус Наполеона II»: вопрос о легитим-
ности претензий династии Бонапартов на французский престол.

28 июня 1815 г. Наполеон выехал из Парижа в порт Рошфор — предполо-
жительно с намерением эмигрировать в США или Мексику. Однако бриг «Бел-
лерофон», на котором отплыл Наполеон, был перехвачен британской эскадрой. 
15 июля 1815 г. Наполеон сдался англичанам на корабле «Беллерофон», после чего 
был сослан на остров Святой Елены в 1800 км к западу от Анголы без сохранения 
императорского титула. Во Францию вновь вернулся король Людовик XVIII.

7.12. Решения Венского конгресса (июнь 1815)
9 июня 1815 г. представители восьми держав подписали Заключительный акт 

Венского конгресса. По его условиям в Европе происходили значительные терри-
ториальные перемены. 

Россия получила бóльшую часть Великого герцогства Варшавского. На его 
территории было образовано Царство Польское, которое находилось в личной 
унии с Российской империей. В 1815 г. император Александр I даровал Царству 
Польскому конституцию, которая гарантировала его внутреннее самоуправление. 
Самостоятельным польским государством оставалась только Краковская респу-
блика, включавшая в себя сам город Краков и прилегающие к нему территории. 

Пруссия отказалась от польских земель, сохранив за собой лишь Познань. Она 
приобрела Северную Саксонию и ряд областей на Рейне (Рейнская провинция), 
Шведскую Померанию и остров Рюген. Впервые в истории тер ритория Пруссии 
стала включать в себя территории в Западной (прирейнской) Германии. 

В Германии вместо упраздненной Наполеоном в 1806 г. Священной Римской 
империи, состоявшей из почти двух тысяч государств, возник Германский союз, 
включивший 35 монархий и 4 вольных города под формальным главенством (но 
не в подчинении) императора Австрии. Южная Саксония осталась под властью 
короля Фридриха Августа I. Для управления Союзом был создан специальный 
Союзный сейм (Bundesversammlung) во Франкфурте-на-Майне, в котором засе-
дали 17 уполномоченных представителей (по одному от крупного государства или 
группы мелких государств).

Австрийская империя вернула себе Восточную Галицию, Зальцбург, Лом-
бардию, Венецию, Тироль, Триест, Далмацию и Иллирию и заняла преоблада-
ющее положение на Апеннинском полуострове. На престолы герцогств Пармы 
и Тосканы взошли представители дома Габсбургов. 

Великобритания закрепила за собой в Средиземном море Ионические острова 
и остров Мальту, в Вест-Индии — острова Сент-Люсия и Тобаго, в Индийском 
океане — Сейшельские острова и Цейлон, в Африке — Капскую колонию. 

Дания лишилась Норвегии, которая перешла к Швеции, но получила за это 
Лауэнбург и два миллиона талеров. В декабре 1814 г. кронпринц Карл Юхан (Бер-
надот) объявил, что в будущем Швеция намерена стать нейтральным государст-
вом. Юридической силы это заявление пока не имело. Однако историки часто воз-
водят истоки политики нейтралитета Швеции к этому заявлению. 
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С Францией 20 ноября 1815 г. союзники заключили Второй Парижский мир-
ный договор, вернувший ее к границам 1790 г. (меньшими по сравнению с Первым 
Парижским договором 1814 г.). На протяжении трех лет на территории Франции 
должны были находиться войска союзников, содержание которых возлагалось на 
французское правительство. Одновременно союзники создали несколько гаран-
тийных опор, призванных помешать возобновлению французской экспансии:

1) Сардинское королевство (Пьемонт), которому передали Геную и возвра-
тили Савойю и Ниццу;

2) Швейцарию, территория которой расширилась за счет Валлиса, Женевы 
и Невшателя. Эта страна получала статус вечно нейтрального государства 
под гарантиями восьми держав;

3) Нидерландское королевство в составе Голландии и бывших Австрийских 
Нидерландов (ныне Бельгия) под властью Оранский династии; в его состав 
на основе личной унии вошел Люксембург. 

Круг великих держав был ограничен Австрией, Великобританией, Пруссией, 
Россией и Францией. Решения Венского конгресса фиксировали равновесие сил 
между этими странами. Одновременно они создавали механизмы блокировки их 
возможного перехода к экспансионистской политике. 

*  *  *
Итоги Венского конгресса означали слом Вестфальского порядка. Впервые после 

1648 г. система международных отношений стала выстраиваться без французского 

преобладания. Решения Венского конгресса были призваны выполнить три истори-

ческие задачи: 1) гарантировать невозможность возрождения французского геге-

монизма; 2) закрепить систему преобладания великих держав над остальными стра-

нами; 3) блокировать возможность появления гегемонистских устремлений у одной 

из великих держав. На смену гегемонистскому порядку пришла система баланса сил, 

понимаемая как примерное равенство ресурсов пяти великих держав.

Контрольные вопросы
 1. В чем заключался смысл политики континентальной блокады? Была ли эта политика 

эффективной?
 2. Покажите структуру и особенности конфликта на Пиренейском полуострове. В чем 

заключалась е го взаимосвязь с политикой континентальной блокады?
 3. Как эволюционировала система франко-русского партнерства? 
 4. Как воспользовалась Россия мирной передышкой 1807–1811 гг.?
 5. Что послужило причиной конфликта России и Франции? 
 6. Выделите этапы Отечественной войны 1812 г.
 7. Как произошел распад Французской империи? В чем заключалось его отличие от 

предшествующих крахов французского гегемонизма?
 8. Перечислите основные решения Венского конгресса. Почему они считаются нача-

лом формирования качественно нового порядка? 
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Ра здел  II
ВЕНСКИЙ ПОРЯДОК 

(1815‒1918)
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Г л а в а  8
Становление системы 

баланса сил
Венский порядок формировался на протяжении первых тридцати лет по-
сле Венского конгресса. Вплоть до новой революционной волны 1848 г. 
в Европе определялись принципы отношений между великими державами. 
Однако в начале XIX в. контакты между национальными государствами 
уже не ограничивались Европой, как это было в период Вестфальского 
порядка. В ходе Наполеоновских войн формировались национальные 
государства в Латинской Америке, которые вступали во взаимодействие 
с европейскими странами. Возникала потребность выстроить правила от-
ношений между странами Восточного и Западного полушарий. 

8.1. Создание Священного союза (1815–1817)
В ходе Венского конгресса 1815 г. монархи победивших государств задумались 

о создании механизма поддержания нового европейского порядка и предотвра-
щения потрясений, подобных Наполеоновским войнам. Проект такого объеди-
нения предложила Россия. 26 сентября 1815 г. император Александр I, император 
Австрии Франц II и король Пруссии Фридрих Вильгельм III подписали заявление 
о создании Священного союза во имя Пресвятой и Нераздельной Троицы (сокра-
щенно Священный союз). Акт был обнародован в феврале 1816 г. по инициативе 
российского императора. 

Заявление 26 сентября 1815 г. не договор о создании военно-политического со-
юза, скорее, это акт, участники которого принимали обязательство следовать не-
ким принципам в международной политике, сохраняя союзнические отношения, 
возникшие во время войны. Наиболее точную оценку этому документу дал амери-
канский ученый и политик Г. Киссинджер, квалифицировав его как декларацию 
о намерениях. Документ включал в себя три положения:

  указание на возможность взаимной помощи;
  определение общей политической цели как «охранения веры, мира и правды»;
  выделение ведущей роли трех континентальных монархий. 

Декларация — документ, формулирующий согласованные сторонами общие прин-

ципы и цели без жестких взаимных обязательств.

Согласованное заявление — декларация двух сторон и более по определенной 

проблеме.

В либеральной историографии преобладает точка зрения, что Священный 
союз создавался для подавления революционного движения. В тексте акта ничего 
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не говорилось об этом. Документ постулировал намерение трех монархов защи-
щать христианские ценности и оказывать друг другу помощь, что можно было 
понять как намерение не допустить новых революционных потрясений в Европе 
и сохранить решения Венского конгресса. Но не менее важно, что Священный 
союз предполагал кооперационное взаимодействие трех ведущих держав Европы. 

Впервые в истории европейские страны заявили о намерении выстраивать отношения 

на базе согласованного общего принципа — поддержания долгосрочного мира, а не 

регулярных войн за установление гегемонии или корректировку баланса. 

Тезис о защите христианских ценностей в исторических условиях 1815 г. про-
тивопоставлялся ценностям Французской революции. Монархи Австрии, Прус-
сии и России, по сути, заключили между собой гарантийный пакт на случай возро-
ждения французского экспансионизма. 

Постепенно к Священному союзу присоединились все монархи континенталь-
ной Европы, кроме римского папы. В Великобритании оппозиционная партия ви-
гов поставила в палате общин вопрос, не направлен ли союз против британских 
интересов, и если нет, то почему Великобритания не является его участницей. 
Министр иностранных дел Р. Кэслри ответил, что акт Священного союза не про-
тиворечит взаимным обязательствам союзников по антифранцузской коалиции, 
и три государя пригласили принца-регента Великобритании присоединиться 
к договору. Формально Великобритания этого не сделала, поскольку Британская 
корона с 1707 г. не имела права подписывать международные соглашения — это 
было прерогативой кабинета министров. Но Р. Кэслри заявил, что Лондон разде-
ляет принципы Священного союза и будет помогать его деятельности. Британский 
представитель участвовал на равных во всех конгрессах Священного союза. 

Канцлер Австрии К. Меттерних первоначально скептически относился к Свя-
щенному союзу, но постепенно изменил свою точку зрения, увидев в нем потен-
циал для сдерживания амбиций ведущих держав Европы, включая Россию. В марте 
1817 г. К. Меттерних предложил русскому послу в Вене Г. О. Штакельбергу про-
вести встречу монархов Священного союза с участием министра иностранных 
дел Великобритании, посвященную проблеме будущей роли Франции в Европе. 
Австрийская инициатива означала заявку на превращение Священного союза из 
декларации в постоянно действующий форум великих держав. 

8.2. Международные аспекты режима реставрации 
Бурбонов (1815–1818)

Участники антинаполеоновской коалиции осознавали: стабильность нового 
европейского порядка во многом зависит от внутриполитической ситуации во 
Франции. Они попытались укрепить режим реставрации Бурбонов как гаранта от 
возрождения французского экспансионизма, предприняв комплекс мер. 

Содействие политике национального примирения во Франции. 4 июня 1814 г. ко-
роль Людовик XVIII издал Хартию, которая гарантировала наличие двухпалатного 
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парламента (палата пэров и палата депутатов), избираемого на основе цензового 
избирательного права. Во Франции сохранялось действие «Кодекса Наполеона», 
а также подтверждались гарантии свободы печати без предварительной цензуры. 
В сентябре 1815 г. кабинет министров возглавил Арман Эммануэль де Виньеро дю 
Плесси, герцог Ришелье (1766–1822) — внук маршала Ришелье и бывший гене-
рал-губернатор российской Новороссии. Ришелье при поддержке Александра I 
старался сдерживать радикальных роялистов во главе с братом короля Карлом 
д’Артуа, делая ставку на сторонников конституционной монархии.

Решение проблемы Бонапартов. 2 августа 1815 г. Австрия, Великобритания, Прус-
сия и Россия заключили Венский договор о правовом статусе Наполеона Бонапарта. 
Союзники решили: 1) считать бывшего императора Франции военнопленным; 
2) поручить специальный надзор за ним британскому правительству; 3) предоста-
вить каждой из четырех держав право содержать своего комиссара в месте заключе-
ния Наполеона (остров Святой Елены в центре Атлантического океана) и 4) предло-
жить французскому правительству прислать своего комиссара к месту заключения 
Наполеона. С правовой точки зрения это означало, что союзники признают кабинет 
Людовика XVIII равноправным субъектом, а не проигравшей стороной. 27 августа 
1815 г. союзники подписали в Вене протокол, по условиям которого родственники 
бывшего императора должны были быть интернированы в различных государствах.

С юридической точки зрения было не до конца понятно, являлся ли императо-
ром сын Наполеона I и Марии Луизы — принц Наполеон. Сенат Франции призна-
вал его в качестве императора Наполеона II с 22 июня по 7 июля 1815 г. Но принц 
Наполеон не возвращался из Вены во Францию, а участники антинаполеоновской 
коалиции не признавали законности акта отречения Наполеона от 22 июня 1815 г. 
Решение юридического казуса взял на себя австрийский кабинет, поскольку импе-
ратор Франц II был отцом императрицы Марии Луизы и дедом принца Наполеона. 

В 1816 г. императрица Мария Луиза получила титул герцогини Пармской и пе-
реехала к своему новому двору. Принц Наполеон остался в Вене при дворе своего 
деда императора Франца II. (Австрийский двор при этом сменил ему имя Напо-
леон на Франц и именовал «сыном Ее Высочества Герцогини».) В 1817 г. союзники 
заключили Парижский договор, лишивший Наполеона-Франца прав наследовать 
престол Пармы: после смерти Марии Луизы герцогство должно было перейти 
к наследникам Людовика — сына испанского короля Фердинанда VII. Наполе-
ону-Францу было пожаловано герцогство Рейхштадт (дословно имперский город) 
в Богемии (ныне город Закупи в Чехии) с титулом «светлость». Династия Бонапар-
тов была, таким образом, исключена из системы легитимизма в Европе.

Это интересно 
Другой династией, исключенной из европейского порядка престолонаследия, стали 
Мюраты. Ее основатель Иоахим Мюрат осенью 1815 г. попытался вернуть себе трон 
Неаполитанского королевства, однако попал в плен и был казнен. Его сыновья Ашиль 
и Люсьен эмигрировали в США. Мюраты продолжали сохранять за собой пожалован-
ный Наполеоном в 1810 г. титул принцев Понтекорво. Наличие двух нелегитимных 
династий само по себе было перманентной угрозой для системы легитимизма, коль 
скоро они становились объективной альтернативой созданного Венского порядка.
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Реставрация Бурбонов породила во Франции феномен наполеонизма — идео-
логического и культурного направления, основанного на романтизации фигуры 
Наполеона Бонапарта. Постепенно наполеонизм стал частью идеологии нацио-
нально-революционных движений в Европе. Культ фигуры Наполеона стал ле-
гальной формой идеологической оппозиции Венскому порядку. (Наполеонизм не 
следует путать с бонапартизмом как политической идеологией и типом политиче-
ского режима, сложившегося в годы Второй империи — см. гл. 10.)

Решение проблемы оккупации Франции. Условия Парижского мирного договора, 
подписанного 20 ноября 1815 г., создавали правовой режим оккупации Франции. 
На страну была наложена контрибуция 700 млн франков, военная оккупация уста-
навливалась на пять лет — до 1820 г. Но в соответствии с 5-й статьей договора через 
три года Франция получала право просить союзников рассмотреть вопрос о сокра-
щении срока пребывания их войск на французской территории. В феврале 1817 г. 
премьер-министр герцог Ришелье воспользовался этой статьей.

Урегулированию французской проблемы был посвящен первый конгресс Свя-
щенного союза, прошедший в городе Аахене (ныне Западная Германия) с 29 сентя-
бря по 22 ноября 1818 г. Представители четырех держав и Франции условились за-
ключить отдельную конвенцию, оформленную в виде идентичных по содержанию 
двусторонних соглашений. В них определялись сроки вывода войск союзников из 
Франции (30 ноября 1818 г.) и остающаяся сумма контрибуции (265 млн франков). 

1 ноября 1818 г. министры иностранных дел четырех держав подписали 
 Аахенскую конвенцию, в которой заявили о сохранении Четверного союза. Дер-
жавы заявили, что готовы соединить войска для поддержания во Франции суще-
ствующего порядка «в тех случаях, когда в этой стране произойдет какое-либо 
волнение, могущее оказаться опасным для спокойствия или безопасности ее со-
седей». Эти заявления создавали юридическую базу для организации интервенции 
во Францию на случай новой революции. Великобритания сделала оговорку, что 
будет рассматривать в качестве casus foederis возвращение на трон династии Бо-
напартов. В остальных случаях британский кабинет брал на себя обязательства 
только обсудить с союзниками вопрос о том, угрожают ли волнения во Франции 
общеевропейскому порядку. 

Аахенская декларация стала своеобразным «гарантийным пактом» для создающегося 

Венского порядка. 

15 ноября 1818 г. союзники подписали с Францией отдельный протокол 
( Аахенский протокол) о создании союза пяти держав. Его целью была объявлена 
гарантия существующего порядка в Европе. Франция допускалась к работе Свя-
щенного союза при условии признания незыблемости статус-кво, установленного 
Венским конгрессом 1815 г. Аахенские соглашения 1818 г. подвели, таким обра-
зом, правовую базу под систему легитимизма.

8.3. Подъем национальных движений в Европе
Стабилизация середины 1810-х годов снизила опасность конфликта между ве-

ликими державами. Однако в Европе возникала национальная проблема. Прин-
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цип национального суверенитета, провозглашенный Великой французской рево-
люцией, утверждался в образованных слоях общества других европейских стран. 
Начинался рост выпуска периодических изданий, книгопечатания и становления 
систем массового начального, а затем и среднего образования. Эти тенденции бла-
гоприятствовали росту численности образованного класса и созданию общенацио-
нальной идеологии как основы государственной идентичности. 

Благоприятной средой для утверждения принципов национального суверени-
тета стала наступившая в конце 1810-х годов эпоха романтизма. Термин «роман-
тизм» используется в научной литературе в двух значениях: 

1) идейно-художественное направление в культуре, основанное на представ-
лении о самоценности творческой личности;

2) стиль эпохи первой трети XIX в., для которой был характерен культ сильной 
личности и европейского Средневековья.

Это интересно 
Философия Просвещения XVIII в. строилась на отрицании европейского прошлого 
после Античности как «темных веков». Просвещение призывало к созданию на рацио-
нальной основе однотипных политических институтов для всех стран. Романтическая 
культура начала XIX в., напротив, постулировала интерес к национальной самобыт-
ности и фольклору. В науке стала появляться история национальных языков; в лите-
ратуре — историческая драма и исторический роман. Соответственно стали форми-
роваться национальные исторические школы, выступавшие основой национального 
самосознания.

Романтическая культура зародилась в Великобритании. В конце XVIII в. ро-
мантизм был сугубо литературным явлением (поэзия Роберта Бернса и «озерной 
школы»: Уильяма Водсворта и Сэмьюэла Тэйлора Кольриджа). Но в 1798 г. вышел 
манифест «озерной школы» — «Лирические баллады» — протест против культуры 
Просвещения и призыв обратиться к национальным истокам английской куль-
туры. На этой основе в Великобритании благодаря историкам Генри Галламу, 
Томасу Боклю, Томасу Карлейлю сложились национальная историографическая 
и литературоведческая школы. 

Подъем национального самосознания был характерен не только для Англии, 
но также для ее окраин. Манифестом шотландского движения в начале XIX в. стал 
труд Патрика Фрейзера Титлера «История Шотландии». С аналогичных позиций 
«особости» национальной культуры была написана «История Шотландии» Джей-
мса Бартона. Еще большие опасения у британской элиты вызывали попытки воз-
рождения ирландского языка, предпринятые в начале XIX в. поэтом Энтони Раф-
тери. Поэтому основой британской системы образования стало создание единого 
канона истории и культуры.

Похожая ситуация сложилась в России. В 1818 г. писатель и историограф 
Н. М. Карамзин опубликовал первые восемь томов «Истории государства Рос-
сийского», вызвавшие идейно-политический переворот в жизни российского 
общества. Идеология XVIII в. строилась на культе Петровских реформ («насто-
ящая Россия началась с Петра»). Теперь история послепетровской Российской 
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империи стала подаваться как малая часть длительной русской истории. На ос-
нове работы Н. М. Карамзина министр просвещения граф С. С. Уваров выра-
ботал в середине 1830-х годов идеологию Российской империи, основанную на 
триаде «православие—самодержавие—народность» в противовес триаде «сво-
бода—равенство—братство». Эта концепция стала основой образовательной си-
стемы империи.

Россия также столкнулась с вызовом, похожим на британский: подъем нацио-
нальных движений в некоторых окраинах, наиболее серьезный из них — польский 
романтизм. В литературе его представителями стали Адам Мицкевич, Юлиуш 
Словацкий, Зыгмунт Красинский, в музыке — Фридерик Шопен. Польский ро-
мантизм строился на резко негативном отношении к Российской империи и был 
тесно связан с революционным движением. (Отношение к Австрийской империи 
было при этом более мягким.) Национальное движение зародилось во второй чет-
верти XIX в. и в Малороссии (подробнее см. гл. 12).

Но если Великобритания и Россия сумели создать наднациональную, им-
перскую, идентичность, то Австрийской империи этого сделать не удалось. Вен-
ский кабинет продолжал позиционировать свою страну как германское государ-
ство. Ответом стал подъем венгерского национального движения — мадьяризма. 
В 1827 г. Иштван Сеченьи и Йожеф Телеки основали Венгерскую академию наук. 
Одновременно усилиями Кароя Кишфаулди, Миколоша Йожика и Йожефа Эт-
веша стала формироваться венгерская национальная литература. Более радикаль-
ных позиций придерживались поэт Шандор Петефи и композитор Ференц Лист, 
видевшие в Австрии враждебную Венгрии силу. 

Происходил национальный подъеми в славянских землях Австрии. В 1817 г. 
были открыты памятники средневековой чешской литературы — Зеленогорская 
и Краледворская рукописи. Позднее они были признаны подделками, но их изуче-
ние породило национальное чешское движение. В 1818 г. в Праге открылся народ-
ный чешский музей (ныне Национальный музей). Ведущую роль в его работе стал 
играть чешский историк Франтишек Палацкий, автор «Истории народа чешского 
в Чехии и Моравии». В 1831 г. Ф. Палацкий основал при музее культурно-прос-
ветительское общество «Матица Чешская», которое издавало журнал «Летопись 
чешского музея». В середине 1830-х годов в Хорватии под руководством поэта Лю-
девита Гая зародилось движение иллиризма за укрепление позиций хорватского 
языка и хорватской культуры. 

Во Франции в период Реставрации сложилось новое направление в историо-
графии. Консерватор Франсуа Доминик граф де Монлозье в работе «Размышления 
о французской монархии» представил революцию как борьбу двух рас — роман-
ской и германской. По его мнению, французское дворянство было потомками за-
воевателей-германцев (франков), в то время как третье сословие — потомками за-
воеванных ими галло-римлян. Его идеи разделяли либеральные историки Франсуа 
Гизо, Огюстен Тьерри и Адольф Тьер.Они трактовали события 1789 г. как сверже-
ние власти германской расы во Франции, а 1792 г. — как объявление французами 
(т.е. потомками галло-римлян) войны германизму в масштабах Европы. Работы 
А. Тьера и Ф. Гизо стали идеологической платформой для борьбы Франции за ре-
визию решений Венского конгресса.

 

                             3 / 78



160

Это интересно 
В исторической традиции XIX в. разделялись два понятия: 1) раса биологическая, 
основанная на антропологических принципах; 2) раса историческая, объединенная 
психологическими признаками. Историки того времени выделяли в Европе англосак-
сонскую, романскую, германскую (тевтонскую) и славянскую расы. «Борьба рас» по-
нималась прежде всего как борьба внутри Европы, а не борьба других рас против белой. 
После Второй мировой войны термин «историческая раса» вышел из употребления.

Поражения в Наполеоновских войнах 1806–1807 гг. пробудили патриотиче-
ские настроения в Германских государствах. Их выразителем стал немецкий фи-
лософ Иоганн Готфрид Фихте, выступивший в Берлине зимой 1808 г. с «Речами 
к немецкому народу». В них И. Г. Фихте рассматривал германцев как единую об-
щность, которая имеет право на организацию собственного политического про-
странства в соответствии со своим духом. Традицию Фихте развивал немецкий 
философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770–1831), утверждавший, что объ-
ективный дух (право, мораль, культура) является отражением субъективного духа 
(мировоззрения народа). Во второй четверти XIX в. появилась плеяда мыслителей, 
изучавших формы немецкого языка и культуры: Фридрих Шлейермахер, Август 
Вильгельм Шлегель, Фридрих Гёльдерлин, братья Якоб и Вильгельм Гримм (соби-
ратели фольклора, известного как «Сказки братьев Гримм»).

Эти мыслители, как правило, оставались верноподданными своих государств. 
Но утверждавшийся в их трудах тезис о существовании единой германской на-
ции с уникальным путем развития нашел благоприятный отклик в среде студен-
чества и интеллигенции. В 1808–1810 гг. в Кёнигсберге существовало патриоти-
ческое общество «Тугендбунд» (от нем. Tugendbund — Союз доблести), закрытое 
по требованию Наполеона. После национального подъема 1813 г. в Германских 
государствах возникла серия студенческих обществ, построенных по образцу «Ту-
гендбунда». В них под видом дискуссий о философии Г. В. Ф. Гегеля обсуждался 
вопрос о единстве Германии.

Гегельянство — философские и политические течения, возникшие из философской 

системы Г. В. Ф. Гегеля.

Похожие формы национальное движение приняло в итальянских государст-
вах. Его выражением стала концепция национального возрождения —Рисорджи-
менто на основе создания единой Италии. Изначально она была экспортирована 
на Апеннинский полуостров Наполеоном Бонапартом, который 28 мая 1805 г. ко-
роновался в качестве короля Италии (см. гл. 6). После его поражения на роль ли-
дера в борьбе за единую Италию стала претендовать пьемонтская династия. Пье-
монт покровительствовал авторам, которые выступали с идеей общеитальянской 
идентичности: Джузеппе Мадзини, Винченцо Джоберти, Карло Каттанео, Джо-
вани Доменико Романьози.

Эти незаметные на первый взгляд общественно-политические процессы 
сформировали новую геополитическую ситуацию в Европе. Во-первых, Франция 
осталась настроенной на ревизию Венских соглашений. Во-вторых, в Европе по-
явились нации, среди которых были сильны движения за создание своей государ-
ственности: немцы, итальянцы, поляки, а также бельгийцы. В-третьих, Австрия 
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превращалась в хрупкое геополитическое образование из-за тлеющих националь-
ных противоречий. 

8.4. «Итальянский кризис» (1820–1821)
Первым национальным кризисом, с которым столкнулся Священный союз, 

стала ситуация на Апеннинском полуострове. Используя династические связи 
с монархиями в Тоскане, Парме и Модене и навязав союзный договор Королев-
ству Обеих Сицилий, венский кабинет получил возможность вмешиваться в их 
внутреннюю политику. Оппозиция Австрии проявилась в форме тайных обществ, 
выступавших за изгнание австрийцев и/или объединение Италии. Общества по-
лучили название карбонариев. Общества карбонариев действовали также во Фран-
ции, Швейцарии и германских государствах. Поэтому в первой половине XIX в. 
значение слова «карбонарий» было тождественно понятию «революционер».

Карбонарии (от. итал. carbonaro — угольщик) — члены тайного общества в Ита-

льянских государствах,у которого существовал ритуал сожжения древесного угля, 

символизировавший духовное очищение членов общества. 

Наиболее сильным движение карбонариев было в Королевстве Обеих Сици-
лий. Здесь тайные общества не только выступали под антиавстрийскими лозун-
гами, но также требовали восстановить действие конституции 1812 г. (Вернувши-
еся в Неаполь Бурбоны прекратили ее действие в 1815 г.) 2 июля 1820 г. восстали 
карбонарии в городке Нола близ Неаполя. Часть королевской армии присоедини-
лась к восставшим. 9 июля 1820 г. революционные войска и отряды карбонариев 
под командованием Гульельмо Пепе вступили в Неаполь. Король Фердинанд I 
объявил о восстановлении конституции 1812 г. Однако победа революции вызвала 
восстание на острове Сицилия за независимость. 

Венский кабинет опасался создания второго после Пьемонта антиавстрий-
ского государства. В октябре–декабре 1820 г. состоялся конгресс Священного со-
юза в австрийском городе Троппау (ныне Опава в Чехии).По его итогам был под-
писан протокол, в котором санкционировалась возможность применения силы 
против Неаполя,что разрешало австрийскую интервенцию в Королевство Обеих 
Сицилий. В случае необходимости император Александр I обещал прислать на по-
мощь русский корпус.

Интервенция — военное вмешательство извне в дела суверенного государства с це-

лью насильственного изменения его политического строя.

Дипломатическим сопровождением интервенции стал следующий конгресс 
Священного союза в Лайбахе (ныне Любляна в Словении) 26 января — 12 мая 
1821 г. На нем присутствовал и король Обеих Сицилий Фердинанд I. Решениями 
конгресса он обязывался отменить конституцию. В феврале 1821 г. австрийские 
войска вошли в Королевство Обеих Сицилий. 

Решения Лайбахского конгресса вызвали рост антиавстрийских настроений 
в Пьемонте. 10 марта 1821 г. в городе Алессандрия карбонарии создали временную 
хунту (комитет), призвавшую к войне с Австрией. Следом вспыхнули восстания 
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в Турине и других городах. Король Виктор Эммануил I отрекся от престола, а на-
значенный регентом его сын Карл Альберт ввел конституцию по образцу испан-
ской. Вскоре он покинул Турин, отказался от регентства и начал военные дейст-
вия против временного правительства. 9 апреля 1821 г. австрийские войска вошли 
в Пьемонт и заняли Алессандрию. 

В результате на Апеннинском полуострове установилась австрийская гегемо-
ния, но активность Австрии вызывала рост антиавстрийских настроений в Пье-
монте. Вырисовывалась контуры конфликта между Веной и Турином.

8.5. Провозглашение независимости государств 
Латинской Америки (1810–1822)

Национальный кризис разразился и в Латинской Америке. К началу XIX в. в ис-
панских и португальских владениях сложились местные элиты (преимущественно 
плантаторы и купечество), связанные в большей степени морской торговлей с Вели-
кобританией и Францией, чем с метрополиями. В Латинской Америке сформиро-
вались новые протоэтносы — креолы (смесь европеоидов и индейцев). Последние 
с начала XVIII в. находились в конфликтных отношениях с испанской и португаль-
ской администрациями, которые отдавали предпочтение назначенным чиновникам.

Южная Америка — материк в Западном полушарии, простирающийся от Панамско-

го перешейка до мыса Горн.

Латинская Америка — культурно-историческая общность стран Южной и Централь-

ной Америки, а также Мексика, говорящие на испанском и португальском языках.

Толчком к отделению латиноамериканских колоний стала оккупация Наполео-
ном Португалии и Испании. В ноябре 1807 г. британский флот эвакуировал в Бра-
зилию регента Португалии Жуана VI (1792–1826). 16 декабря 1815 г. Жуан VI пре-
доставил колониальным владениям статус Объединенного королевства Португалии, 
Бразилии и Алгарве (крайний юг Португалии), что уравнивало в правах Бразилию 
и Португалию. В 1821 г. Жуан VI вернулся в Лиссабон, оставив в Рио своего наслед-
ника Педро и наделив его титулом вице-короля. Последний 7 октября 1822 г. провоз-
гласил независимость Бразилии и короновался как император Педру I (1822–1831).

Более конфликтно происходило отделение испанских колоний. Основой ис-
панского присутствия в Латинской Америке выступало вице-королевство Рио-де-
ла-Плата, включавшее в себя территории современных Аргентины (без Патагонии), 
Боливии, Парагвая и Уругвая. В мае 1810 г. хунта во главе с Корнелио Сааведрой, 
воспользовавшись французской оккупацией Испании, свергла вице-короля Бальта-
сара де Сиснероса. Но 24 июля 1810 г. парагвайский конгресс провозгласил незави-
симость и от Испании, и от Рио-де-ла-Платы. Последняя начала в сентябре 1810 г. 
военные действия против Парагвая, но потерпела поражение.

Это важно
Еще в 1617 г. территория Парагвая получила автономию в рамках испанского вице-

королевства Перу, став владением ордена иезуитов. В Парагвае возникли специ-

альные индейские поселения — редукции — во главе со священниками-иезуитами. 
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Параллельно иезуиты создали индейские отряды самообороны для борьбы с пор-

тугальскими охотниками за рабами. В 1773 г. папа Климент XIV распустил орден, 

и до его восстановления в 1814 г. Парагвай был одним из центров деятельности 

ордена. (Другим центром была, как ни парадоксально, Россия, где со времен Ека-

терины II императоры предоставляли убежище иезуитам и использовали их в обра-

зовательных целях.)

В 1816 г. Соединенные провинции Рио-де-ла-Платы провозгласили независи-
мость от Испании и стали называться Соединенными провинциями Южной Аме-
рики. Внутри этого образования сформировались два повстанческих движения: 
под руководством Хосе де Сен-Мартина (1778–1850), занявшее Ла-Плату, Чили 
и Нижнее Перу, и под руководством Симона Боливара (1783–1830), взявшее под 
контроль Новую Гранаду (ныне Колумбия и Панама), Венесуэлу и Верх нее Перу. 

Хунта (от исп. junta — собрание) — 1) объединения и государственные органы в ис-

паноязычных странах; 2) группа военных, пришедшая к власти насильственным путем 

в результате переворота и осуществляющая диктаторское правление.

В 1810 г. повстанцы под руководством священника Мигеля Идальго провоз-
гласили независимость Мексики от Испанской империи. 24 августа 1821 г. коман-
дующий национальной армией Агустин де Итурбиде подписал в городе Кордове 
(ныне Веракрус в Мексике) мирный договор с представителями Испанской ко-
роны. Мексика признавалась независимым государством, находящимся в личной 
унии с Испанией. Но 28 сентября 1821 г. в столице страны Мехико была обнаро-
дована «Декларация независимости Мексиканской империи». Агустин де Итур-
биде был провозглашен мексиканским императором под именем Агустина I, что 
означало окончательный разрыв с Испанской короной. Империя, правда, просу-
ществовала всего год: в марте 1823 г. вместо нее была провозглашена республика 
Мексиканские Соединенные Штаты.

К середине 1820-х годов на смену Испанской империи пришли новые госу-
дарства: Мексиканские Соединенные Штаты, Федерация Центральной Америки, 
Великая Колумбия (ныне Колумбия, Венесуэла, Панама и Эквадор), Перу, Чили, 
Боливия, Парагвай. В 1826 г. Соединенные провинции Рио-де-ла-Платы были пе-
реименованы в Аргентинскую конфедерацию. Испания сохранила за собой только 
острова в Карибском море — Кубу и Пуэрто-Рико. 

8.6. Французская интервенция в Испанию (1823)
Отделение колоний Латинской Америки совпало с кризисом государственно-

сти самой Испании. После изгнания французов в стране под влиянием Велико-
британии был установлен режим конституционной монархии. В 1812 г. парламент 
(кортесы) принял конституцию Испании, которая передала законодательную 
власть парламенту. Но 4 мая 1814 г. вернувшийся в страну король Фердинанд VII 
отменил действие конституции и восстановил режим абсолютной монархии.

После восстания в Кадисе 1820 г. Фердинанд VII восстановил действие кон-
ституции 1812 г. В июне 1821 г. кортесы приняли закон об отмене сеньориальных 
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прав. Король отказался утвердить этот закон, использовав право приостанавли-
вающего вето. Это привело к формированию более радикального либерального 
движения — «восторженных» (эксальтадос). В августе 1822 г. «эксальтадос» сфор-
мировали правительство во главе с Э. Сан-Мигелем.

Испанскую проблему обсуждал конгресс Священного союза, проходивший 
в итальянском городе Вероне 20 октября — 14 декабря 1822 г. Французский пред-
ставитель Франсуа Рене де Шатобриан предложил провести интервенцию в Испа-
нию по образцу ввода австрийских войск в Неаполь. 19 ноября 1822 г. представи-
тели Австрии, Пруссии, России и Франции подписали протокол о взаимопомощи 
в случаях: 1) вооруженного вторжения Испании во Францию или подстрекатель-
ства французских подданных к возмущению; 2) объявления короля Испании ли-
шенным трона или процесса, направленного против его особы; 3) нарушения пра-
вительством Испании наследственных прав королевской фамилии.

Это важно
К этому времени политика Великобритании изменилась. 12 августа 1822 г. при не 

вполне ясных обстоятельствах умер министр иностранных дел Роберт Кэслри. Его пре-

емник Джеймс Каннинг полагал, что британским интересам не всегда соответствует 

подавление национально-революционного движения. Британский представитель на 

Веронском конгрессе герцог Веллингтон получил от С. Каннинга инструкцию «не вме-

шиваться ни применением силы, ни угрозой» в дела Испании. Герцог Веллингтон ре-

комендовал Франции только развернуть у границ Испании обсервационный корпус.

22 декабря 1822 г. министром иностранных дел Франции был назначен Фран-
суа Рене де Шатобриан. Этот шаг означал согласие французского кабинета на 
интервенцию. 7 апреля 1823 г. в Испанию была введена 70-тысячная армия под 
командованием герцога Луи Антуана Ангулемского. Испанская армия не оказала 
серьезного сопротивления: уже 23 мая 1823 г. французские войска заняли Мадрид. 
Правительство эмигрировало в Севилью, где капитулировало 30 сентября 1823 г.
Фердинанд VII восстановил 1 октября 1823 г. режим абсолютной монархии. Ос-
новные силы французской армии были выведены из Испании, оставив в стране 
45-тысячный корпус. 

Подавление испанской революции могло стать прологом к подавлению рево-
люций в Латинской Америке. На Веронском конгрессе Священного союза 1822 г. 
Австрия и Пруссия отказались признать независимость «испанских провинций 
в Америке». Россия заявила о приверженности принципам легитимизма и поже-
лала Испании успеха в восстановлении ее связи с колониями на «прочной взаимо-
выгодной основе». Представитель Великобритании герцог Веллингтон сообщил, 
что его страна признает независимость испанских колоний только де-факто: из-за 
необходимости торговли и борьбы с пиратством.

Осенью 1823 г. король Фердинанд VII предложил созвать конгресс Священ-
ного союза, посвященный противодействию латиноамериканской революции. 
Этот план поддержал канцлер Австрии К. Меттерних и одобрил российский импе-
ратор Александр I. Такая ситуация вызывала нервную реакцию руководства США, 
потерпевшего поражение в войне с Великобританией 1812–1814 гг.
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8.7. Укрепление позиций России 
в Северной Америке

Не меньшее беспокойство руководство США проявляло в связи с активностью 
Российской империи в Северной Америке. Еще в 1740–1742 гг. экспедиция Витуса 
Беринга сообщала в Петербург о достижении ее берегов в районе Аляски. Интерес 
к этой территории проявляли российские купцы и промышленники — сначала из-
за промысла морской коровы, а затем пушнины, которая поставлялась не только 
в Европейскую Россию, но и в Китай. Частные компании слились в Российско-
Американскую компанию (РАК), утвержденную указом императора Павла I от 
19 июля 1799 г. Акционерами стали сам император и члены императорской фами-
лии, включая жену Павла I — императрицу Марию Федоровну. Компания, таким 
образом, приобрела статус полугосударственной монополии. 

Русские промышленники строили поселения на Аляске. В 1796 г. были осно-
ваны крепость Якутат (побережье залива Аляска) и селение Новороссийск (Сла-
вороссия). В 1802 г. главным правителем Русской Америки стал купец А. А. Бара-
нов, который выдвинул проект продвижения в глубь Аляски. Это вызвало в 1802 г. 
конфликт РАК с индейским племенем тлинкитов (русское название колоши) за 
контроль над островом Ситка. Только в 1804 г. РАК, использовав военные кора-
бли, сумела отбить остров Ситку и основать город Ново-Архангельск (ныне город 
Ситка в США). В 1805 г. тлинкиты с помощью кланов союзных им алеутов сумели 
взять штурмом крепость Якутат. Русские с помощью союзных племен уничтожили 
осенью 1805 г. отряды тлинкитов у Медной реки. В историографии эти события 
получили название русско-индейской или русско-тлинкитской войны 1802–1805 гг.
Это интересно 

В исторической науке дискутируется вопрос о том, был ли конфликт русских про-
мышленников с тлинкитами случайным, или его спровоцировала третья сила. РАК 
вела активный промысел морского калана, который индейцы сбывали британским 
и американским торговцам. Существуют различные версии, что британские и (более 
вероятно) американские эмиссары побуждали тлинкитов к выступлению, поставляя 
им оружие. Документальных доказательств эта версия не имеет, хотя факты торговли 
американцев оружием с аборигенами несомненны.

РАК провела разведывательную миссию и на Гавайских островах. В 1816 г. до-
ктор Георг Антон Алоис Шеффер, сотрудник компании, прибыл туда для вызволе-
ния захваченного русского корабля «Беринг». Он добился подписания прошения 
о российском протекторате с правителем острова Каумуалии — вассалом монарха 
Гавайского королевства Камехамехи I. Но император Александр I отказался визи-
ровать договор,что объясняется возможным противодействием США или отсутст-
вием у России океанского флота для удержания Гавайских островов. 

11 сентября 1812 г. экспедиция И. Кускова основала в районе залива Бодега 
к северу от Сан-Франциско крепость Росс (английское название форт Росс). Этот 
шаг вызвал неудовольствие Испании, под властью которой находилась Калифор-
ния. В 1816 г. в Сан-Франциско прошли переговоры капитана русского брига «Рю-
рик» О. Е. Коцебу и губернатора Верхней Калифорнии Пабло Висенте де Сола. 
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Стороны подписали протокол с изложением своих позиций, который был отправ-
лен в Санкт-Петербург. Ответ русского кабинета был отрицательным. С 1821 г. 
правительство Мексики пыталось возобновить переговоры с Россией об условиях 
эвакуации форта Росса, но получало регулярный отказ.

16 сентября 1821 г. император Александр I подписал указ, расширявший рус-
ские владения в Северной Америке до 51-й параллели. Указ также запрещал ино-
странную торговлю с русскими колонистами и индейцами, проживавшими на тер-
ритории Русской Америки. Это вызвало тревогу в США.

8.8. «Доктрина Монро» (1823)
Администрация президента США Джеймса Монро (1817–1825) начала рас-

сматривать вопрос о противодействии политике Священного союза. Теоретиком 
нового подхода стал госсекретарь Джон Куинси Адамс. Под его влиянием в марте 
1822 г. президент Дж. Монро сообщил конгрессу, что США готовы установить ди-
пломатические отношения с Колумбией, Мексикой, Перу и Соединенными про-
винциями Ла-Платы.

Политике США благоприятствовал раскол в британском истеблишменте. 
К середине 1823 г. в нем сформировались две партии. Представленная королем 
Георгом IV (1820–1830) и герцогом Веллингтоном (представитель Великобрита-
нии на конгрессах Священного союза) партия выступала за координацию бри-
танской политики с континентальными монархиями, представленная министром 
иностранных дел Дж. Каннингом — за поддержку Великобританией новых неза-
висимых государств, учитывая наличие там британских экономических интересов. 

Дж. Каннинг попытался наладить контакт с администрацией Джеймса Монро 
через бывшего госсекретаря Ричарда Раша, одного из авторов американо-британ-
ского соглашения о демилитаризации Великих озер (см. гл. 5), предложив США 
совместно признать независимость стран Латинской Америки и заявить о недо-
пустимости их захвата какой-либо европейской державой. Однако госсекретарь 
Дж. К. Адамс понимал, что совместное выступление Соединенных Штатов и Ве-
ликобритании легализует британское вмешательство в дела Западного полушария, 
и поэтому выступал за самостоятельное заявление США о политике Священного 
союза. Президент Дж. Монро согласился с его точкой зрения. 

2 декабря 1823 г. Дж. Монро обратился к конгрессу с посланием. Оно начи-
налось с обращения к Российской империи как лидеру Священного союза. «По 
предложению Русского императорского правительства… посланнику Соединен-
ных Штатов в Санкт-Петербурге даны все полномочия и инструкции касательно 
вступления в дружественные переговоры о взаимных правах и интересах двух дер-
жав на северо-западном побережье нашего континента». В дальнейшем президент 
указывал, что переговоры с Россией стали предлогом для утверждения принципов: 

  недопустимости экспансии европейских держав в Западное полушарие;
  объявления Западного полушария сферой жизненных интересов США;
  отказа Соединенных Штатов от вмешательства в европейскую политику;
  призыва США к европейским странам признать их особые права в Запад-

ном полушарии.
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«Американские континенты, добившиеся свободы и независимости и оберега-
ющие их, отныне не должны рассматриваться как объект будущей колонизации со 
стороны любых европейских держав», — подчеркнул президент США. «Доктрина 
Монро» содержала в себе два начала: оборонительное, не допускающее колони-
альной экспансии европейских государств в Западное полушарие; наступатель-
ное: Соединенные Штаты оговаривали себе особые права в Западном полушарии. 
Фактически это было декларацией о готовности Вашингтона противодействовать 
экспансии Священного союза в Северной и Южной Америке.

«Доктрина Монро» — заявление президента США Джеймса Монро о недопустимо-

сти экспансии европейских держав в Западное полушарие.

Политика Соединенных Штатов поставила Священный союз в сложное поло-
жение. Без поддержки британского флота у континентальных монархий не было 
возможности дать военный ответ США. Проект Веронского конгресса 1822 г. об 
интервенции в Латинскую Америку оказался несостоятельным. 

17 апреля 1824 г. в Санкт-Петербурге министр иностранных дел К. В. Нессель-
роде и посол США Г. Миддлтон подписали конвенцию об упорядочении отноше-
ний в северо-западной части Северной Америки. Документ зафиксировал южную 
границу владений России на Аляске по линии 54°40’ северной широты. Россия 
обе щала не строить поселения южнее, а американцы — севернее этой границы. 
Рыбная ловля и плавание вдоль берегов по Тихому океану были объявлены на 
10 лет открытыми для обеих держав. Подписание конвенции означало признание 
Россией «доктрины Монро».

Это важно
Американский историк-международник Линн Миллер полагает, что именно «докт-

рина Монро» привела к распаду Священного союза. Он обратил внимание на то, что 

после 1823 г. не было проведено ни одного его конгресса. В этом есть преувеличение: 

не меньшую роль в прекращении его работы сыграли противоречия в «Восточном во-

просе» (см. гл. 9). Однако Л. Миллер прав в том, что в 1823 г. Священный союз стол-

кнулся с ограничителем своей деятельности в лице США.

8.9. Революционный кризис в Европе 
начала 1830-х годов

В Европе испытанием для Венского порядка стала революционная волна на-
чала 1830-х годов. 16 сентября 1824 г. умер король Франции Людовик XVIII, пы-
тавшийся проводить политику национального примирения. На престол вступил 
его младший брат Карл д’Артуа под именем Карла Х (1824–1830). Политика но-
вого короля была направлена на усиление позиций ультрароялистов. Важнейшим 
шагом в этом направлении стало принятие «Закона о финансовой компенсации 
эмигрантам» (1825), по условиям которого крупная аристократия получала возна-
граждение размером 1 млрд франков в качестве компенсации за утерянные в годы 
революции земельные владения. 
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Во Франции усилилась либеральная оппозиция. Ее центром стала созданная 
в январе 1830 г. оппозиционная газета «National», во главе которой стоял историк 
А. Тьер. Король Карл X издал 25 июля 1830 г. ордонансы, которые вводили цен-
зуру и оставляли избирательное право только за крупными землевладельцами. 
Либералы организовали в Париже манифестации, которые завершились штурмом 
дворца Тюильри. 2 августа 1830 г. Карл X отрекся от престола в пользу внука гер-
цога Ангулемского. Однако палата депутатов предложила корону представителю 
младшей ветви Бурбонов герцогу Орлеанскому, который был коронован как Луи 
Филипп I. Во Франции установился режим Июльской монархии.

Июльская монархия — режим конституционной монархии во главе с Орлеанской 

династией, существовавший во Франции в 1830–1848 гг.

Революция во Франции вызвала восстание в Южных Нидерландах. 27 августа 
1830 г. в Брюсселе начались беспорядки, которые привели к отпадению этих терри-
торий (бывших австрийских, а еще ранее — испанских) от Объединенного Королев-
ства Нидерландов. 4 октября 1830 г. временный комитет объявил о создании нового 
государства — Бельгии. В него вошли Южные (бывшие Австрийские) Нидерланды, 
за исключением Люксембурга, находившегося в составе Германского союза. 
Это интересно 

Отделение Южных Нидерландов имело объективные причины. Население этих тер-
риторий составляли романоязычные валлоны и фламандцы. Последние отличались от 
голландцев по вероисповеданию (фламандцы исповедуют католицизм, а голландцы 
протестантизм) и языку (фламандский язык имеет отличия от голландского). В Юж-
ных Нидерландах традиционно было сильно французское культурное влияние. Все 
это создавало предпосылки для формирования особой бельгийской идентичности.

Осенью 1830 г. по инициативе Великобритании начала работу Лондонская 
международная конференция. 20 декабря 1830 г. европейские державы объявили 
независимость Бельгии. Граница между ней и Нидерландами должна была про-
ходить по границе между Голландией и Австрийскими Нидерландами 1790 г. 
Королем бельгийцев (титул, отсылающий к концепции народной монархии по 
аналогии с «королем французов») 4 июня 1831 г. был избран принц Леопольд 
Саксен-Кобургский, который незадолго до этого отказался занять греческий пре-
стол (см. гл. 9). 

Временное правительство Бельгии отказалось подписывать Лондонский про-
токол, поскольку он предполагал передачу Нидерландам части Лимбурга и Люк-
сембурга. Король Нидерландов Виллем I (1815–1840) начал 2 августа 1831 г. воен-
ные действия против Бельгии, в ответ на ее территорию была введена 50-тысячная 
французская армия под командованием военного министра генерала  Этьена Мо-
риса Жерара, что побудило голландцев прекратить войну. В 1832 г. корпус 
Э. М. Жерара принудил к сдаче голландские войска в Антверпене. 

Менее удачными были революционные выступления на Апеннинском полу-
острове. В феврале 1831 г. вспыхнули восстания в Моденском и Пармском гер-
цогствах, а также в Папском государстве. Повстанцы заявили о создании Объеди-
ненных итальянских провинций. Это вызвало ввод австрийских войск во все три 
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государства. 26 марта 1831 г. временное правительство Объединенных итальянских 
провинций в Болонье подписало акт о капитуляции. Попытку реванша попытался 
взять радикал Дж. Мадзини, создавший во Франции организацию «Молодая Ита-
лия». В 1833 г. отряды «Молодой Италии» попытались вторгнуться из Швейцарии 
в Пьемонт, но потерпели поражение. 

29 ноября 1830 г. началось антирусское восстание в Царстве Польском под 
лозунгом восстановления Речи Посполитой в границах 1772 г. После неудачных 
переговоров 25 января 1831 г. сейм принял акт о низложении Николая I (лишении 
его короны Царства (Королевства) Польского) и запрете представителям династии 
Романовых занимать польский престол. В феврале 1831 г. начались военные дей-
ствия между русской армией и быстро сформированным польским ополчением. 
Тревожным симптомом для России были дискуссии во французской палате депу-
татов о возможной отправке добровольцев в Польшу. Только 8 сентября 1831 г. 
главнокомандующий русскими войсками генерал-фельдмаршал И. Ф. Паскевич 
взял Варшаву. 26 февраля 1832 г. император Николай I подписал «Органический 
статут», согласно которому Царство Польское объявлялось частью Российской 
империи, упразднялись сейм и польское войско. В 1839 г. Полоцкий церковный 
собор отменил Брестскую унию 1596 г. (см. гл. 2) и ликвидировал действовавшую 
на ее основе греко-католическую (униатскую) церковь. 
Это важно

После поражения польского восстания Австрия, Пруссия и Россия изменили формат 

Краковской республики. 3 мая 1815 г. Венский конгресс принял Дополнительный до-

говор о Кракове, в соответствии с которым тот был объявлен «вольным, независимым 

и строго нейтральным городом». Вольный город Краков не имел права вести внеш-

нюю политику, его интересы на международной арене должны были представлять 

три государства-попечителя (Австрия, Пруссия и Россия). Эти государства обязались 

уважать нейтралитет Вольного города Кракова и не вводить на его территорию свои 

войска ни при каких условиях. Взамен Краковская республика должна была выдавать 

шпионов и дезертиров, сбежавших на ее территорию из других польских земель.

В 1833 г. государства-попечители дали Кракову новую конституцию, которая 
лишила его права на свободную торговлю. В феврале 1836 г. в город были введены 
австрийские, прусские и русские войска. Великобритания и Франция квалифици-
ровали это как нарушение Венских соглашений 1815 г. Русские и прусские войска 
были выведены из города; австрийские оставались в Краковской республике до 
1841 г. Однако в феврале 1846 г. в ответ на новое приглашение городским сенатом 
австрийских войск в  Кракове вспыхнуло восстание во главе с Яном Тиссовским, по-
давленное австрийскими войсками. 16 ноября 1846 г. Краков был присоединен к Ав-
стрийской империи, что означало ликвидацию последнего польского  государства. 

В ходе революционного кризиса начала 1830-х годов великим державам в целом уда-

лось сохранить границы, установленные Венским конгрессом (за исключением особого 

случая Бельгии). Однако эти события вызвали кризис Аахенской декларации 1818 г. 

Страны Священного союза были вынуждены согласиться со свержением во Франции 

династии Бурбонов, которая воспринималась как гарант Венского порядка. 
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8.10. Трансформация Венского порядка в 1830-х годах
Кабинет короля Луи Филиппа подчеркивал приверженность Венским тракта-

там 1815 г. Однако Франция перестала взаимодействовать с партнерами в рамках 
Священного союза. Польское и пьемонтское восстания также продемонстриро-
вали, что при определенных условиях Франция может стать лидером национально-
революционного движения в Европе. На смену политике интеграции Франции 
в Венский порядок пришла политика укрепления Венского порядка против воз-
можных попыток французского реванша. Державы Священного союза предпри-
няли для достижения этой цели три комплекса мер.

1. Усиление системы взаимных обязательств на случай войны с Францией. 18–
20 сентября 1833 г. в городе Мюнхенгреце (ныне Мнихово-Градиште в Чехии) 
состоялась встреча российского императора Николая I с императором Австрии 
Францем II и прусским наследным принцем Фридрихом Вильгельмом. В ходе 
встречи были подписаны:

  австро-русская конвенция о совместных действиях по сохранению Осман-
ской империи под властью существующей династии в случае повторения 
египетского кризиса (см. гл. 9);

  австро-русская конвенция о взаимной гарантии польских владений каждой 
из сторон и выдаче политических преступников;

  договор о взаимопомощи Австрии, Пруссии и России на случай«внутренних 
смут» или внешней опасности (окончательно этот договор был подписан 
в Берлине 15 октября 1833 г. и потому в литературе иногда называется Бер-
линским договором). 

2. Блокировка экспансии Франции на Пиренейский полуостров. В 1833 г. в Испа-
нии умер король Фердинанд VII. Его наследницей стала дочь Изабелла II (1833–
1868), а регентшей — ее мать Мария Кристина, проводившая либеральный курс. 
Консерваторы блокировались вокруг брата короля — Дона Карлоса-старшего, что 
привело к Первой карлистской войне (1833–1839). Похожая ситуация сложилась 
в Португалии, где с 1828 г. шла гражданская война между вернувшимся из Брази-
лии Педро IV и его младшим братом Доном Мигелем. 

Карлисты —консервативная политическая партия в Испании, группировавшаяся 

вокруг принца Дона Карлоса-старшего, а впоследствии его внука —Дона Карлоса-

младшего. 

22 апреля 1834 г. в Лондоне был подписан четверной союз («Пиренейский 
трактат») между Великобританией, Францией, испанским правительством Ма-
рии Кристины и португальским правительством Педро IV. Союзники обязались 
действовать только в формате взаимопомощи. Франция, таким образом, лиша-
лась юридической возможности осуществлять военные акции на Пиренейском 
полуострове без согласия Великобритании. 

3. Международные гарантии безопасности Бельгии. 19 апреля 1839 г. пред-
ставителями Великобритании, Австрии, Франции, Пруссии, России и Объеди-
ненного королевства Нидерландов подписали в Лондоне договор о признании 
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независимости Бельгии и ее нейтрального статуса (Лондонский договор, или 
Лондонская конвенция). Шесть европейских стран признавали и гарантировали 
независимость и нейтральный статус Бельгии, а также подтвердили независи-
мость Люксембурга.

Договор также улаживал спорные территориальные вопросы. Провинция 
Лимбург была разделена на бельгийскую и нидерландскую части. Две трети Ве-
ликого герцогства Люксембург передавались Бельгии; оставшаяся треть стала 
герцогством Люксембург в личной унии с Нидерландами. Зеландская Фландрия 
была отделена от Бельгии и вошла в состав нидерландской провинции Зеландия. 
В обмен Нидерланды гарантировали Бельгии свободную навигацию по Шельде 
до порта Антверпена. 

Лондонский договор 1839 г. затруднял для Франции проведение экспансии 
в традиционном для нее направлении. Нападение на Бельгию (а по факту и Люк-
сембург) создавало автоматический casus belli для четырех великих держав. У Фран-
ции, таким образом, не оставалось легальной возможности для пересмотра границ 
в Западной Европе.

*  *  *
В первые двадцать лет, прошедшие после Наполеоновских войн, выявилась структура 

Венского порядка. Изначально он выстраивался как порядок, направленный против 

нового усиления Франции. Постепенно внутри него сложилась система примерного 

равенства совокупных ресурсов пяти великих держав (Австрии, Великобритании, 

Пруссии, России и Франции). В такой системе баланса сил под стабильностью пони-

малось сохранение статус-кво 1815 г.

Венский порядок при этом не стал универсальным. Соединенные Штаты с помощью 

«доктрины Монро» оградили Западное полушарие от экспансионизма европейских 

держав. США оставались системной силой по отношению к Венскому порядку в том 

смысле, что не нарушали сложившегося баланса сил в Европе. Однако европейские 

державы впервые с XVI в. были вынуждены признать наличие объективного ограничи-

теля для проведения своей экспансии.

Контрольные вопросы
 1. Какое положение занимали великие державы в Европе после Венского конгресса?
 2. Какой правовой статус имел Священный союз?
 3. Какие цели преследовал в своей деятельности Священный союз? Какие его конгрес-

сы были проведены?
 4. Какие национальные движения зародились в Европе после Наполеоновских войн?
 5. Какие интервенции предпринял и планировал Священный союз?
 6. Какие шаги европейских держав в Западном полушарии вызвали беспокойство 

в США?
 7. Как происходила экспансия России в Северную Америку?
 8. В чем заключаются суть «доктрины Монро» и ее значение?
 9. Как изменился Венский порядок в 1830-х годах?
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Г л а в а  9
Система баланса сил 

в «Восточном вопросе»

Во второй четверти XIX в. центром международных отношений стал Вос-
точный вопрос (соперничество великих держав за раздел Османской импе-
рии). Эта страна стала включаться в Венский порядок в качестве объекта 
межгосударственной борьбы. Европейские державы начали переговоры 
о будущих границах Османской империи или государственных образова-
ний, которые придут ей на смену. Территория Порты стала своеобразным 
полем, на котором определялось соотношение сил между ведущими евро-
пейскими государствами. 

9.1. Греческий кризис (1821–1825)
Среди историков нет единого мнения относительно того, какое событие при-

вело к обострению Восточного вопроса. Существует четыре точки зрения:
1) Бухарестский мир 1812 г. между Россией и Османской империей, по усло-

виям которого российская сторона получила право политического конт-
роля над Дунайскими княжествами;

2) Венский конгресс 1815 г., который не гарантировал территориальных гра-
ниц Османской империи, в отличие от других европейских стран;

3) предоставление Портой автономии Сербии в 1817 г., что активизировало 
борьбу балканских народов;

4) восстание за независимость Греции. 
У истоков греческого восстания стоял русский генерал-майор Александр Ип-

силанти (1792–1828) — этнический грек, самовольно оставивший военную службу. 
6 марта 1821 г. он с отрядом в 6 тыс. инсургентов пересек пограничную реку Прут. 
В тот же день он опубликовал воззвание «В бой за веру и отечество!» к жителям 
Дунайских княжеств1 и грекам с призывом восстать против Османской империи. 
1 мая 1821 г. корпус А. Ипсиланти был разбит османской армией у города Галац 
(ныне в Румынии). А. Ипсиланти был вынужден бежать в Австрию, где был заклю-
чен в крепость Терезин (ныне в Чехии). 

Инсургенты (лат. insurgentes —повстанцы) — вооруженные отряды гражданского 

населения, противостоящие действующим властям. В праве XIX в. инсуррекция пони-

малась как восстание, носящее политический характер, и противопоставлялась про-

стому восстанию, понимаемому как бунт. В этом смысле на инсургентов распростра-

нялись законы ведения войны

1 Их правители — господари назначались османской администрацией из числа этнических греков-
фанариотов, к которым принадлежал А. Ипсиланти.
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Манифест А. Ипсиланти вызвал волнения в Греции. 6 апреля 1821 г. началось 
восстание в Южном Пелопоннесе (Морее). В течение трех месяцев восставшие 
заняли весь Пелопоннес, часть континентальной Греции (кроме Афин), острова 
Крит и Кипр, часть Ионического архипелага. Ассамблея избрала пелопоннесский 
Совет, во главе которого стали епископ Вресфенийский Феодорит и Асмакис 
Фотилас. Восставшие начали переговоры с министром иностранных дел России 
 Иоаннесом Каподистрией (1776–1831), который, будучи этническим греком, со-
чувствовал восстанию. Однако И. Каподистрия, как чиновник Российской импе-
рии, не считал возможным поддержать его открыто. 

Это интересно 
Восстанию греков сопутствовало выступление Али-паши Янинского (1741–1822), ко-
торый контролировал Южную Албанию на правах вассала султана. В 1819 г. он начал 
переговоры с Великобританией о признании своей независимости. Султан Махмуд II 
(1808–1839) послал войска для подавления бунта. 1 февраля 1822 г. Али-паша подпи-
сал капитуляцию о сдаче крепости на озере Янина. Но вопреки условиям капитуляции 
Али-паша и его сыновья были казнены.

Греческое восстание вызвало широкий отклик в Европе. Консерваторы видели 
в нем борьбу христианского народа против угнетения со стороны мусульман; ли-
бералы — проявление революционной борьбы. Возник феномен филэллинов — 
добровольцев, которые выезжали для участия в борьбе за независимость Греции. 
Это движение вызывало тревогу у европейских монархий. Австрийский кабинет 
опасался, что греческое восстание перебросится в Италию. Британский кабинет 
видел в греческих событиях пролог к новой революции во Франции. Подобные 
тревоги были характерны и для французского кабинета Людовика XVIII, опасав-
шегося революционного подъема.

Филэллины (от греч. филе — любить и эллин — грек) —добровольцы-иностранцы, 

участвовавшие в войне за независимость Греции 1821–1827 гг.

Кабинет Александра I и русское общество сочувствовали борьбе православных 
греков. К тому же по условиям Кючук-Кайнарджийского мира 1774 г. российский 
император был покровителем православной церкви в Османской империи. Но 
поддержка греческого восстания Петербургом была бы нарушением провозгла-
шенных Священным союзом принципов легитимизма. Александр I опасался, что 
Россию обвинят в экспансионизме по отношению к Османской империи в связи 
с деятельностью А. Ипсиланти (он был уволен с русской службы). На конгрессе 
Священного союза в Лайбахе (26 января — 12 мая 1821 г.) австрийский канцлер 
К. Меттерних убедил Александра I отказаться от прямой поддержки греческого 
восстания. 

Но правительство султана Махмуда II пошло на жесткие меры в отношении 
России. Русские корабли были задержаны на Босфоре; османские войска продол-
жали занимать Дунайские княжества в нарушение условий Бухарестского мира 
1812 г. Русский кабинет разослал 4 июля 1821 г. ноту странам Священного союза 
с двумя вопросами: 1) что предпримут союзники, если начнется война между Рос-
сией и Портой; 2) что предложат союзники, если османское владычество на Бал-
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канах будет уничтожено. 8 августа 1821 г. Россия разорвала дипломатические отно-
шения с Османской империей, что выглядело как подготовка к войне.

В октябре 1821 г. король Великобритании Георг IV посетил свое континен-
тальное владение в Ганновере. В ходе этого визита состоялась встреча канцлера 
Австрии К. Меттерниха и министра иностранных дел Великобритании Р. Кэслри, 
которые договорились о взаимодействии с целью предотвратить русско-турецкую 
войну. Возникла австро-британская «мягкая коалиция» с целью блокировать дей-
ствия России дипломатическими механизмами.

Мягкая коалиция (soft coalition) —дипломатический альянс, который пытается пре-

дотвратить действия какого-либо государства посредством предложения ему опре-

деленных вариантов решения проблемы.

Император Александр I пошел на дипломатический маневр: И. Каподистрия 
отправился на лечение в Женеву при сохранении должности и награждении ор-
деном Святого Владимира I степени. (Формально И. Каподистрия возглавлял ми-
нистерство иностранных дел вместе с К. В. Нессельроде до 1827 г.) Но Веронский 
конгресс Священного союза осенью 1822 г. не выработал плана действий в отноше-
нии Греции. Русский кабинет заявил о готовности возобновить дипломатические 
отношения с Портой при условии уважения ею прав греков, вывода османских 
войск из Дунайских княжеств, снятия ограничений на торговлю и обеспечение 
свободы мореплавания в Черном море. Австрия и Великобритания не дали твер-
дых обещаний поддержать Россию.

Ситуация вокруг Греции изменилась в 1823 г. В британском истеблишменте, 
как и в российском, шла борьба двух партий. Первая выступала за укрепление бри-
танского присутствия на Средиземном море посредством союза с Османской им-
перией, что означало противодействие России. Вторая призывала к укреплению 
британского влияния за счет создания новых государств на Средиземном море, что 
открывало возможности для договоренностей с Россией. Министр иностранных 
дел Р. Кэслри был одним из лидеров первой партии. Его преемник на посту ми-
нистра иностранных дел Дж. Каннинг склонялся ко второму подходу. Британское 
правительство заявило о признании греков воюющей стороной (инсургентами) 
и предоставила им заем 800 тыс. фунтов стерлингов. К греческим повстанцам была 
направлена миссия британского полковника Лестера Стэнхопа. 

Это интересно 
Ярким эпизодом греческого восстания стало участие в нем британского поэта Джор-
джа Гордона Байрона (1788–1824). На свои средства он купил бриг и снарядил отряд 
в 500 инсургентов, с которыми 14 июля 1823 г. отправился в Грецию. В дальнейшем он 
распорядился продать свое имущество в Великобритании и передать деньги повстан-
цам. Байрон стал одним из лидеров движения и, взаимодействуя с Л. Стенхопом, объ-
единил повстанческие группировки. 19 апреля 1824 г. поэт скончался от лихорадки 
в городе Миссолонги. Среди историков до сих пор продолжаются споры о том, дейст-
вовал ли Байрон самостоятельно или выполнял миссию британского правительства.

28 июля 1823 г. Османская империя заключила Эрзурумский мир с Персией, 
завершивший турецко-персидскую войну 1821–1823 гг. (Стороны признали не-
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зыблемость границ 1689 г.) Это позволило Порте высвободить войска для борьбы 
с греческими повстанцами. Одновременно султан запросил помощи у паши 
Египта Мухаммеда Али (1805–1848), который с помощью Франции модернизи-
ровал египетскую армию. Махмуд II обещал пойти на уступки по Сирии, если 
Мухаммед Али поможет подавить восстание греков. Египетский флот под коман-
дованием Ибрагим-паши занял острова Кандию и Клесос, что привело к блокаде 
греческого побережья. 

Кабинет Александра I вновь попытался прибегнуть к посредничеству Священ-
ного союза. 28 августа 1824 г. Россия восстановила дипломатические отношения 
с Османской империей, надеясь, что это создаст дополнительный механизм воз-
действия на правительство султана. С февраля по апрель 1825 г. в Санкт-Петер-
бурге проходила конференция стран Священного союза по греческому вопросу на 
уровне министров иностранных дел и послов. Однако стороны не сумели согла-
совать текст общего заявления: посол Австрии граф Людвиг Лебцельтерн не со-
гласился с российским предложением о возможности принятия «принудительных 
мер» в отношении Османской империи.

Это важно
Французский историк Антонен Дебидур в своей «Дипломатической истории Европы 

XIX в.» утверждал, что осенью 1825 г. Александр I начал подготовку к войне с Осман-

ской империей. С этой целью он якобы совершил поездку на юг России и начал пере-

говоры с Великобританией. А. Дебидур приводит заявление министра иностранных 

дел Дж. Каннинга в ноябре 1825 г., что, если Россия перейдет реку Прут, британские 

силы займут Морею и греческие острова. Это означало бы раздел Османской импе-

рии. Однако достоверных документальных подтверждений эти построения не имеют.

9.2. Формирование Лондонской коалиции 
(1825–1827)

Ситуация в «Восточном вопросе» изменилась после смерти императора Алек-
сандра I 19 ноября (1 декабря) 1825 г. Его наследником стал младший брат Николай I 
(1825–1855). Новый император двусмысленно заявил, что в отношении Османской 
империи он «намерен продолжать политику своего предшественника, но не хочет 
повторять ее с самого начала». 17 марта 1826 г. Николай I предъявил ультиматум 
Порте с требованиями восстановить автономию Молдавии и Валахии, выполнить 
условия Бухарестского мира 1812 г. в отношении Сербии и прислать делегатов на 
российско-турецкую границу для ведения переговоров. Османскому кабинету (ди-
вану) был дан шестидневный срок для выполнения условий ультиматума. 

Кабинет Николая I привлек на свою сторону Великобританию. В феврале 1826 г. 
в Петербург приехал фельдмаршал Артур Уэлсли Веллингтон под предлогом передать 
поздравления новому императору от короля Великобритании Георга IV. Это было 
хорошим фоном для переговоров: герцог Веллингтон считался неформальным гла-
вой пророссийской партии в Лондоне. 4 апреля 1826 г. Веллингтон и К. В. Нессель-
роде подписали специальный протокол (Петербургский протокол). В документе 
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предлагалось признать Грецию автономным государством, платящим дань султану. 
Примирение между Османской империей и греками могло совершиться при «об-
щем или единоличном участии сторон», что позволяло России единолично или сов-
местно с Великобританией выступить против Османской империи. 

Подписание Петербургского протокола вынудило султана пойти на уступки. 
12 мая 1826 г. Махмуд II принял российский ультиматум от 17 марта 1826 г. Позднее, 
7 октября 1826 г., Россия и Османская империя подписали конвенцию в Аккермане 
(ныне Белгород-Днестровский). Правительство султана обязалось впредь следовать 
нарушенным им договоренностям по Бухарестскому миру с Россией 1812 г.

6 июля 1827 г. в Лондоне между Россией, Великобританией и Францией была 
подписана конвенция (Лондонская конвенция), закрепившая положения Петер-
бургского протокола. Конвенция предусматривала коллективные действия трех 
держав по отношению к Османской империи с целью побудить ее прекратить 
военные действия против греков и предоставить Греции автономию. Секретная 
статья конвенции предполагала, что в случае отказа султана союзники учредят 
консульства в важнейших греческих городах и одновременно отзовут своих послов 
из Константинополя. При недостаточности этих мер три державы обязались объ-
единить военно-морские эскадры в Средиземном море для предупреждения расшире-
ния военных действий между греками и Османской империей, а также установления 
между ними перемирия.

Лондонская коалиция —союз Великобритании, России и Франции в поддержку 

греческих повстанцев, созданный на основе Лондонской конвенции 6 июля 1827 г.

Султан Махмуд II не принял условия Лондонской конвенции. Соединенный 
турецко-египетский флот под командованием Мухаррем-бея собрался в Нава-
ринском заливе Ионического моря (побережье Пелопоннеса). Им противостояла 
союзная эскадра Великобритании, России и Франции под командованием бри-
танского вице-адмирала Эдварда Кодрингтона. 20 октября 1827 г. в Наваринском 
сражении союзная эскадра полностью уничтожила османско-египетский флот: 
османские потери составили 60 кораблей, союзников — ни одного. Великобрита-
ния и Франция разорвали дипломатические отношения с Османской империей. 

В декабре 1827 г. Махмуд II обратился к мусульманским подданным с мани-
фестом, в котором обвинил Россию в подстрекательстве греков к восстанию и от-
казался выполнять условия Аккерманской конвенции. (В документе не упомина-
лось о действиях Лондона и Парижа, что должно было углубить разногласия среди 
союзников.) Император Николай I предложил Великобритании и Франции про-
вести совместную блокаду Черноморских проливов и согласовать оккупацию Ду-
найских княжеств русскими войсками от имени трех держав. Союзники отвергли 
эти предложения. В ответ Николай I заявил о нарушении султаном Аккерманской 
конвенции, что означало casus belli. 

Лондонская коалиция скорректировала систему взаимодействия великих держав. 

Российская империя перестала считать приоритетным диалог с Австрией и основное 

внимание начала уделять диалогу с Великобританией, которую кабинет Николая I 

видел главным партнером в «Восточном вопросе». Австро-русский союз сохранился, 

но между Петербургом и Веной обозначился кризис доверия.
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9.3. Русско-турецкая война (1828–1829)

26 апреля 1828 г. Россия объявила войну Османской империи. В сообщении, 
переданном в Лондон и Париж, отмечалось, что Россия «не стремится к разруше-
нию Порты и готова... вместе с ними изыскивать средства для исполнения поло-
жений Лондонского трактата». Эта гарантия сделала позицию Великобритании 
и Франции нейтральной. Пруссия признала законность действий России. Австрия 
заявила о своем нейтралитете. 

Для ведения войны Россия выставила Дунайскую армию под командованием 
П. Х. Витгенштейна (95 тыс. человек) и Отдельный Кавказский корпус под ко-
мандованием генерала И. Ф. Паскевича (25 тыс.). Им противостояли две турецкие 
армии на Дунае (150 тыс.) и на Кавказе (50 тыс.).

Наибольших успехов русские войска достигли на кавказском направлении: 
в течение 1828 г. были взяты ряд крепостей, включая Карс и Баязет. Дунайская 
армия осадила крепости Варну, Силистрию и Шумлу (сейчас город Шумен в Бол-
гарии). Первая капитулировала 29 сентября 1828 г., две вторые крепости взять не 
удалось, что в Европе было воспринято как поражение русской армии.

Зимой 1829 г. главнокомандующим Дунайской армии был назначен генерал-
фельдмаршал граф Иоганн фон Дибич (1785–1831). Реорганизовав снабжение ар-
мии, 30 мая 1829 г. он нанес поражение Османской армии при Кульчеве (ныне 
Шуменская область в Болгарии). Летом 1829 г. Дунайская армия перешла Бал-
канский хребет, считавшийся до этого непреодолимым. 31 июля 1829 г. И. Дибич 
одержал новую победу в сражении при Сливно (ныне Сливен в Болгарии). 7 ав-
густа 1829 г. русская армия вошла в город Адрианополь (ныне Эдирне) в 40 км от 
Стамбула. Русские эскадры также блокировали подступы к проливам со стороны 
Черного и Эгейского морей. 

14 сентября 1829 г. Российская и Османская империи заключили Адриано-
польский мирный договор. От России его подписали уполномоченный на перего-
ворах А. Ф. Орлов и глава временной русской администрации в Дунайских княже-
ствах Ф. П. Пален, со стороны Османской империи — министр финансов Мехмед 
Садык-эфенди и высший военный судья Анатолийской армии Абдул Кадыр-бей. 
Договор состоял из 16 статей, отдельного акта о преимуществах Молдавского и Ва-
лашского княжеств и Объяснительного акта о контрибуции. 

Россия возвращала Османской империи все завоевания в Европе, кроме устья 
Дуная, основные ее территориальные приобретения были на Кавказе: бо́льшая 
часть восточного побережья Черного моря (от Анапы до Сухума). Порта призна-
вала переход к России Картли-Кахетинского царства, Имеретии, Мингрелии, Гу-
рии, а также Эриванского и Нахичеванского ханств (переданных Персией по Тур-
кманчайскому миру 1828 г.) и обязывалась в течение 18 месяцев уплатить России 
контрибуцию в размере 1,5 млн голландских червонцев. 

В отношении Балканских государств султан Махмуд II подтверждал статьи 
Аккерманской конвенции 1826 г.: соблюдать автономию Сербии и вернуть ей 
шесть ранее отторгнутых ее округов; Дунайским княжествам (Молдавии и Ва-
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лахии) предоставить автономию (включая пожизненное избрание господарей), 
причем на время проведения реформ на их территориях оставить русские вой-
ска. Османская империя соглашалась с условиями Лондонского договора 1827 г. 
о предоставлении автономии Греции. Проход торговых судов через Босфор 
и Дарданеллы признавался свободным для всех держав, находившихся в мирных 
отношениях с Портой.

Это интересно 
В сентябре 1829 г. в Петербурге состоялись заседания Особого Комитета по «Восточ-
ному вопросу», на которых присутствовал император Николай I. Участники совеща-
ния подтвердили принятое еще в 1802 г. правительственное решение о том, что «вы-
годы от сохранения Оттоманской империи в Европе превышают его невыгоды». Если 
же «наступит последний час турецкого владычества в Европе», то российское прави-
тельство будет готово обсудить «Восточный вопрос» на конференции великих держав, 
не упуская, однако, инициативы. Фактически это была программа действий России 
в «Восточном вопросе» вплоть до начала Крымской войны в 1853 г.

Адрианопольский мир 1829 г. означал корректировку внешнеполитической 
стратегии России. Петербург отказался от крупных территориальных приобрете-
ний за счет Османской империи в Европе и основную ставку стал делать на под-
держку христианских народов Балканского полуострова. Зато в Азии (прежде всего 
в Закавказье) Россия допускала серьезную ревизию границ Османской империи. 
Это вызвало настороженное отношение в Великобритании. 

9.4. Провозглашение независимости Греции 
(1830–1832)

Итоги Русско-турецкой войны позволили Греции добиться независимости. 
Еще в 1827 г. Национальное собрание греков приняло Конституцию Эллады. 
Правителем страны с согласия трех держав был избран Иоаннес Каподистрия. 
Лорд Томас Кокрейн принял командование греческим флотом, а генерал Ричард 
Чэрч — сухопутными войсками. Французские войска были введены в Морею. Гре-
ческая государственность формировалась фактически под покровительством дер-
жав Лондонской коалиции. 

Адрианопольский мирный договор предполагал превращение Греции в авто-
номное государство, вассальное от Османской империи. Но правительство И. Ка-
подистрии требовало теперь полной независимости. 29 октября 1829 г. Нацио-
нальное собрание постановило разорвать всякую связь Греции с Портой. 

Россия предлагала создать «большую Грецию» от Восточного побережья Эгей-
ского моря до Артского залива в Ионическом море. Великобритания выдвинула 
вариант «малой Греции», состоящей только из полуострова Мореи, Кикладских 
островов и континентальных земель между устьями рек Сперхия и Астропота-
моса. Франция поддержала британский вариант, что предопределило его успех. 
Относительно будущей формы правления страны Лондонской коалиции и прави-
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тельство И. Каподистрии договорились, что Греция станет монархией, а ее коро-
лем — принц Леопольд Саксен-Кобургский. По мнению британского кабинета, 
это должно было уравновесить российское влияние в будущей Греции (принц уча-
ствовал в войнах с Наполеоном в составе российской армии, но в 1816 г. стал чле-
ном британской королевской семьи).

3 февраля 1830 г. в Лондоне правительство И. Каподистрии подписало с пред-
ставителями Великобритании, России и Франции три протокола: 

  об объявлении Греции независимым государством и определении ее границ; 
  о предложении принцу Леопольду трона Греции; 
  о гарантиях правительством Греции свободы вероисповедания, включая 

права католической церкви. 

После этого в Европе появилось новое государство — Королевство Греция. Боль-
шинство крупных Эгейских островов (Крит, Родос, Лесбос и др.), кроме острова 
Эвбея, с преимущественно греческим населением, остались в составе Османской 
империи (около 3 млн этнических греков), что породило проблему энозиса.

Энозис — движение греков, проживавших в Османской империи, за воссоединение 

с Грецией.

Но принц Леопольд потребовал от Лондонской конференции выполнения 
следующих условий: предоставление гарантий независимости Греции, увеличе-
ние ее территории, выделение финансовой помощи и продолжение военной по-
мощи греческому государству со стороны стран Лондонской коалиции. Лондон-
ская конференция согласилась на условия, кроме увеличения территории страны. 
Три державы только в порядке исключения соглашались вести переговоры с сул-
таном о предоставлении автономии грекам острова Крит. Ситуация усугубилась 
конфликтом принца Леопольда с И. Каподистрией, который требовал от принца 
перехода в православие. 21 мая 1830 г. Леопольд Саксен-Кобургский отказался от 
греческого престола и вскоре занял бельгийский (см. гл. 8).

Только в середине 1832 г. Лондонская конференция утвердила границы Гре-
ции. V Национальное собрание греков признало Лондонские протоколы 6 февраля 
1830 г. и приняло конституцию Королевства Греция. 20 мая 1832 г. его королем был 
избран семнадцатилетний принц Оттон Баварский из династии Виттельсбахов, 
18 февраля 1833 г. он вступил на трон. Однако до 1835 г. власть в стране осуществ-
лял Регентский совет во главе с министром иностранных дел Баварии Йозефом 
Людвигом фон Арманспергом. Позднее до 1837 г. он занимал пост государствен-
ного канцлера Греции. 

Воцарение в Греции династии Виттельсбахов стало успехом министра иностранных 

дел Великобритании Генри Джона Темпла лорда Пальмертона (1784–1865). Бавария 

традиционно была оппонентом Австрийской империи — основного союзника России 

в Европе. Приход к власти Оттона Виттельсбаха означал, что Греция будет в оппозиции 

Австрии и, следовательно, автономной от России. Это позволяло Великобритании 

погасить эффект от Адрианопольского договора 1829 г.
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9.5. Первая турецко-египетская война (1831–1833)
Отделение Греции вызвало кризис в Османской империи. Правитель Египта 

паша Мухаммед Али потребовал от Махмуда II платы за помощь в борьбе с греками 
в виде расширения самостоятельности Сирии, которую тот обещал в 1824 г. Сул-
тан отказался, и Мухаммед Али использовал это как повод к выступлению. В 1831–
1832 гг. 100-тысячная армия Ибрагима-паши (сына Мухаммеда Али) заняла Па-
лестину, Сирию и Киликию. Османская империя оказалась на грани распада, что 
меняло бы всю геополитическую ситуацию в Восточном Средиземноморье. 

Махмуд II обратился за помощью к Великобритании. Но либеральный кабинет 
Чарльза Грэя (1832–1834) колебался, опасаясь военного конфликта с Францией, 
которая, пользуясь влиянием в Египте, предложила свое посредничество в кон-
фликте. В итоге султан был вынужден обратиться к России. К его запросу с по-
ниманием отнеслись в Зимнем дворце, где опасались, что на смену умеренному 
режиму в Константинополе придут экстремисты и рано или поздно распространят 
свою деятельность и на российские Крым и Кавказ. В данном случае Петербург, 
рассматривая выступления египетского паши как мятеж против законной власти, 
руководствовался теми же соображениями, которым он следовал позднее, придя 
на помощь австрийскому императору в 1849 г. Николай I уведомил султана о при-
нятом им решении немедленно отозвать из Александрии (резиденции Мухаммеда 
Али) русского консула и всех проживавших в Египте русских подданных. В ноябре 
1832 г. в Константинополь и Александрию по личному поручению императора был 
направлен генерал Н. Н. Муравьев. 

Послы Великобритании и Франции пытались убедить султана во враждебных 
намерениях России. Но в декабре 1832 г. армия Ибрагима-паши разбила осман-
скую армию в сражении при Конье (Центральная Анатолия) и оказалась в непо-
средственной близости от Константинополя. В феврале 1833 г. Махмуд II офи-
циально обратился к российскому послу А. П. Бутеневу с просьбой направить 
черноморскую эскадру и войска на помощь Османской империи. Кабинет Нико-
лая I ответил согласием. 

Посол Франции адмирал Альбин-Рейн барон Руссен при поддержке послов Ве-
ликобритании и Австрии потребовал от Махмуда II отказаться от взаимодействия 
с Россией. Султан был готов согласиться и отправил А. П. Бутеневу просьбу задер-
жать русскую эскадру в Севастополе, но его отказ опоздал. Счет шел буквально на 
часы, когда 20 февраля 1833 г. в Черноморские проливы вошел русский флот. 

Франция заявила султану протест и подтвердила готовность ввести в Дарда-
неллы свою эскадру, если русские корабли не покинут Босфор. Это заявление 
вызвало недовольство министра иностранных дел Великобритании Генри Паль-
мерстона, опасавшегося французского влияния в проливах. Лондонский кабинет 
поддержал действия Николая I. 20 марта 1833 г. на Босфоре высадился 30-тысяч-
ный (по другим данным,12-тысячный) русский десантный отряд под руководст-
вом контр-адмирала М. П. Лазарева.

Присутствие русской эскадры на Босфоре вынудило Мухаммеда Али пойти 
на мирные переговоры. 4 мая 1833 г. в местечке Кютахье было подписано осман-
ско-египетское соглашение, по условиям которого во владение египетского паши 
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переходили Сирия и Палестина. Но требование о предоставлении независимости 
Египту было отклонено султаном. 

9.6. Ункияр-Искелессийское соглашение (июль 1833)
Успех в Первой турецко-египетской войне позволил Российской империи стать 

гарантом целостности Османской империи, что имело объективные причины. Бы-
строе развитие Причерноморья, достигнутое во многом благодаря деятельности 
Новороссийского и Бессарабского губернатора графа М. С. Воронцова (1782–
1856), привело к формированию нового экономического центра империи. Прежде 
во внешнеторговой политике России преобладала аграрная партия Севера и Цен-
тра, ориентирующаяся на экспорт сырья в Великобританию. Теперь параллельно 
ей поднялась южная аграрная партия (помещики Новороссии и Украины), ориен-
тированная на обеспечение российского экспорта в Средиземное море. Последнее 
предполагало свободу коммерческого судоходства через Босфор и Дарданеллы.

Это важно
После Венского конгресса российское руководство считало, что на Западе военная 

безопасность в целом обеспечена союзами с Австрией и Пруссией. Более опасным 

направлением было Причерноморье, уязвимое для морских держав: Османской им-

перии, Франции, а возможно, и Великобритании. России приходилось бы строить на 

Черном море флот, превосходящий суммарную мощь флотов Великобритании, Фран-

ции и Османской империи, что невозможно даже теоретически. Более простым ре-

шением было закрытие Черноморских проливов для военных кораблей других стран.

8 июля 1833 г. в местечке Ункияр-Искелесси (вблизи Константинополя, где 
был расквартирован российский корпус) Россия и Порта подписали договор о вза-
имопомощи сроком на восемь лет. Стороны договорились оказывать взаимную 
помощь в случае нападения на одну из них. Россия обязывалась предоставить Тур-
ции такое количество войск, «которое обе договаривающиеся стороны признают 
нужным». Секретное соглашение о режиме проливов открывало их для русских во-
енных судов и закрывало для военных судов других держав. Россия гарантировала 
себе безопасность на Черном море. 

Черноморские проливы — совокупность двух морских проливов, соединяющих 

Черное и Мраморное моря (Босфор), Мраморное и Эгейское моря (Дарданеллы), 

а также и находящееся между ними Мраморное море.

Режим проливов — международно-правовые условия о правилах прохода коммер-

ческих и военных судов через Черноморские проливы.

Зимой 1833/34 г. Петербург посетила миссия Ахмеда-паши, в ходе которой 
была подписана дополнительная союзная конвенция между Россией и Осман-
ской империей. Россия наполовину сократила контрибуцию, ежегодно взимае-
мую с Порты согласно Адрианопольскому договору 1829 г., и досрочно выводила 
свои войска из Дунайских княжеств. Султан Махмуд II особым указом подтвердил 
самоуправление Сербии и согласился на присоединение к ней ряда округов, насе-
ленных сербами. 
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Это интересно
Символом прорыва России на Восток стало установление в Санкт-Петербурге древ-
неегипетских сфинксов фараона Аменхотепа III (XIV в. до н.э.). Их в 1830 г. прио-
брел камергер российского императорского двора А. Н. Муравьев во время своего 
паломничества в Египет и Палестину. (Впоследствии он издал книгу «Путешествие 
ко святым местам в 1830 г.».) Головы сфинксов являются предположительно портрет-
ными изображениями этого фараона. В 1834 г. сфинксы были установлены на берегу 
Невы — на пристани возле Университетской набережной, построенной по проекту 
архитектора К. Тона.

Правительства Великобритании и Франции заявили о незаконности Ункияр-
Искелессийского соглашения. Русский кабинет ответил, что договор заключен 
между двумя суверенными государствами и имеет законную силу. Султан Махмуд II 
подчеркнул его оборонительный характер и намерение «сохранить и упрочить мир 
с Россией». Россию, кроме того, поддержала Австрия в рамках Мюнхенгрецкой 
конвенции 1833 г. (см. гл. 8). В Великобритании стала набирать силу антироссий-
ская кампания, упор в которой делался на «российскую угрозу» для Индии. 

9.7. Вторая турецко-египетская война (1839–1841)
К концу 1830-х годов усилилось франко-британское соперничество в Осман-

ской империи. В 1838 г. султан Махмуд II заключил соглашения о свободной тор-
говле («торговые конвенции») с Великобританией и Францией. В обеих странах 
появились влиятельные лобби, заинтересованные в укреплении своих позиций на 
османском рынке в ущерб российским. Кабинет Николая I, понимая непрочность 
Ункияр-Искелессийского договора 1833 г., попытался сблокироваться с Велико-
британией в противовес Франции.

Толчком к сближению стал новый кризис вокруг Египта. Турецко-египетские 
переговоры оказались безуспешными: султан Махмуд II не признавал за египет-
ским пашой Мухаммедом Али наследственных прав на завоеванную им терри-
торию Аравийского полуострова. Британский кабинет Уильяма Лэма (виконта 
Мельбурна) (1835–1841) предложил султану материальную помощь. Махмуд II 
воспринял позицию Великобритании как поддержку начала войны против Му-
хаммеда Али. В апреле 1839 г. османская армия вошла в Сирию, нарушив условия 
договора в Кютахье 1833 г.

Но 24 июня 1839 г. Ибрагим-паша в битве при Незибе (юго-восток от Гази-
антепа) разбил турецкую армию Хафыз Османа-паши. 2 июля 1839 г. умер султан 
Махмуд II, преемником стал его шестнадцатилетний сын Абдул-Меджид I (1839–
1861). Новый султан предложил Мухаммеду Али компромисс: прекращение войны 
в обмен на приобретение наследственной власти над Египтом. Мухаммед Али по-
требовал от султана признания всех его завоеваний. 

27 июля 1839 г. канцлер Австрии К. Меттерних призвал Абдул-Меджида I пе-
редать египетский вопрос на обсуждение конференции европейских держав. Ми-
нистр иностранных дел Великобритании лорд Генри Пальмерстон поддержал Авс-
трию и предложил всем великим державам обратиться с воззванием к Мухаммеду 
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Али с целью вынудить его к уступкам. Кабинет Луи Филиппа, напротив, потребо-
вал признания претензий Мухаммеда Али. Возникли предпосылки для франко-
британского конфликта, в котором Россия поддержала позицию Великобритании.

Это важно
Еще весной 1839 г. Лондон посетил цесаревич Александр Николаевич (будущий им-

ператор Александр II), который обсудил с королевой Викторией возможность сов-

местного противодействия Франции. 15 сентября 1839 г. русский посол в Лондоне 

барон Ф. И. фон Бруннов заявил о солидарности с британским подходом в отноше-

нии Мухаммеда Али. Николай I предложил не возобновлять Ункияр-Искелессийский 

трактат (его срок истекал в 1841 г.), а заменить его русско-британским соглашением. 

России было бы предоставлено исключительное право помогать Османской империи 

на Черном море и в зоне проливов.

В январе 1840 г. в Лондоне открылась конференция пяти держав — Велико-
британии, России, Франции, Австрии, Пруссии. В ходе заседаний рассматри-
вались два вопроса: турецко-египетский и о режиме Черноморских проливов. 
В рамках предложенного конференцией проекта Мухаммед Али сохранял свою на-
следственную власть над Египтом, но должен был отказаться от других завоеван-
ных им территорий. При неповиновении египетского паши против него предлага-
лось применить военную силу. Четыре державы согласились с таким вариантом. 
Но во Франции 1 марта 1840 г. председателем Совета министров стал сторонник 
жесткого курса Адольф Тьер. Мухаммед Али, ободренный поддержкой Парижа, 
отверг проект мирного соглашения. 

15 июля 1840 г. Великобритания, Россия, Австрия и Пруссия, с одной стороны, 
и Османская империя — с другой, подписали Лондонскую конвенцию («Первую 
Лондонскую конвенцию») об урегулировании турецко-египетских отношений. 
Султан предоставлял египетскому паше в наследственное управление Египет 
и в пожизненное — Сирию. В случае непризнания им договора Великобритания 
и Австрия обязывались для помощи султану ввести свои эскадры в Средиземное 
море, а Россия при опасности, грозившей Константинополю, защитить столицу 
Османской империи. В конвенции содержалось запрещение в мирное время ввода 
в проливы иностранных военных судов и требование уважать этот режим всеми 
державами. Франция не подписала Лондонскую конвенцию, что ставило ее в оп-
позицию к «европейскому концерту».

В августе 1840 г. началась военная интервенция Великобритании и Австрии 
в Сирию. Действовавшим тогда же турецким корпусом командовал немец Август 
Иохмус. В Ливане вспыхнуло антиегипетское восстание, перекинувшееся на Пале-
стину. Войска Мухаммеда Али потерпели ряд поражений. В декабре 1840 г. египет-
ский паша капитулировал, согласившись принять условия Лондонской конвенции.

Кабинет А. Тьера организовал силовые демонстрации. Франция начала при-
зыв резервистов; флот и крепости были приведены в состояние обороны. А. Тьер 
без одобрения парламента открыл военный кредит на 100 млн франков. Француз-
ское правительство подготовило проект ультиматума четырем державам, однако 
король Луи Филипп не решился на военный конфликт с Великобританией и Рос-
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сией. 8 октября 1840 г. французский кабинет заявил, что будет рассматривать в ка-
честве casus belli только вторжение сил коалиции в Египет. 29 октября 1840 г. ко-
роль утвердил отставку кабинета А. Тьера, был сформирован умеренный кабинет 
маршала Николя Сульта.

Это интересно
Психологической компенсацией за неудачу в египетском кризисе стало перезахоро-
нение праха Наполеона Бонапарта. 2 декабря 1840 г. (т.е. в годовщину его коронации) 
останки Наполеона были доставлены в Париж с острова Святой Елены. Местом пе-
резахоронения стал Дом инвалидов, построенный в 1679–1706 гг. по проекту архитек-
тора Жюля Ардуэна-Мансара. Однако перезахоронение Наполеона вызвало полити-
ческий скандал: его прах был помещен в саркофаг, изготовленный из закупленного 
в России карельского порфира (шокшинского кварцита; этот камень использован 
также в памятнике Николаю I в Петербурге и в Мавзолее В. И. Ленина в Москве). 
В прессе это трактовалось как унижение Франции, намеренно придуманное Нико-
лаем I: прах Наполеона заточен в русский камень. Результатом стала отставка мини-
стра внутренних дел Франсуа Гизо.

Египетский кризис 1840 г. доказал, что Франция остается неполноправной 
участницей Венского порядка. Державы Священного союза продолжали видеть 
в ней потенциального нарушителя правил международного взаимодействия. Ут-
верждение Франции в качестве полноценного участника Венского порядка было 
невозможно без расстройства «континентального союза». 

9.8. Фактическая нейтрализация 
Черного моря (1841)

Итоги египетского кризиса позволили британскому кабинету изменить ре-
жим Черноморских проливов. Еще в мае 1839 г. королева Виктория предложила 
цесаревичу Александру Николаевичу заменить Ункияр-Искелессийский договор 
совместной гарантией безопасности проливов со стороны «двух дружественных 
держав» — Великобритании и России. Такой проект имел открыто антифранцуз-
скую направленность и был с пониманием встречен кабинетом Николая I. На это 
накладывались личные ожидания российского императора. Королева Виктория, 
взошедшая на престол в 1837 г., была крестной дочерью императора Александра I 
(полное имя Виктория Александрина), и Николай I рассчитывал на пророссий-
скую позицию королевы.

В 1840 г. лорд Г. Пальмерстон расширил предложения королевы Виктории 
до проекта коллективной опеки всех великих держав над Черноморскими проли-
вами. Технически речь шла о применении к режиму проливов ноты К. Меттерниха 
от 27 июля 1839 г. о гарантиях Османской империи со стороны пяти держав. Рус-
ский кабинет согласился с таким проектом по двум причинам. Во-первых, в 1841 г. 
истекал срок Ункияр-Искелессийского договора, и султан Абдул-Меджид не со-
бирался продлевать его в двустороннем формате. Во-вторых, кабинет Николая I 
стремился взаимодействовать с Великобританией против Франции. 
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Это важно
13 июля 1841 г. в Лондоне пять великих держав (Австрия, Великобритания, Прус-

сия, Россия, Франция) и Османская империя подписали Лондонскую конвенцию 

(вторую Лондонскую конвенцию). Документ объявлял пять великих держав гаран-

тами безопасности Черноморских проливов. Последние в соответствии с «древним 

правилом» Османской империи объявлялись закрытыми в мирное время для прохо-

дов военных кораблей всех государств. (Исключение делалось только для легких 

военных судов, находившихся в распоряжении посольств дружественных Осман-

ской империи держав.) О режиме проливов на время войны в Лондонской конвен-

ции не говорилось.

Россия лишалась права свободного прохода своих военных кораблей через 
Черноморские проливы и права закрывать их по своему усмотрению. В военное 
время султан теоретически мог открывать проливы для военных судов держав —
участниц Лондонской конвенции. Это означало, что в случае войны в Черное море 
на легальных основаниях мог быть введен французский и/или британский воен-
ный флот. Черное море лишалось установленного в 1833 г. особого статуса и ста-
новилось таким же открытым морем, как и большинство морей Мирового океана.

Открытое море — в международном праве часть морского пространства за предела-

ми территориальных вод, которое находится в общем свободном пользовании всех 

государств (принцип «свободы открытого моря»).

Условия Лондонской конвенции были выгодны Российской империи только 
в условиях российско-британского партнерства. Но в ситуации двустороннего 
конфликта они угрожали безопасности России. Перед российской политикой воз-
никала новая задача: строительство мощного флота на Черном море и укрепление 
Черноморского побережья от устья Дуная до Поти. 

9.9. Попытка российско-британского диалога (1844)
Кабинет Николая I не сразу осознал опасность для России, исходящую от Лон-

донской конвенции 1841 г., и первое время пытался расширить соглашение с бри-
танским правительством, тем более что начинался франко-британский диалог. 
В сентябре 1843 г. королева Виктория встретилась в нормандском замке д’Э с ко-
ролем Луи Филиппом (это был первый англо-французский саммит после 1520 г.). 
Стороны зафиксировали желание сблизить позиции по египетскому вопросу и до-
говорились о совместных военных действиях против Аргентины, что стало после 
1720 г. прецедентом франко-британского военного союза (подробнее о «Великой 
войне» против Аргентины см. гл. 15). 

В июне 1844 г. император Николай I посетил Великобританию. Аристократи-
ческий Лондон (где были сильны традиции русско-британского партнерства) при-
ветливо встретил российского императора. Королева Виктория и ее супруг принц-
консорт Альберт провели переговоры с Николаем I по широкому спектру проблем. 
Император встретился также с премьер-министром Робертом Пилем и министром 
иностранных дел Джорджем Гамильтоном-Гордоном лордом Эбердином. В цен-
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тре внимания была выработка совместной российско-британской позиции на слу-
чай распада Османской империи. 

По итогам встречи министр иностранных дел России канцлер К. В. Нессель-
роде составил меморандум о совместной российско-британской политике в отно-
шении Порты. 

Меморандум (от лат. memorandum — то, о чем следует помнить) — памятная 

 записка, дипломатический документ, обычно вручаемый лично представителю другой 

страны или прилагаемый к дипломатической ноте, в котором излагается фактическая 

сторона интересующего обе стороны вопроса, дается анализ тех или иных положе-

ний, приводится обоснование позиции договаривающейся стороны.

В сентябре 1844 г. К. В. Нессельроде вторично прибыл в Лондон и передал ме-
морандум статс-секретарю по иностранным делам лорду Эбердину, в котором го-
ворилось о взаимных обязательствах Великобритании и России.

Совместные действия по сохранению территориальной целостности Порты. 
В преамбуле указывалось, что Россия и Великобритания «заинтересованы в сохра-
нении той независимости и территориальной целостности Османской империи, 
в какой она находится в настоящее время». Далее следовал пункт, что обе стороны 
«прилагают совместные усилия для укрепления существования Османской импе-
рии и для предотвращения опасностей, которые могут возникнуть». Такое поло-
жение носило антифранцузскую направленность и предусматривало систему рос-
сийско-британских консультаций при возникновении кризиса. 

Двусторонние консультации на случай изменения статус-кво вокруг Османской 
империи. В меморандуме указывалось, что если последней будет угрожать распад, 
то Россия и Великобритания договорятся об учреждении «нового порядка вместо 
нынешнего». Этот пункт косвенно подтверждал, что стороны вели консультации 
о действиях на случай кризиса Османской империи.

Обязательства России привлечь к совместным действиям Австрию. В меморан-
думе отмечалось, что соглашение двух сторон «будет более действенным, если оно 
встретит полное одобрение со стороны Австрии, у которой с Россией существует 
согласованность принципов в отношении Оттоманской империи». 

Лорд Эбердин, ознакомившись с документом, констатировал адекватность 
его содержания характеру российско-британских переговоров. Но официальный 
ответ из Лондона не пришел, что снижало правовое значение меморандума. Бри-
танское правительство не подтвердило обязательного характера даже общих поло-
жений документа.

*  *  *
К середине 1840-х годов борьба за «Восточный вопрос» стала сводиться к борьбе за 

статус Черноморских проливов и Черного моря. Для Российской империи итоги пере-

говоров с Великобританией 1844 г. оказались двойственными. Тактически они выгля-

дели как победа петербургского кабинета и достижение договоренности с Велико-

британией. Однако стратегически их результаты не были выгодными России: кабинет 

Николая I не получил однозначных гарантий со стороны Лондона в «Восточном во-
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просе». Российско-британский диалог вызвал настороженное отношение в Вене, где 

его восприняли как игнорирование Петербургом австрийских интересов на Балканах. 

Это во многом обусловило дипломатическую изоляцию России накануне Крымской 

войны 1853–1856 гг. 

Контрольные вопросы
 1. Дайте определение понятия «Восточный вопрос». 
 2. Какую роль сыграли великие державы в борьбе за независимость Греции?
 3. Почему создание независимой Греции вызвало борьбу между великими державами?
 4. В чем заключалась суть Ункияр-Искелессийского соглашения? 
 5. Назовите причины и опишите ход двух египетских кризисов. Почему они привели 

к обострению франко-британских противоречий?
 6. Какие договоренности были достигнуты в ходе визита цесаревича Александра в Лон-

дон 1839 г.? В чем заключается их значение для «Восточного вопроса»?
 7. Что такое режим фактической нейтрализации Черного моря?
 8. Как проходили переговоры между Россией и Великобританией по «Восточному во-

просу»?
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Г л а в а  10
Распад Священного союза

Середина XIX в. стала временем кризиса Венского порядка. Революцион-
ная волна в Европе 1848–1849 гг. проходила под лозунгами политической 
либерализации и одновременно создания новых национальных государств. 
Великие державы с помощью прямых интервенций смогли сохранить уста-
новленные Венским конгрессом границы. Но подъем европейского на-
ционализма спровоцировал рост межгосударственных противоречий, что 
привело к первому общеевропейскому конфликту после окончания Напо-
леоновских войн — Крымской, или Восточной, войне (1853–1856).

10.1. Международные аспекты революций 
1848–1849 гг.

Европейские революции 1848–1849 гг. остаются недостаточно изученным явле-
нием в отечественной науке. В литературе существует две трактовки этих событий. 

1. Революции носили буржуазно-демократический характер. Такой подход, 
восходящий к работам К. Маркса и Ф. Энгельса, во многом справедлив для Фран-
ции и западногерманских государств. Но, как показали последующие исследова-
ния, говорить о буржуазии как реальной силе в Итальянских государствах, Авс-
трии и Пруссии в 1848 г. преждевременно. 

2. Революции носили национальный (в советской историографии — нацио-
нально-освободительный) характер. Они, по сути, были восстанием ряда европей-
ских народов против решений Венского конгресса 1815 г. Поэтому в историогра-
фии революционные события 1848 г. часто называют весной народов.

«Весна народов» — революционные выступления весной 1848 г. в разных странах 

Европы, совершенные под национальными и демократическими лозунгами. 

Революционное движение зародилось во Франции, стране, наиболее оппози-
ционной Венскому порядку. 24 февраля 1848 г. в результате восстания в Париже 
был свергнут король Луи Филипп. Власть перешла к временному правительству во 
главе с поэтом Астольфом Ламартином (1790–1869). 4 марта 1848 г. он издал ма-
нифест, в котором сформулировал принципы будущей международной политики 
Франции («Манифест Ламартина»): 

  объявление Венских трактатов 1815 г. утратившими правовое значение 
в глазах нового правительства Франции; 

  подтверждение признания Францией территориальных границ, установ-
ленных Венскими трактатами 1815 г.; 
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  объявление Швейцарии и Италии сферой жизненных интересов Франции; 
  подчеркивание мессианского характера Французской республики как но-

сительницы принципов прогресса;
  заявление о готовности ведения оборонительной войны. 

Франция пока не выражала намерения пересмотреть границы, установленные 
Венским конгрессом, но отказалась признавать легитимность Венских соглашений 
1815 г. Это означало создание правового повода для их последующего пересмотра. 

В марте 1848 г. по крупным немецким государствам, включая Пруссию, про-
катились массовые волнения, которые привели к отставке консервативных пра-
вительств. Монархи германских государств пообещали утвердить октроированные 
конституции и созвать парламенты (лантдаги). На повестку дня встал обсуждав-
шийся с начала 1820-х годов (см. гл. 8) вопрос об объединении Германии.

Еще в 1834 г. образовался Германский таможенный союз, куда вошли 12 ве-
дущих германских государств, включая Пруссию. В мае 1848 г. во Франкфурте-
на-Майне по инициативе общественности этих стран собралось Национальное 
всегерманское собрание (франкфуртский парламент). Оно, однако, не было сан-
кционировано монархами, что ставило под вопрос легитимность его решений. 
В парламенте начались дискуссии между великогерманцами (объединение под 
эгидой Австрии) и малогерманцами (объединение под эгидой Пруссии без участия 
Австрии). Такой парламент был оппозицией Франкфуртскому сейму, созданному 
под эгидой Австрии в 1815 г.

Октроированная конституция (от фр. octroyer — жаловать, даровать) — конститу-

ция, дарованная монархом в силу его законодательной власти без предварительного 

обсуждения в учредительном собрании.

Великогерманцы — сторонники объединения Германии под эгидой Австрии. 

Малогерманцы — сторонники объединения Германии под эгидой Пруссии и без уча-

стия Австрийской империи.

Победу в дискуссиях одержали малогерманцы. 28 марта 1849 г. Франкфурт-
ский парламент принял конституцию, по которой прусский король Фридрих 
Вильгельм IV должен был стать конституционным монархом Германской импе-
рии. Конституцию признали 29 германских государств, но не крупнейшие члены 
Германского союза (Пруссия, Бавария, Ганновер, Саксония). Прусский кабинет 
не был готов к резкому изменению границ отчасти из страха перед революцион-
ным движением, но главным образом перед перспективой конфликта с Австрией 
и, возможно, Россией.

Это интересно
В ходе революции в германских государствах на политическую сцену впервые вышло 
интернациональное коммунистическое движение. 21 февраля 1848 г. его основатели 
Карл Маркс (1818–1883) и Фридрих Энгельс (1820–1895) опубликовали в Лондоне 
«Манифест коммунистической партии». Его авторы позиционировали себя как но-
вую, внесистемную, политическую силу, следующим образом обозначив своих про-
тивников: «папа и царь, Меттерних и Гизо, французские радикалы и немецкие поли-
цейские». В этом произведении они обосновали теорию социально-экономических 

 

                            34 / 78



191

формаций и классовой борьбы как движущей силы истории. Ее следующим этапом, 
по мнению К. Маркса и Ф. Энгельса, должна была стать смена капиталистической 
формации социалистической в результате пролетарской революции. С июня 1848-го 
по май 1849 г. К. Маркс и Ф. Энгельс издавали в Кельне «Новую Рейнскую газету», 
которая популяризировала идеи «Манифеста коммунистической партии». Однако во-
преки их расчетам демократическая революция в германских государствах не переро-
сла в социалистическую. 

В Австрийской империи подъем национальных движений усилил центробежные 
тенденции. В марте 1848 г. в Вене произошло восстание под демократическими 
лозунгами. Император Фердинанд I (1835–1848) удовлетворил основные требо-
вания восставших: отставка канцлера К. Меттерниха, отмена крепостного права 
и введение цензовой конституции. Но на выборах во Франкфуртский парламент 
участвовали только немецкие провинции Австрийской империи. Соответственно 
возник вопрос о статусе ее ненемецких провинций, что привело к появлению трех 
центров национальных выступлений. 

1. Венгрия. 15 марта 1848 г. в Пеште в результате волнений власть перешла 
в руки революционного органа — Комитета общественной безопасности под руко-
водством Лайоша Кошута. Император Фердинанд I согласился создать в Венгрии 
правительство, ответственное перед парламентом. Однако 29 июня 1848 г. Госу-
дарственное собрание Венгрии решило создать собственную армию численностью 
200 тыс. чел. и отказало императору в предоставлении венгерских войск для войны 
в Италии. 

2. Богемия (Чехия). Здесь началось движение австрославизма во главе с Фран-
тишеком Палацким за преобразование Австрийской империи в федерацию по на-
циональному принципу. Император пошел на уступки, признав равноправие чеш-
ского и немецкого языков на территории Богемии. 24 мая 1848 г. в Праге открылся 
Славянский съезд. По его итогам был сформирован Временный правительствен-
ный комитет с участием Ф. Палацкого и К. Браунера, который заявил о непризна-
нии распоряжений венского правительства. В июне 1848 г. Прага была взята штур-
мом австрийскими войсками фельдмаршала Альфреда Виндишгреца.

3. Славянские народы Венгерского королевства, у которых возникли напряжен-
ные отношения с правительством Л. Кошута. 5 июня 1848 г. Хорватский сабор 
заявил о выходе из состава королевства и присоединении к Австрии. В сентябре 
1848 г. в Словакии произошло антивенгерское восстание под руководством Лю-
довита Штура, которое было подавлено венгерскими отрядами. Осенью 1848 г. 
в Трансильвании начались также столкновения между румынами и венграми. Во 
всех указанных случаях венский двор поддерживал антивенгерские выступления. 

2 декабря 1848 г. император Фердинанд I отрекся от престола в пользу пле-
мянника Франца Иосифа (1848–1916). 4 марта 1849 г. император Франц Иосиф I 
подписал октроированную конституцию. Она утвердила право императора назна-
чать Государственный совет, ликвидировала автономию провинций и отделила от 
Венгрии Трансильванию, Воеводину, Хорватию, Славонию и Риеку. Это усилило 
протестное движение в Венгрии. 
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10.2. Первая датско-германская война (1848–1850)
Подъем национализма привел германские государства к конфликту с Данией. 

Под властью Датской короны находились герцогства Шлезвиг и Гольштейн (Гол-
штиния), населенные в основном этническими немцами (кроме Северного Шлез-
вига с преимущественно датским населением). Начиная с 1830-х гг. в немецко-
язычных герцогствах росло сепаратистское движение, выступавшее за объединение 
герцогств и отделение их от Дании с сохранением личной унии. Ситуация обостри-
лась после смерти 20 января 1848 г. короля Дании Христиана VIII (1839–1848). 28 ян-
варя 1848 г. новый король Фредерик VII (1848–1863) издал конституцию Дании. 
Представители Шлезвига и Гольштейна потребовали создания общих институтов 
для управления обоими герцогствами и принятия Шлезвига в Германский союз. 

23 марта 1848 г. в городе Киле образовалось временное правительство во главе 
с Фридрихом фон Августенбургом, родственником датской династии по мужской 
линии. Законы герцогств не признавали права наследования престола по женской 
линии, как в остальной Дании (у короля Христиана VIII не было мужских наслед-
ников). Фридрих Августенбург выдвинул претензии на Гольштейн, включив в свои 
будущие владения и Шлезвиг. Франкфуртский парламент согласился принять 
Шлезвиг в Германский союз и поручил Пруссии оказать ему военную помощь. 

Прусское правительство увидело в конфликте с Данией возможность присое-
динить Шлезвиг и Гольштейн — стратегически важные территории, соединяющие 
Северное и Балтийское моря. 6 апреля 1848 г. на территорию Гольштейна без объ-
явления войны Дании вступила 23-тысячная армия Пруссии, Саксонии и Ганно-
вера под командованием прусского генерал-лейтенанта Фридриха фон Врангеля. 
Германская армия заняла Шлезвиг и вторглась в Ютландию. В ответ датский флот 
блокировал прусские гавани, нанеся ущерб германской морской торговле. 

Великобритания, Россия и Швеция выступили в поддержку Дании, принудив 
Пруссию пойти на мирные переговоры. 26 августа 1848 г. в городе Мальме (Шве-
ция) стороны подписали перемирие на семь месяцев. Дания и Германский союз 
должны были вывести войска из Шлезвига и Гольштейна и назначить в герцогства 
общее правительство под совместным контролем. Такой вариант означал превра-
щение Шлезвига и Гольштейна в кондоминиум Дании и Пруссии. Но датская сто-
рона не приняла эти условия и заморозила все законы и предписания, изданные 
в Шлезвиге и Гольштейне с марта 1848 г. Парламент во Франкфурте также отка-
зался визировать условия перемирия.

Кондоминиум — территория, находящаяся под совместным управлением двух или 

нескольких государств.

В марте 1849 г. военные действия возобновились. Германские войска под коман-
дованием прусского генерала Карла фон Притвица заняли стратегически важный 
город Кольдинг; на море использовались береговые батареи против датского флота. 
10 июля 1849 г. Дания и Пруссия подписали в Берлине предварительные условия 
мира. Шлезвиг получил особое управление в виде комиссии, один из членов которой 
назначался Пруссией, один Данией и один Великобританией как посредником. Голь-
штейн и Лауэнбург оставались за Датской короной, получив одновременно членство 
в Германском союзе. Войска Германского союза были выведены из герцогств.
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Это важно
Великие державы потребовали пересмотра результатов войны. На Лондонской 

конференции 4 июля 1850 г. уполномоченные Австрии, Великобритании, Дании, 

России, Франции и Швеции подписали протокол, фиксирующий, что сохранение 

целостности Датской монархии представляет общеевропейский интерес. Королю 

Фредерику VII предлагалось принять меры для обеспечения неразделимости его на-

следства. Пруссия не визировала Лондонский протокол, но и не возобновила войну. 

Попытки Шлезвига и Гольштейна самостоятельно вести войну с Данией не привели 

к успеху. 2 августа 1850 г. представители Австрии, Великобритании, России и Фран-

ции подписали в Лондоне соглашение, которое закрепляло за Данией обладание 

Гольштейном.

Кабинет Фредерика VII, почувствовав поддержку Лондона и Петербурга, урезал 
полномочия герцогств. В 1851 г. армия Шлезвига и Гольштейна была распущена, а 
сами герцогства разделены. От прав на датский престол отказались великий герцог 
Гессена, герцоги Ольденбургские и российский император. 8 мая 1852 г. в Лондоне 
представители Австрии, Великобритании, Пруссии, России, Франции и Швеции 
подписали договор о признании прав наследника Христиана Глюксбургского на 
все Датское королевство. В Северной Европе был восстановлен довоенный статус-
кво под гарантиями великих держав.

10.3. Австро-итальянская война (1848–1849)
Другой конфликт возник на Апеннинском полуострове. Королевский двор 

Пьемонта попытался воспользоваться революцией для ликвидации австрий-
ского влияния. 24 марта 1848 г. король Карл Альберт (1831–1849) обнародовал 
манифест, в котором призвал итальянскую нацию к независимости, что означало 
объявление войны Австрии. При этом король подчеркивал, что действует незави-
симо от Временного правительства во Франции, которое он не признал.

Ситуация складывалась благоприятно для Пьемонта. Весной 1848 г. австрий-
ские войска из-за волнений в Австрии оставили Милан, Парму и Модену. Пье-
монтские войска вошли в Милан, принудив к отступлению австрийский корпус 
фельдмаршала Йозефа Радецкого (1766–1858). Победа позволила создать Карлу 
Альберту широкую коалицию против Австрии (Итальянскую коалицию), в кото-
рую вошли Тоскана и Королевство Обеих Сицилий. Главнокомандующий воору-
женными силами Папской области генерал Джакопо Дурандо по своей инициа-
тиве двинул войска на помощь Пьемонту. 

Итальянская коалиция — военный союз Пьемонта, Тосканы, Королевства Обеих 

Сицилий и по факту Папской области против Австрии весной 1848 г.

В июне 1848 г. в Ломбардии и Венеции прошел референдум о присоединении 
к Пьемонту. Такое же решение приняло население Моденского и Пармского гер-
цогств, где правили члены династии австрийских Габсбургов. Но 24–25 июля 1848 г. 
армия Й. Радецкого нанесла поражение Пьемонту в сражении при Кустоце (около 
Вероны) и вошла в Милан. 9 августа 1848 г. король Карл Альберт при посредниче-
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стве Великобритании и Франции подписал с Австрией перемирие. К Австрии снова 
присоединялась Ломбардия и материковые владения Венеции. Пьемонтцы смогли 
удержать только саму Венецию. Австрийские войска вошли в герцогства Парму 
и Модену. (По случаю этой победы австрийский композитор Иоганн Штраус-отец 
в августе 1848 г. написал популярный по сей день «Марш Радецкого».)

Осенью 1848 г. ситуация в Итальянских государствах вновь изменилась в не-
благоприятную для Вены сторону. Венецианцы нарушили перемирие и одержали 
ряд частных побед над австрийцами. В Тоскане был свергнут герцог Леопольд II 
(1824–1859) и провозглашена Флорентийская республика, в Папской области — 
Римская республика: папа Пий IX бежал под защиту короля Обеих Сицилий Фер-
динанда II. Правительства трех республик заявили о намерении продолжать войну 
до изгнания австрийцев. Косвенно их поддержали Великобритания и Франция, 
предлагавшие новому императору Францу Иосифу организовать в Брюсселе меж-
дународный конгресс по итальянскому вопросу.

12 марта 1849 г. король Карл Альберт вновь объявил войну Австрии. Но 
23 марта 1849 г. пьемонтская армия была разбита Й. Радецким под Новарой (между 
Миланом и Турином). В тот же день Карл Альберт отрекся от престола в пользу 
сына Виктора Эммануила II. 6 августа 1849 г. в Милане при посредничестве Ве-
ликобритании был подписан мирный договор Австрии и Пьемонта. Последний 
получал назад занятые австрийцами территории в обмен на выплату контрибуции 
в 75 млн флоринов.

Последним очагом сопротивления Австрии оставалась Венеция. Для ее взя-
тия австрийская армия применила бомбардировки с моря и с аэростатов — пер-
вый случай бомбежек с воздуха (до этого аэростаты использовались только как 
средство фронтовой разведки и корректировки боя). 24 августа 1849 г. австрийская 
армия вошла в Венецию. Й. Радецкий был назначен императором вице-королем 
Ломбардо-Венеции, что означало введение режима военного управления. 

На первый взгляд Австрия восстановила и даже упрочила свое влияние на Апеннинском 

полуострове. Однако общественное мнение в Итальянских государствах изменилось 

в негативную для Вены сторону. Если до 1848 г. Австрия рассматривалась в большин-

стве итальянских государств (кроме Пьемонта) как гарант их безопасности, то теперь 

ее действия стали восприниматься как оккупация. Пьемонт, напротив, превратился 

в признанного общественностью лидера в борьбе против гегемонии Вены.

10.4. Российская интервенция в Венгрию (1849)
Более сложно для Австрии развивались события в Венгрии. Австрийская ко-

рона, связанная войной на Апеннинском полуострове, не смогла подавить восста-
ние силами хорватского корпуса бана Йосипа Елачича. 14 апреля 1849 г. Лайош 
Кошут провозгласил независимость Венгрии как республики и стал ее президен-
том-регентом. 

В венгерский конфликт вмешалась Россия. Зимой 1849 г. в Трансильвании про-
изошло восстание венгров-секеев под руководством польского эмигранта Юзефа 
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Бема, участника антироссийского восстания 1830–1831 гг. Верность Австрийской 
короне сохранили только немецкие города Кронштадт (ныне Брашов в Румынии) 
и Германштадт (ныне Сибиу в Румынии), магистраты которых обратились к Рос-
сии за помощью. Их просьбу поддержал командовавший австрийскими войсками 
в Трансильвании генерал А. Пухнер. С разрешения императора Николая I в январе 
1849 г. русские отряды генерал-майора Н. Ф. Энгельгардта и полковника Г. Я. Ска-
рятина заняли эти города. Однако в феврале 1849 г. отряд Ю. Бема взял штурмом 
Германштадт. Небольшие русские отряды были выведены из Трансильвании.

21 мая 1849 г. императоры Николай I и Франц Иосиф подписали в Варшаве до-
говор о взаимопомощи (Варшавский договор). Российский император обязался по 
просьбе Франца Иосифа направить русские войска в Венгрию для борьбы с вос-
ставшими с целью сохранить целостность Австрийской империи.

Это интересно
В отечественной историографии сложилось преимущественно негативное отношение 
к Венгерскому походу Николая I. Либералы видели в нем проявление «реакционно-
сти» Российской империи. Славянофилы утверждали, что Николай I в угоду прин-
ципам легитимизма действовал в ущерб российским интересам. (По логике: созда-
ние независимой Венгрии развязало бы руки России в «Восточном вопросе».) Иной 
точки зрения придерживается британский историк Алан Джон Тэйлор. В своей работе 
«Борьба за господство в Европе: 1848–1918» (1948) он выделил две причины начала 
Николаем I венгерской операции: 1) страх перед экспортом революции из Венгрии 
в Царство Польское, учитывая, что в руководстве венгерской революцией большую 
роль играли польские революционеры; 2) распад Австрийской империи создал бы 
 геополитический вакуум в Европе, который усилил бы Францию. В последнее десяти-
летие такая точка зрения в отношении венгерских событий появляется и в российской 
исторической науке.

15 июня 1849 г. основные силы русской армии (170 тыс. чел.) под командова-
нием графа И. Ф. Паскевича-Эриванского преодолели перевал Дукла в Карпатских 
горах. Им противостояло 200-тысячное венгерское ополчение под командованием 
Артура Гёргея. Фельдмаршал И. Ф. Паскевич старался избегать сражений с вен-
герскими повстанцами, предпочитая блокировать их коммуникации. Ключевые 
функции подавления восстания взяли на себя австрийские войска под командова-
нием фельдмаршала Юлиуса Гайнау. Правительство Л. Кошута бежало в Осман-
скую империю. 13 августа 1849 г. командующий венгерским ополчением А. Гёргей 
капитулировал перед русским 3-м корпусом генерал-адъютанта Ф. В. Ридигера. 
17 августа 1849 г. в Трансильвании капитулировала армия Ю. Бема, который также 
эмигрировал в Османскую империю.

31 декабря 1851 г. император Франц Иосиф своим указом заморозил действие 
Октроированной конституции 1848 г., что означало восстановление самодержав-
ной власти. Территория Венгерского королевства была разделена на администра-
тивные округа с одновременным упразднением комитатских собраний. Тран-
сильвания, Хорватия, Славония, Банат и Воеводина были отделены от Венгрии 
и образовали отдельные единицы, подчиненные непосредственно Вене. Немец-
кий язык стал единственным официальным языком Венгерского королевства.
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10.5. Австро-прусский конфликт 
и Ольмюцкое соглашение (1850)

Российская империя поддержала Австрию и в германских делах. Отказ короля 
Пруссии Фридриха Вильгельма IV принять императорскую корону из рук рево-
люционного парламента привел к его распаду. Австрия и Пруссия отозвали из 
Франкфуртского парламента своих делегатов. Остаток парламента переехал в го-
род Штутгарт (Швабия), где в июне 1849 г. был разогнан войсками Вюртемберга. 

Прусский кабинет попытался ослабить позиции Вены. 26 мая 1849 г. Берлин 
инициировал создание Прусского союза, куда вошли Саксония и Ганновер. Вскоре 
к союзу примкнули 29 германских государств. В ответ 10 мая 1850 г. по инициативе 
Австрии был созван Франкфуртский сейм. Конфликт между «великогерманцами» 
и «малогерманцами» стал выходить на межгосударственный уровень. 

30 сентября 1849 г. император Франц Иосиф I и король Фридрих Вильгельм IV 
заключили между собой соглашение. Оно упраздняло полномочия австрийского 
эрцгерцога как имперского наместника (последний остаток Священной Римской 
империи). Вместо него создавалась союзная комиссия Австрии и Пруссии для 
управления Германским союзом, куда вошли по два представителя от Вены и Бер-
лина. Почувствовав австрийскую поддержку, Ганновер и Саксония изменили свои 
позиции: первый заявил о выходе из Прусского союза, вторая отказалась посылать 
в него своих представителей.

Противостояние Австрии и Пруссии обострилось в связи с конфликтом в Гес-
сенском герцогстве. Австро-баварский корпус по решению Союзного сейма дол-
жен был подавить волнения в Гессене, но прусские власти не пропускали его 
войска через свою территорию. В конфликт вмешался российский император Ни-
колай I, заставив Пруссию не препятствовать решениям Франкфуртского сейма. 
29 ноября 1850 г. глава прусского правительства О. фон Мантейфель и канцлер 
Австрии Ф. Шварценберг подписали в городе Ольмюц (ныне Оломоуц в Чехии) 
соглашение. Берлинский кабинет отказывался от вмешательства в дела Гессена 
и Гольштейна в пользу Союзного сейма. При дворе Фридриха Вильгельма IV это 
соглашение назвали Ольмюцким унижением. 

Россия подтвердила свою роль гаранта внутригерманских отношений, факти-
чески установленную Мюнхенгрецкой конвенцией 1833 г. Но Священный союз 
стал превращаться в австро-русский альянс, который при определенных условиях 
мог быть направлен против Пруссии. Это породило в Берлине скрытое, но отчет-
ливое недовольство русской политикой. 

10.6. Международная стратегия Наполеона III
Ситуация во Франции оставалась нестабильной. Временное правительство 

А. Ламартина провозгласило в стране «Вторую республику». Для безработных 
были созданы Национальные мастерские на государственном обеспечении. По-
пытка сократить их содержание вызвала восстание в Париже 23–26 июня 1848 г., 
подавленное военным министром Луи Эженом Кавеньяком. 
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«Июньский расстрел» дал шанс Шарлю Луи Наполеону Бонапарту (1808–
1873), племяннику императора Наполеона I — сыну его брата Людовика Бонапарта 
и падчерицы Гортензии Бонапарт. (Позднее он сам распространял слухи, что его 
настоящим отцом был Наполеон Бонапарт, чьей любовницей якобы была Гор-
тензия.) После смерти Наполеона II в 1832 г. (см. гл. 8) бонапартисты стали счи-
тать принца Луи Бонапарта кандидатом на французский престол. Луи Наполеон 
дважды пытался поднять мятеж в Страсбурге (1836) и Булони (1840). После не-
удачи последнего он был заключен в крепости Гам, где сблизился с социалистами. 
В 1846 г. он совершил побег, переправившись в Великобританию, где проживал до 
1848 г. На президентских выборах 10 декабря 1848 г. Луи Бонапарт легко победил 
генерала Л. Э. Кавеньяка, непопулярного среди городских низов и крестьянства.

Первой международной акцией президента Луи Наполеона стало вмешатель-
ство в итальянские дела. Франция восстановила власть папы Пия IX, который по-
прежнему находился в городе Гаэте (см. ранее). Чтобы опередить вмешательство 
Австрии, Луи Наполеон отправил в Рим 30-тысячный экспедиционный корпус 
маршала Шарля Удино. 14 июля 1849 г. он взял Рим и ликвидировал Римскую ре-
спублику. Этот шаг позволил ему завоевать поддержку католической церкви.

2 декабря 1851 г. Луи Наполеон совершил государственный переворот. Дата 
для его совершения была выбрана символично — день коронации Наполеона I 
в 1804 г. Законодательное собрание было распущено, вся полнота власти передана 
Луи Наполеону. (К. Маркс и Ф. Энгельс назвали это событие «18 брюмера Луи Бо-
напарта».) 22 ноября 1852 г. во Франции прошел плебисцит, в котором победили 
сторонники восстановления империи. 2 декабря 1852 г. президент Луи Наполеон 
Бонапарт был провозглашен императором французов под именем Наполеона III. 
Во Франции установился режим Второй империи. 

Вторая империя — политический режим императора Наполеона III, существовавший 

во Франции с 1852 по 1870 г. 

Бонапартизм — термин, использующийся в двух значениях: 1) идеология сторонни-

ков династии Бонапартов; 2) идеология, постулирующая необходимость установле-

ния военной диктатуры ради консервации форм собственности.

Монархическая Европа в целом приняла провозглашение Наполеона III им-
ператором. Исключение составила Россия. В поздравительной телеграмме Ни-
колай I отказал новому императору в обычном обращении монарха к монарху 
«Monsieur mon frère» («Государь, брат мой»). Вместо этого Николай I использовал 
титул «Monsieur mon ami» («Государь, мой друг»). Эта форма была не просто лич-
ным оскорблением, она означала, что Россия не признает до конца легитимности 
Второй империи. 

Непросто развивались отношения Наполеона III и с Великобританией. В 1850 г. 
произошел краткосрочный разрыв дипломатических отношений между Лондоном 
и Парижем из-за попытки Сент-Джеймсского кабинета применить силу к Греции. 
В Великобритании возникли опасения, что Луи Бонапарт продолжит антибритан-
скую политику своего дяди. Однако пришедший к власти в конце 1852 г. кабинет 
лорда Дерби занял миролюбивую позицию. (Немалую роль в этом сыграл министр 
иностранных дел лорд Г. Пальмерстон, который утверждал, что между ним и Луи 
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Бонапартом были достигнуты договоренности в период жизни последнего в Вели-
кобритании.) 6 июня 1853 г. Лондон признал Наполеона III императором.

Принятие новым императором титула «Третий» означало, что до 1832 г. леги-
тимной властью во Франции был Наполеон II. Следовательно, династия Бурбо-
нов, занимавшая престол в 1815–1848 гг., объявлялась узурпаторами, с чем были 
категорически не согласны в Петербурге. 

Признание Наполеона III означало окончательную ликвидацию Аахенских соглашений 

1818 г., по условиям которых возвращение к власти династии Бонапартов становилось 

бы casus belli для остальных великих держав. 

10.7. Обострение «Восточного вопроса» 
и распад российско-британского партнерства 
(1849)

Полем для борьбы за разрушение Священного союза французская дипломатия 
выбрала активизацию «Восточного вопроса». Последний начал обостряться зимой 
1849 г.: помимо Трансильвании русские войска в ходе борьбы с Венгерской рево-
люцией вошли в Дунайские княжества (Молдавию и Валахию). 1 мая 1849 г. Рос-
сия и Порта подписали Балта-Лиманский договор. Российская сторона обещала 
вывести войска из княжеств в обмен на согласие султана назначать господарей 
обоих княжеств по согласованию с Петербургом. Русские войска находились в Ду-
найских княжествах до апреля 1851 г.

25 августа 1849 г. Николай I отправил Османской империи ноту с требованием 
выдать четырех поляков, участников польского и венгерского восстаний (Юзефа 
Бема, Генриха Дембинского, Владислава Замойского и Юзефа Высоцкого). Анало-
гичную ноту послала султану и Австрия относительно выдачи Л. Кошута и других 
венгерских революционеров. Поскольку султан отклонил эти требования, 17 сен-
тября 1849 г. Россия и Австрия разорвали дипломатические отношения с Портой.

Султан Абдул-Меджид I обратился за помощью к послу Великобритании 
Чарльзу Стрэтфорду Каннигу, 1-му виконту де Рэдклифф (далее — Чарльз Стрэт-
форд-Рэдклифф). Он убедил султана отказать России и Австрии в их требова-
ниях. Не дожидаясь инструкций из Лондона, Ч. Стрэтфорд-Рэдклифф попросил 
вице-адмирала Уильяма Паркера, командующего Средиземноморским флотом, 
чтобы «часть средиземноморской эскадры Ее Величества пребывала в готовности 
к любым действиям, демонстрирующим возможности британского флота». Лорд 
Джордж Рассел, глава кабинета министров, одобрил поведение Ч. Стрэтфорда- 
Рэдклиффа. 8 октября 1849 г. Великобритания направила эскадру У. Паркера 
в Безикскую бухту у входа в Дарданеллы.

Британскую политику поддержал Луи Бонапарт. 10 октября 1849 г. Средизем-
номорский флот Франции получил приказ присоединиться к адмиралу У. Паркеру. 
В Вене и в Петербурге были сделаны «дружественные представления» британского 
и французского правительств о желательности прекратить давление на Порту. 2 но-
ября 1849 г. британская Средиземноморская эскадра вошла в Дарданеллы.
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Россия квалифицировала действия Великобритании как нарушение Лондон-
ской конвенции 1841 г. Посол России Филипп фон Бруннов сделал Г. Пальмерс-
тону представление, что «если правительство Ее Величества не отдаст немедленного 
распоряжения о выводе британского флота из Дарданелл, он пошлет в Санкт-Пе-
тербург депешу с рекомендацией отправить эскадру адмирала Лазарева в Босфор». 
Великобритания извинилась за самоуправство посла Ч. Стрэтфорда-Рэдклиффа 
(хотя никаких мер к нему принято не было), а также заявила о неуклонной привер-
женности Лондонской конвенции 1841 г. Эскадра У. Паркера покинула проливы 
30 ноября 1849 г. Россия и Австрия сняли претензии к султану по эмигрантам, до-
говорившись, что Османская империя депортирует их в третьи страны. 

Это важно
Кризис 1849 г. означал распад модели российско-британского партнерства. Лондон-

ская конвенция 1841 г. была нарушена британской стороной без консультаций с Осман-

ской империей. Министр иностранных дел Г. Пальмерстон поддержал линию Ч. Стрэт-

форда-Рэдклиффа. Беспокойство русского кабинета усугубляло то обстоятельство, 

что Ч. Стрэтфорд-Рэдклифф получил право лично распоряжаться Средиземноморской 

британской эскадрой: это создавало опасный прецедент. Новым фактором стало воз-

никновение франко-британского взаимодействия на антироссийской основе.

10.8. Конфликт вокруг «святых мест» (1850–1853)
Париж попытался углубить противоречия между Россией и Великобританией. 

Поводом стала проблема «святых мест». В 1847 г. по инициативе Министерства 
иностранных дел России в Иерусалиме открылась русская духовная миссия. Но 
в 1850 г. Луи Наполеон заявил османскому правительству, что желает сохранить 
и возобновить заключенный в 1740 г. договор о правах и преимуществах католиче-
ской церкви в «святых местах», т.е. в храмах Иерусалима и Вифлеема. Впоследст-
вии министр иностранных дел Франции Эдуард Друэн де Луис заявил: «Весь этот 
восточный вопрос, возбуждающий столько шума, послужил императорскому пра-
вительству лишь средством расстроить континентальный союз, который в течение 
почти полувека парализовал Францию». 

Султан Абдул-Меджид I согласился с требованием Парижа. Со стороны Рос-
сии последовал протест с указанием на преимущества православной церкви перед 
католической на основании условий Кючук-Кайнарджийского договора 1774 г. 
В конце 1852 г. конфликт обострился. Абдул-Меджид и его министры на пере-
говорах с Россией занимали жесткую линию, чтобы удовлетворить большинство 
французских требований.

Россия попыталась наладить диалог с Великобританией, как это было пред-
усмотрено меморандумом 1844 г. (см. гл. 9). Зимой 1853 г. Николай I провел се-
рию встреч с послом Великобритании Гамильтоном Сеймуром. Переходя к спору 
о «святых местах», Николай I сделал двусмысленное заявление: «Знайте, у нас на 
руках больной, тяжело больной, человек: было бы большим несчастьем, если бы 
ему теперь удалось ускользнуть от нас, особенно до принятия необходимых мер». 
Убежденность Николая I в лояльной позиции Великобритании в случае войны 
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с Османской империей подкреплялась донесениями из Лондона русского посла 
Ф. фон Бруннова. После каждого разговора с премьер-министром Эбердином он 
через канцлера К. В. Нессельроде доводил до государя самые оптимистические 
донесения о поддержке Лондоном прав России на «святые места» и росте якобы 
непримиримых франко-британских противоречий.

Николай I рассчитывал на помощь Австрии не только в связи с благодарностью 
последней за венгерские события, но также из-за конфликта в Черногории. Ле-
том 1852 г. здесь вспыхнуло антиосманское восстание. Император Франц  Иосиф 
отправил в Константинополь специального представителя графа Лейнингена. 
14 февраля 1853 г. Порта подписала с Австрией специальный протокол об отказе 
от репрессий против гражданского населения в Иллирии, включая Черногорию.
Это интересно

В российской политике существовала глухая оппозиция курсу Николая I и канцлера 
К. В. Нессельроде. Выразителем ее настроений был поэт и дипломат Ф. И. Тютчев 
(1803–1873), служивший сначала представителем Российской империи в Мюнхене, 
а затем старшим цензором в министерстве иностранных дел. В работах «Россия и рево-
люция» (1849), «Папство и римский вопрос» (1850) Ф. И. Тютчев предсказывал, что по-
пытки России сохранить статус-кво в Европе приведут к неизбежному формированию 
антироссийской коалиции. «Перед Россией встает нечто более грозное, чем 1812 г. Рос-
сия опять одна против всей враждебной Европы, потому что мнимый нейтралитет Авс-
трии и Пруссии есть только переходная ступень к открытой вражде. Иначе и не могло 
быть: только глупцы и изменники этого не предвидели», — писал он 2 февраля 1854 г.

10 февраля 1853 г. в Константинополь был направлен начальник морского 
штаба России князь А. С. Меньшиков. Главным его требованием султану была 
отставка министра иностранных дел Фуада-эфенди, что было выполнено. Но 
А. С. Меньшиков потребовал также 1) заключения российско-османского посто-
янного союзного договор и 2) признания российского императора покровителем 
православных подданных султана. Из-за отказа султана 1 июня 1853 г. Россия ра-
зорвала дипломатические отношения с Портой.

Российские требования вызвали негативное отношение в Париже и Лондоне. 
В марте 1853 г. Наполеон III послал французскую эскадру в Эгейское море. В июне 
1853 г. к ней присоединилась и британская Средиземноморская эскадра. Посол 
Ч. Стрэтфорд-Рэдклифф предложил султану удовлетворить часть российских 
требований, обещая в случае войны поддержку Великобритании. Абдул-Мед-
жид 14 июня 1853 г. издал фирман (указ) о нерушимости прав православной цер-
кви на «святые места». Несмотря на этот шаг, 3 июля 1853 г. 80-тысячная русская 
армия вступила в Дунайские княжества. Николай I приказал занять их в залог, 
«доколе Османская империя не удовлетворит справедливым требованиям России».

Возможности для компромисса еще сохранялись. 24 июля 1853 г. в Вене была со-
звана конференция уполномоченных Великобритании, Франции, Австрии и Прус-
сии, которые попытались взять на себя роль посредника. Венская конференция под-
готовила проект мирного урегулирования («Венскую ноту»), которая потребовала от 
России эвакуации из Молдавии и Валахии, но давала ей право защиты православ-
ных в Османской империи и контроль над «святыми местами» в Палестине.
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Русский кабинет принял «Венскую ноту». Султан Абдул-Меджид отверг ее, 
надеясь на обещанную Ч. Стрэтфордом-Рэдклиффом помощь Великобритании. 
9 октября 1853 г. султан потребовал от Петербурга очистить Дунайские княжества 
в двухнедельный срок. Петербургский кабинет не выполнил это условие. 16 октя-
бря 1853 г. Османская империя объявила России войну. 1 ноября 1853 г. аналогич-
ным манифестом ответила Россия.

10.9. Крымская (Восточная) война (1853–1856)
Начавшаяся 16 октября 1853 г. война имеет в историографии два названия. 

В нашей стране и отчасти во Франции преобладающим стал термин «Крымская 
война», подчеркивающий центральную роль крымского театра военных действий. 
Но в Великобритании ее чаще называют Восточной войной, давая этому термину 
строгую дефиницию: «война за господство на Востоке» или «война за Восток». 
С научной точки зрения такой термин лучше отражает политические цели против-
ников в войне. Конфликт можно разделить на пять этапов.

Первый этап (октябрь 1853 — апрель 1854 г.),  двусторонний конфликт Рос-
сийской и Османской империй. На этом этапе Россия добилась военных успехов. 
30 ноября 1853 г. черноморская эскадра под командованием вице-адмирала П. С. На-
химова полностью уничтожила турецкую эскадру Осман-паши в Синопской бухте. 
1 декабря 1853 г. русские войска под командованием князя В. О. Бебутова одержали 
победу под Башкадыкларом (ныне селение на северо-востоке Турции), что сорвало 
планы Османской империи прорваться в Закавказье. В апреле 1854 г. Дунайская ар-
мия под командованием И. Ф. Паскевича осадила крепость Силистрию. 

Это важно
Синопское сражение вызвало болезненную реакцию морских держав — Велико-

британии и Франции. 27 декабря 1853 г. они уведомили Россию о намерении ввести 

военные флоты в Черное море с целью ограждать турецкие суда от нападений рос-

сийских. 4 января 1854 г. британская и французская эскадры вошли в Черное море. 

Такой акт не противоречил Лондонской конвенции 1841 г.: она запрещала ввод во-

енных судов в Черное море только в мирное время. Однако этот шаг ставил Лондон 

и Париж на грань войны с Россией.

29 января 1854 г. Наполеон III предъявил России ультиматум: вывести войска 
из Дунайских княжеств и начать переговоры о заключении мира с Османской им-
перией. В ответ 21 февраля 1854 г. Россия объявила о разрыве дипломатических 
отношений с Парижем и Лондоном. 27 и 28 марта 1854 г. Великобритания и Фран-
ция (соответственно) объявили войну России. 11 апреля 1854 г. Россия ответила 
аналогичным заявлением. На следующий день, 12 апреля 1854 г., был подписан 
союзный договор Великобритании, Османской империи и Франции. 

Второй этап (апрель–сентябрь 1854 г.),   попытка союзников создать ши-
рокую коалицию против России. Австрийская империя уклонилась от предложе-
ний о вступлении в союз как со стороны России, так и со стороны западных дер-
жав. 20  апреля 1854 г. Австрия и Пруссия заключили отдельный договор. Особой 
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его статьей было указано, что если в ближайшее время русские войска не будут 
выведены из Дунайских княжеств, Австрия потребует их очищения, а Пруссия это 
требование поддержит. Обе державы обязались начать наступательные действия 
в случае неудовлетворительного ответа России, присоединения к ней Дунайских 
княжеств или перехода русских войск за Балканский хребет. В июне 1854 г. Россия 
вывела свои войска из Дунайских княжеств, которые сразу заняла австрийская ар-
мия. Вена провозгласила себя «гарантом мира и безопасности княжеств до окон-
чания военных действий». 

8 августа 1854 г. Великобритания, Франция и Австрия обменялись нотами об 
условиях заключения мира с Россией. Они включали в себя следующие пункты: 

  установление над Дунайскими княжествами и Сербией совместного про-
тектората Австрии, Великобритании, Пруссии, России, Франции; 

  переход к пяти державам статуса покровителя христианских подданных 
султана; 

  приобретение пятью державами коллективного надзора над устьем Дуная;
  пересмотр условий Лондонской конвенции 1841 г. «в интересах европей-

ского равновесия». 
Русский посол в Вене князь А. М. Горчаков советовал принять эти предложе-

ния. Но император Николай I отказался от них, справедливо увидев угрозу потери 
устья Дуная. 2 декабря 1854 г. Великобритания и Франция подписали союзный до-
говор с Австрией, обещая последней помощь на случай войны с Россией. 6-я статья 
договора постановляла, что три державы доведут содержание договора до сведения 
прусского двора и «с радостью согласятся на его присоединение в том случае, если 
бы он был готов сотрудничать для достижения общей цели». 

Союзники попытались нанести удары по России, используя свою морскую 
мощь, и начали горизонтальную эскалацию конфликта. На Черном море они 
бомбардировали коммерческий порт Одессу, но потеряли четыре фрегата. 12 мая 
1854 г. возле Одессы сел на мель британский пароход «Тигр»: его экипаж был взят 
в плен, а корабль потоплен. На Белом море британский флот бомбардировал ряд 
прибрежных поселений, а 6–7 июля 1854 г. и Соловецкий монастырь. Однако не-
значительные русские силы отразили попытку высадки десанта. На Дальнем Вос-
токе 30 августа — 5 сентября 1854 г. гарнизон Петропавловска-Камчатского под 
командованием генерал-майора В. С. Завойко отразил нападение франко-британ-
ской эскадры под командованием контр-адмирала Дэвида Прайса, разбив выса-
женный ею десант на Никольской сопке. 

На Балтийском море Великобритания и Франция 7 августа 1854 г. высадили 
десант на Аландские острова, который захватил недостроенную крепость Бомар-
зунд. Попытки высадить десанты на южное побережье Финляндии закончились 
неудачей. Атаковать Кронштадт союзники не решились из-за мощи его укрепле-
ний и эффективности русских минных заграждений. Осенью 1854 г. союзные 
эскадры покинули Балтийское море.

Третий этап (сентябрь 1854 — апрель 1855 г.),  перемещение центра во-
енных действий в Западный Крым. Основной удар союзники решили нанести по 
Черноморскому флоту России и его центральной базе — Севастополю. 14 сен-
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тября 1854 г. около Евпатории высадился 60-тысячный десант французских, 
британских и османских сил. 20 сентября 1854 г. союзники нанесли поражение 
33-тысячному русскому корпусу А. С. Меньшикова на реке Альме (к северу от 
Севастополя). 22 сентября 1854 г. корабли Черноморского флота по решению Во-
енного совета были затоплены в Севастопольской бухте, чтобы закрыть ее фарва-
тер. 17 октября 1854 г. состоялась первая бомбардировка Севастополя, во время 
которой погиб руководитель обороны — начальник штаба Черноморского флота 
вице-адмирал В. А. Корнилов. 

Союзники приступили к осаде Севастополя. Русская армия попыталась нанести 
удары по флангам экспедиционного корпуса. 25 октября 1854 г. произошло сраже-
ние под Балаклавой (морская база около Севастополя) между русским отрядом ге-
нерал-лейтенанта П. П. Липранди и британским корпусом генерала лорда Раглана 
(Фицрой Джеймс Генри Сомерсет, 1-й барон Раглан). Русская армия одержала 
трудную победу — блокировала важное для снабжения союзников Воронцовское 
шоссе. После Балаклавского боя союзники не стремились сами навязывать сраже-
ния русской армии и старались не покидать зону действия корабельной артиллерии. 

Это интересно
Балаклавское сражение стало одним из легендарных эпизодов войны для Велико-
британии. Сначала 93-й шотландский пехотный полк под командованием баронета 
Колина Кэмпбэлла, выстроившись в шеренгу не по четверо, а по двое, отразил атаку 
1-го Уральского казачьего полка. Затем главнокомандующий лорд Раглан приказал 
легкой кавалерийской бригаде лорда Кардигана (600 чел.) контратаковать русские по-
зиции. Огнем русской артиллерии было убито и ранено две трети атакующих — цвет 
британской аристократии. В Великобритании итоги Балаклавского сражения вызвали 
шок. С тех пор в английском языке есть два выражения: «тонкая красная линия» (The 
Thin Red Line), что означает храбрую защиту безнадежного дела, и «атака легкой ка-
валерии» (The Charge of the Light Brigade) — героическое, но обреченное предприятие.

Некоторый реванш союзники взяли в сражении под Инкерманом (запад от 
Севастополя) 5 ноября 1854 г., остановив наступление русской армии под коман-
дованием А. С. Меньшикова. Но 14 ноября 1854 г. флот союзников попал в шторм 
и потерял 53 корабля. Русский корпус, в свою очередь, в феврале 1855 г. предпри-
нял неудачную попытку отбить Евпаторию, после чего А. С. Меньшиков был заме-
нен новым главнокомандующим — генералом от артиллерии М. Д. Горчаковым.

Зимой 1855 г. среди лидеров воюющих коалиций произошло обновление. 
2 марта (19 февраля) 1855 г. скончался император Николай I. На российский пре-
стол вступил его сын Александр II (1855–1881). В Великобритании из-за неудач 
на фронте ушел в отставку премьер-министр лорд Эбердин. Кабинет министров 
сформировал лорд Г. Пальмерстон, сторонник продолжения войны. 26 января 
1855 г. Пьемонт заключил союзный договор с Францией, согласившись отпра-
вить в Крым 15-тысячный корпус. Король Виктор Эммануил надеялся в будущем 
на помощь Парижа в борьбе с Австрией. 

Четвертый этап (май–сентябрь 1855 г.),  попытка союзников с помощью 
эскалации переломить ход войны. На Балтийском море в мае 1855 г. франко-бри-
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танский флот подошел к Кронштадту, пытаясь выманить русский Балтийский 
флот для сражения. Не дождавшись этого и убедившись, что укрепления Кронш-
тадта усилены морскими минами, союзники ограничились набегами легких судов 
на финское побережье. 6–7 августа 1855 г. они бомбардировали крепость Свеа-
борг, но смогли только разрушить часть строений. Осенью 1855 г. союзная эскадра 
ушла из Балтийского моря. 

Первая балтийская экспедиция — действия объединенного франко-британского 

флота на Балтийском море в 1854 г. 

Вторая балтийская экспедиция — действия объединенного франко-британского 

флота на Балтийском море в 1855 г.

24 мая 1855 г. франко-британский десант взял Керчь. Это позволило британ-
ской «легкой эскадре» (16–20 кораблей) под командованием адмирала Эдмунда 
Лаймонса трижды войти в Азовское море летом 1855 г. Союзники бомбардировали 
города Арбат, Геническ, Мариуполь, Бердянск и Ейск, но потерпели поражение 
при попытке осады Таганрога. Эти действия нанесли серьезный урон снабжению 
русской армии в Крыму.

Успех сопутствовал коалиции только в Западном Крыму. В апреле и июне 
1855 г. союзники предприняли неудачные попытки штурма Севастополя, хотя 
в ходе июньской бомбардировки погиб адмирал П. С. Нахимов. Русский корпус 
под командованием М. Д. Горчакова попытался деблокировать Севастополь. Од-
нако 16 августа 1855 г. он проиграл сражение на реке Черная (к востоку от Севасто-
поля) французско-сардинскому корпусу под командованием генерала Жан-Жака 
Пелисье. 8 сентября 1855 г. в результате ожесточенного боя французские войска 
заняли господствующую высоту — Малахов курган. Русская армия оставила юж-
ную сторону Севастополя, эвакуировавшись на северную сторону бухты. 

Оборона Севастополя — защита российскими войсками Севастополя во время 

Крымской войны с 17 октября 1854 до 8 сентября 1855 г. Завершилась взятием союз-

никами южной стороны Севастополя (а не всего Севастополя, как иногда ошибочно 

указывают в работах). 

В марте 1855 г. в Вене открылась конференция с участием представителей 
Австрии, Великобритании, Османской империи, России и Франции. Союзники 
предложили России заключить мирный договор на условиях демилитаризации 
Севастополя, ограничения военно-морского флота на Черном море и позитив-
ной гарантии территориальной целостности Османской империи. Русский посол 
в Австрии князь А. М. Горчаков установил контакт со сводным братом Наполе-
она III — герцогом Шарлем де Морни. Однако среди союзников возникли разно-
гласия относительно условий будущего мирного договора. В июне 1855 г. Венская 
конференция была закрыта. 

Пятый этап (сентябрь 1855 — март 1856),  затухание военных действий. 
16 октября 1855 г. союзники захватили крепость Кинбурн в устье Днепра, впервые 
в истории применив для ее бомбардировки броненосцы. 28 ноября 1855 г. Кав-
казская армия генерала Н. Н. Муравьева овладела турецкой крепостью Карс, обо-
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роной которой руководил британский полковник сэр Уильям Уильямс. Падение 
Карса было болезненно воспринято в Лондоне, где эту крепость считали «ворота-
ми в Персию». Союзники в это время пытались вести переговоры со Швецией о ее 
возможном присоединении к коалиции, однако не добились успеха. 

2 декабря 1855 г. Австрия предъявила России ультиматум, требуя принять сле-
дующие условия в качестве основы мирного урегулирования: 

1) замена русского протектората над Дунайскими княжествами и Сербией 
коллективным протекторатом всех великих держав; 

2) установление свободы плавания в устье Дуная; 
3) недопущение прохода военных судов чьих-либо стран через Дарданеллы 

и Босфор в Черное море; воспрещение России и Турции держать на Чер-
ном море военный флот и иметь на берегах этого моря арсеналы и военные 
укрепления; 

4) отказ России от покровительства православным подданным султана; 
5) передача Россией устья Дуная Молдавии. 

В случае отказа Австрия заявляла о готовности присоединиться к коалиции. 
15 января 1856 г. Александр II после неудачных переговоров с Веной согласился 
принять ультиматум Австрии. 

10.10. Парижский конгресс (февраль–апрель 1856)
Парижский конгресс, начавший работу 25 февраля 1856 г., стал самой крупной 

конференцией великих держав со времен Венского конгресса 1815 г. В его работе 
участвовали не только представители пяти воевавших (Великобритания, Осман-
ская империя, Пьемонт, Россия, Франция), но и двух нейтральных (Австрийская 
империя и Пруссия) держав. Австрия была против участия Пьемонта, Франция — 
Пруссии. В итоге стороны пришли к компромиссу: прусская делегация подпишет 
текст договора, но не будет участвовать в его обсуждении.

Французская делегация во главе с министром иностранных дел графом А. Ва-
левским неожиданно для своих союзников стала добиваться более мягких для Рос-
сии условий мирного договора. За этим стоял политический расчет Наполеона III, 
который уже начал готовиться к конфликту с Австрией за преобладание на Апен-
нинском полуострове. 30 марта 1856 г. в Париже был подписан мирный договор. 
(Существует версия, что Наполеон III выбрал для подписания годовщину вступле-
ния русских войск в Париж 30 марта 1814 г., но достоверных подтверждений она не 
имеет.) Его условия сводились к следующим положениям.

Во-первых, воюющие стороны обменивались занятыми в ходе войны терри-
ториями. Союзники возвращали России населенные пункты в Крыму, включая 
южную часть Севастополя, а также Аландские острова. Россия Османской импе-
рии — территории на Кавказе. Стороны обещали начать немедленный обмен во-
еннопленными. 

Во-вторых, великие державы давали обязательства уважать независимость и тер-
риториальную целостность Порты. Султан Абдул-Меджид обязался издать фирман, 
расширяющий права христианских подданных. 
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В-третьих, вводился режим нейтрализации Черного моря. Оно объявлялось 
свободным для коммерческого судоходства. Российской и Османской империи за-
прещалось иметь на Черном море военные флоты, строить на его берегах крепости 
и содержать арсеналы. Однако первая могла реализовывать это право на Азовском, 
а вторая — на Мраморном и Средиземном морях (Великобритания настаивала на 
нейтрализации также и Азовского моря). Сторонам было разрешено определить 
двусторонним соглашением количество легких судов, предназначенных для за-
щиты своего побережья. К трактату прилагалась конвенция о статусе Черномор-
ских проливов, подтверждавшая их закрытие для всех иностранных военных ко-
раблей в мирное время.

Это важно
Особое значение имела статья Х Парижского договора. Она указывала, что «Конвен-

ция 13 июля 1841 г., коей постановлено соблюдение древнего правила Оттоманской 

империи относительно закрытия входа в Босфор и Дарданеллы, подвергнута новому 

с общего согласия рассмотрению». Это означало сохранение в силе Лондонской кон-

венции 1841 г. о коллективной опеке великих держав над Черноморскими проливами. 

Черное море сохраняло статус «открытого моря», в которое в военное время могли 

заходить военные суда нечерноморских стран с разрешения султана и по коллек-

тивному решению великих держав. Режим нейтрализации Черного моря был, таким 

образом, только расширением Лондонской конвенции 1841 г.

В-четвертых, вводился режим свободного судоходства по Дунаю, для него со-
здавалась специальная комиссия представителей Австрии, Баварии, Вюртемберга  
и Порты, а также комиссаров Дунайских княжеств, назначенных с утверждения 
Порты.

В-пятых, Россия передавала Молдавскому княжеству устье Дуная и часть Юж-
ной Бессарабии. Новая граница между Россией и Молдавией проводилась по линии 
Черное море — озеро Бурнаса — Траянов вал — поселок Катамори на реке Прут. 

В-шестых, Россия на основе специальной конвенции отказывалась от укре-
пления Аландских островов, которые получали демилитаризованный статус. 

В-седьмых, для Дунайских княжеств и Сербии вводился коллективный про-
текторат великих держав. Эти образования признавались находящимися под 
формальной и верховной властью султана. Однако последний не мог вносить из-
менения в их систему управления без предварительных соглашений с государст-
вами — участниками Парижского трактата. 

16 апреля 1856 г. все участники Парижского конгресса подписали Деклара-
цию о принципах международного морского права. Она вводила 1) запрет на ка-
перство; 2) возможность покрытия нейтральным флагом неприятельских грузов, 
за исключением военной контрабанды; 3) запрет на захват судов нейтральных 
стран и их груза, за исключением военной контрабанды. Отдельно указывалось, 
что «блокада, чтоб быть обязательной, должна быть действительной, т.е. поддер-
жанной достаточной силой для действительного воспрепятствования доступа 
к неприятельскому берегу». Эти принципы стали основой международного мор-
ского права.
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10.11. Дискуссии о Крымской войне 
в историографии 

Крымская война остается одной из самых дискуссионных в исторической на-
уке. Историки не могут прийти к консенсусу по четырем базовым вопросам. 

1. Политические цели участников войны. Во французской и британской истори-
ографии принято считать, что Россия стремилась расчленить Османскую империю. 
Однако ни в одном официальном документе русский кабинет не заявлял о наме-
рении присоединить к Российской империи османские провинции. Претензии 
подобного рода обосновываются ссылками на неофициальные высказывания Ни-
колая I, дошедшие через третьи руки. Возможно, Россия хотела вернуть Ункиар-
Искелессийский договор 1833 г. На подобные размышления наталкивает, напри-
мер, требование князя А. С. Меньшикова к султану Абдул-Меджиду заключить 
союзный договор с Россией. Но прямого подтверждения этому в источниках нет. 

Наполеон III назвал войну «платонической» — реваншем за 1812 г. В таком 
контексте понятно, почему любой локальный успех французских войск в Крыму 
отмечался строительством монументальных памятников в Париже: достаточно 
вспомнить Альмский мост или Севастопольский бульвар. Но, как свидетельствует 
министр иностранных дел Эдуард Друэн де Луис, целью Франции была не война 
с Россией сама по себе, а распад Священного союза (см. ранее). 

Дискуссионными остаются политические цели Великобритании. Премьер-
министр лорд Г. Пальмерстон в 1855 г. набросал «прекрасный план войны»: воз-
вращение Швеции Аландских островов и Финляндии; передача Прибалтийского 
края Пруссии; восстановление самостоятельной Польши как барьера между Рос-
сией и Германией; переход к Австрии Молдавии, Валахии и всего устья Дуная; 
передача Австрией Ломбардо-Венецианской области Сардинскому королевству; 
переход к Османской империи Крыма и Кавказа (на Кавказе при этом созда-
ется вассальное султану государство Черкесия). Глава Либеральной партии и ли-
дер палаты общин Д. Рассел в экспрессивной манере заявил иную цель: «Надо 
вырвать клыки у медведя… Пока его флот и морской арсенал на Черном море не 
разрушен, не будет в безопасности Константинополь, не будет мира в Европе». 
Британский историк Джордж Маколей Тревельян полагал, что цели лондонского 
кабинета были еще локальнее: предотвратить распад Османской империи. Воз-
можно, в британском истеблишменте шла борьба сторонников «плана-минимум» 
и «плана-максимум». 

2. Роль Австрии. В отечественной историографии сложилось негативное отно-
шение к политике Вены, которая характеризуется как «предательство» в отноше-
нии России. Однако немецкий историк Франц Экгардт доказывал, что австрийская 
политика вызывала такое же раздражение в Париже, как и в Петербурге. Венский 
кабинет не дал Наполеону III разрешения на пропуск французских войск через 
австрийскую территорию. У Вены, кроме того, было не меньше поводов для недо-
вольства политикой Петербурга, чем наоборот. С момента вступления на престол 
в 1825 г. император Николай I предпочитал вести диалог по «Восточному вопросу» 
с Великобританией, а не с Австрией. 
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3. Вооружение и тактика участников. В отечественной историографии долго 
господствовала точка зрения о технической отсталости Российской империи. 
Главными причинами военных неудач назывались преобладание у союзников на-
резных винтовок (штуцеров), наличие у них парового флота и отсутствие в России 
железных дорог, что затрудняло снабжение армии. 

Штуцер (от нем. Stutzen) — нарезное дульнозарядное ружье в XVI–XIX вв., а также 

особая категория охотничьего оружия.

Это интересно
Современные военные специалисты сомневаются в справедливости этих выводов. 
Нарезное оружие (штуцеры) стало эффективным только после изобретения в 1849 г. 
французским офицером Клодом Минье нового типа пули («пуля Минье»). Но шту-
церы проигрывали гладкоствольному оружию в скорости стрельбы: на их перезарядку 
требовалось больше времени. Четверть британских и две трети французских войск 
в Крыму были вооружены гладкоствольными ружьями, которые стреляли «пулей Ней-
слера», идентичными русской. Еще до Крымской войны Россия импортировала около 
20 тыс. штуцеров, а Тульский оружейный завод наладил их выпуск к 1856 г. В условиях 
позиционной войны преимущества штуцеров нивелируются.
Само по себе наличие нового оружия не гарантирует победы. Во Франко-прусской 
войне 1870 г. французская армия была оснащена винтовкой Шасспо (модель 1866 г.), 
более совершенной, чем немецкая винтовка Дрейзе (модель 1849 г.). Пруссия, кроме 
того, обладала намного меньшим флотом по сравнению с французским. Однако эти 
факторы никак не повлияли на быстрое поражение Франции.

Боевые потери России в войне составили примерно 41 тыс. чел. убитыми 
и умершими от ран и болезней, франко-британской коалиции — 35 тыс., потери 
турок и итальянцев достоверно не подсчитаны. Ни о каком «расстреле русской ар-
мии» союзниками речь, судя по статистике, не шла. Победы союзников достига-
лись либо при численном превосходстве (на реке Альме), либо при тактических 
ошибках русских (сражения под Инкерманом или на реке Черная). Аналогично 
попытки союзников наступать приводили к не меньшим жертвам, как, например, 
это было в Балаклавском или Инкерманском сражениях. Гораздо большее значе-
ние имело то, что действия союзников никогда не выходили за зону поражения 
корабельной артиллерии.

Дискуссионными остаются и причины самозатопления русского Черномор-
ского флота. Согласно первой версии русский парусный флот не мог сражаться 
с пароходами союзников, хотя адмирал В. Г. Корнилов предлагал дать сражение во 
время высадки десанта противника. Согласно второй — причиной такого решения 
стал «фланговый марш» А. С. Меньшикова, который после поражения при Альме 
отошел к Бахчисараю. Севастополь лишился прикрытия с суши, что принудило 
командование Черноморского флота спустить на берег пушки и матросов. По-
скольку без них корабли потеряли боеспособность, П. С. Нахимов избавлялся от 
парусников посредством их затопления. На Балтийском море Россия, отставая от 
Великобритании и Франции по суммарному числу кораблей, смогла найти эффек-
тивное контрсредство — морские мины, созданные русским физиком Б. С. Якоби.
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Это интересно
Немецкий стратег Х. фон Мольтке-старший полагал, что причиной неудач русской 
армии в Западном Крыму стала неверная концепция ведения войны. При Николае I 
считалось, что в результате европейских революций к власти придет «новый Напо-
леон», с которым придется воевать на территории Центральной Европы — в Пруссии 
или Австрии. В итоге воевать действительно пришлось с «новым Наполеоном», кото-
рый пришел к власти в результате революции 1848 г., но на побережье Черного моря, 
где коммуникации были слабыми, силами второстепенной армии. Россия сосредото-
чила в Крыму менее 20% своих вооруженных сил. Основные и лучшие силы русской 
армии (включая вооруженные штуцерами) стояли на западной границе, готовясь от-
разить возможное нападение Австрии, Швеции и даже Пруссии.

4. Итоги войны. Либеральная традиция в России трактовала итоги войны как 
«унизительное поражение», которое вынудило Александра II пойти на «великие 
реформы» 1860-х годов. Однако Парижский мирный договор 1856 г. не содер-
жал унизительных условий для Российской империи. Нейтрализация Черного 
моря действительно лишила Россию права восстанавливать Черноморский флот 
и крепости на его побережье. Но этих же прав лишилась и Османская империя. 
По сути, стороны не стали воссоздавать военные флоты на Черном море, а объ-
явили его нейтральным и закрытым для военных судов нерегиональных стран. 
В режиме нейтрализации не было ничего необычного, достаточно вспомнить 
нейтрализацию Великобританией и США района Великих озер в 1817 г. (см. 
гл. 5). Но главное, режим нейтрализации Черного моря действовал с Лондонской 
конвенции 1841 г. 

Россия теряла устье Дуная, но передавала его не противнику, а своему союз-
нику — Молдавии. После объединения Дунайских княжеств в 1861 г. (см. гл. 11) 
контроль над устьем Дуная перешел к союзной Российской империи Румынии. 
Благодаря этому в следующей Русско-турецкой войне 1877 г. русская армия бы-
стро форсировала Дунай.

В британской историографии также распространен скептический взгляд на 
итоги Крымской войны. Известный литератор, член палаты общин от консер-
вативной партии, Эдвард Бульвер-Литтон считал их неудачными. «Русская зве-
зда на Востоке затмила британскую», — писал он после падения Карса в ноябре 
1855 г. Британский историк Дж. М. Тревельян указывал, что Крымская война 
«являлась просто глупой экспедицией в Черное море». Современный британ-
ский политолог Нил Макфарлейн считает итоги войны поражением Великоб-
ритании: несмотря на большие потери, которые вызывали шок в британском 
обществе, она, по сути, всего лишь расширила Лондонскую конвенциию 1841 г. 
По мнению британского историка Доминика Ливена, несостоятелен тезис об 
истощении России, якобы давшем преимущество союзникам. Напротив, через 
год после войны в Британской Индии началось восстание сипайских полков (см. 
гл. 13), что в условиях продолжения войны с Россией могло привести к катастро-
фическим последствиям. 
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*  *  *
Если для России и сил «крымской коалиции» война завершилась без ярко выражен-

ного победителя, то две державы Европы оказались в безусловном выигрыше: Прус-

сия, где росло число сторонников объединения германских государств под эгидой 

Берлина, и Пьемонт, выступавший за объединение Апеннинского полуострова под 

своей властью. Прежде основным препятствием для этих стран был австро-русский 

союз. Теперь Россия занимала враждебную позицию к Австрии, что давало шансы 

Пьемонту и Пруссии.

Контрольные вопросы
 1. Что стало основной причиной революций 1848–1849 гг.? Раскройте значение выра-

жения «весна народов». 
 2. Какие войны вызвали революции 1848–1849 гг.? В какой из них содержалась наи-

большая опасность для Венского порядка? 
 3. Почему по итогам революций 1848 г. Пруссия ощущала себя неполноправным участ-

ником «европейского концерта»?
 4. Почему провозглашение во Франции империи было вызовом для Венского порядка?
 5. Как произошел распад российско-британского партнерства? 
 6. Покажите связь между европейскими революциями 1848 г. и Крымской войной. 
 7. Выделите причины и этапы Крымской войны. 
 8. Перечислите основные положения Парижского мирного договора. 
 9. Почему итоги Крымской войны остаются дискуссионными в России и Великобри-

тании?
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Г л а в а  11
Согласованная ревизия 

Венского порядка

В научной литературе не существует единого мнения о характере междуна-
родного порядка, сложившегося после Крымской войны. Парижский трактат 
1856 г. разрушил Священный союз в том виде, как он сложился после Вен-
ского конгресса. Но масштаб изменений оценивается историками по-раз-
ному. Согласно первой точке зрения Венский порядок был заменен в 1856 г. 
новым «Парижским порядком», который, в свою очередь, сменился в 1871 г. 
«Франкфуртским порядком» или как вариант в 1878 г. — «Берлинским»1. Со-
гласно второй точке зрения Крымская война просто завершила первый этап 
эволюции Венского порядка, сохранив его базовые нормы2.

С высоты современной науки вторая точка зрения выглядит более обо-
снованной. Крымская война не изменила кардинально соотношения сил 
между великими державами, установленного Венским конгрессом: Авс-
трия, Великобритания, Пруссия, Россия и Франция сохранили примерное 
равновесие силовых потенциалов и отрыв от остальных государств. Однако 
итоги Крымской войны позволили двум государствам (Пьемонту и Прус-
сии) поставить вопрос о ревизии Венского порядка.

11.1. Трансформации внешнеполитических 
приоритетов России (1856—1857)

В отечественной историографии долгое время преобладала точка зрения, что 
после Крымской войны «царизм уже не мог играть прежней роли в Европе». В дей-
ствительности системная роль Российской империи после 1856 г. практически не 
изменилась. До Крымской войны Россия не имела гегемонистского статуса в Ев-
ропе, а после 1818 г. отказалась от постоянного военного присутствия на территории 
других европейских государств. Русское правительство, относясь крайне негативно 
к революционному движению, не могло помешать революционным событиям 
1830–1831 и 1848–1849 гг., поскольку никогда не обладало свободой действий в ре-
шении «Восточного вопроса», постоянно согласуя свои шаги с Великобританией 
или Австрией (см. гл. 9). Некоторым влиянием Россия пользовалась в Германском 

1 См., напр.: Хевролина В. М. Российская дипломатия в рамках Крымской системы // Новая и но-
вейшая история. 2014. № 4. С. 107–126; Рыбачёнок И. С. Россия в Берлинской системе международных 
отношений. 1878–1914 годы // Новая и новейшая история. 2013. № 6. С. 79–100.

2 Kissinger H. A. A World Restored: Metternich, Castelreagh and the Problems of Peace. Boston: Houghton 
Miffl  in, 1973.
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союзе на основе Мюнхенгрецкой конвенции 1833 г., распад которой произошел при 
добровольном согласии России в рамках Ольмюцкого соглашения 1850 г.

Россия никогда не была лидером в реализации концепции легитимизма и ру-
ководствовалась скорее национальными интересами. Император Николай I пода-
вил Венгерскую революцию 1849 г. по приглашению императора Франца Иосифа, 
но Австрия и Франция провели после 1815 г. гораздо больше интервенций в Ита-
льянские государства и Испанию с целью восстановления там правящих монархов. 
Великобритания с 1830 г. также усилила вмешательство в испанские конфликты 
(см. гл. 8). Если исходить из критериев интервенционизма, то у Австрии было 
больше оснований считаться европейским гегемоном, чем у Российской империи. 

Другое дело, что Крымская война побудила кабинет Александра II (1855–1881) 
пересмотреть стратегические приоритеты. Демонстрацией нового курса стала от-
ставка 15 апреля 1856 г. министра иностранных дел канцлера К. В. Нессельроде, 
сторонника поддержания Священного союза и политики легитимизма. Его место 
занял бывший посол России в Австрии князь А. М. Горчаков (1798–1883). Он, 
в отличие от предшественника, на первое место ставил стратегические интересы 
России, а не принципы легитимизма и основную задачу видел в обеспечении мир-
ной ревизии Парижского трактата 1856 г.

16 апреля 1856 г. А. М. Горчаков разослал первый циркуляр российским предста-
вителям за рубежом, в котором писал: «Россию упрекают в том, что она изолируется 
и молчит перед лицом таких фактов, которые не гармонируют ни с правом, ни со 
справедливостью. Говорят, что Россия сердится. Россия не сердится, Россия сосре-
дотачивается». Для европейских стран фраза «Россия сосредотачивается» стала сим-
волом внешнеполитической стратегии А. М. Горчакова. Император Александр II 
относился к этому высказыванию канцлера критично. «Мы оказались немцами 
больше, чем сами немцы», — подвел он итог политики «сосредоточения» в 1871 г. 

Русский кабинет стал склоняться к достижению компромисса с Францией. 
Россия преследовала при этом две цели: отделить Париж от союза с Великобрита-
нией и договориться с Францией о ревизии Парижских соглашений 1856 г. Напо-
леон III стремился к взаимодействию с Россией, пытаясь найти союзников против 
Австрии в борьбе за итальянские земли. Сторонником сближения с Петербургом 
выступал сводный брат Наполеона III — граф Шарль де Морни (1811–1865), став-
ший послом Франции в России. В Петербурге сторонником сближения с Парижем 
выступал старший советник министерства иностранных дел барон Александр Жо-
мини (1814–1888) — сын военного теоретика Анри Жомини (1779–1869), имев-
ший влияние на А. М. Горчакова.

Это интересно
Русско-французскому сближению благоприятствовали трения между Лондоном и Па-
рижем. 6–10 августа 1857 г. в замке Осборн (остров Уайт, Великобритания) состоялась 
встреча Наполеона III с королевой Викторией и принцем-консортом Альбертом. Им-
ператор Франции предложил британскому кабинету отказаться от Венских трактатов 
1815 г. Наполеон III объявил, как в прошлом Николай I, Османскую империю «неиз-
лечимо больной» и выступил за передел ее средиземноморских владений. Королева 
Виктория в корректной форме отказалась от столь радикального предложения.
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25 сентября 1857 г. в Штутгарте, столице Вюртембергского королевства, 
состоялась встреча Александра II и Наполеона III. Российский император дал 
понять, что готов пересмотреть условия Венских трактатов 1815 г. в обмен на 
пересмотр Парижского трактата 1856 г. Наполеон III призывал Россию к сов-
местным действиям против Австрии, но русская сторона гарантировала только 
нейтралитет. Стороны договорились добиваться от Порты расширения полно-
мочий  Дунайских княжеств. 

Штутгартская встреча показала пределы франко-русского сближения. В конце 
переговоров Наполеон III, обращаясь к Александру II, заявил: «Я имею обяза-
тельства, от которых не могу отречься, и должен щадить общественное мнение, 
которое во Франции очень благоприятно Польше». Реакция Александра II была 
негативной. «Со мной осмелились говорить о Польше», — заявил он после оконча-
ния переговоров. Польская проблема стала одним из главных препятствий на пути 
сближения между Россией и Францией. 

11.2. Определение системы судоходства 
по Дунаю (1857)

Франко-русское сближение усилилось на фоне конфликта вокруг судоходства 
по Дунаю. 17-я статья Парижского трактата учреждала Европейскую Дунайскую 
комиссию с целью «обеспечить судоходность устьев этой реки и прилегающих 
к ним частей моря». Такой вариант был выгоден Австрии, которая сохраняла ре-
жим оккупации Дунайских княжеств. Венский кабинет рассчитывал, что в буду-
щем сможет сохранить контроль и над Дунайскими княжествами, и над устьем 
Дуная, т.е. всей рекой. Это вызвало противодействие России. Наполеон III стал 
поддерживать Петербург, видя в этом возможность для проникновения Франции 
на Балканский полуостров. 

Первый дипломатический конфликт разразился по поводу принадлежности 
города Болграда (ныне Одесская область на Украине). По условиям Парижского 
мирного договора Россия передавала княжеству Молдавия, остававшемуся под 
протекторатом Османской империи, Южную Бессарабию (Измаильский, Бол-
градский и Кагульский уезды) и, таким образом, лишалась выхода к устью Дуная. 
Однако при подписании договора было определено, что сам город Болград оста-
ется за Россией. Ситуация изменилась летом 1856 г., когда Австрия и Великобри-
тания стали настаивать на том, чтобы России был оставлен другой Болград — Бол-
град-Днестровский (ныне Белгород-Днестровский на Украине). Дело дошло до 
голосования в ноябре 1856 г. стран — участниц Парижского трактата. В поддержку 
России выступили Пруссия и Франция, в поддержку Дунайских княжеств — Авс-
трия, Великобритания, Порта и Пьемонт. Кабинет Александра II не стал обострять 
ситуацию, а согласился передать Молдавии Болград-на-Дунае. 

Второй дипломатический конфликт разгорелся вокруг статуса острова Змеи-
ный (Фидониси) на Черном море (ныне принадлежит Украине, но оспаривается 
Румынией). До этого момента никаких международных соглашений о его статусе 
заключено не было: на острове находились только руины античного храма Ахил-
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леса и маяк, построенный русской службой в 1842 г. В Парижском трактате 1856 г. 
статус острова Змеиный не фиксировался. Однако Австрия настояла на заключе-
нии специального соглашения о статусе острова ввиду его стратегического поло-
жения — рядом с дельтой Дуная. 

Успеху австрийской дипломатии способствовала Великобритания. В ноябре 
1856 г. британские легкие суда еще не покинули Черное море и высадили на остров 
Змеиный османский гарнизон. 19 июня 1857 г. в Париже между Австрией, Вели-
кобританией, Пьемонтом, Пруссией, Россией, Францией и Османской империей 
был подписан трактат относительно пограничного размежевания в Бессарабской 
области. В трактате постановлялось, что «острова, находящиеся между различ-
ными рукавами Дуная и образующие дельту этой реки… снова перешли под непо-
средственную власть Блистательной Порты, от которой зависели в старое время». 
Статья III распространила это положение на остров Змеиный, находящийся в от-
крытом море. Османская империя обязалась содержать на острове маяк, который 
передавался под наблюдение Европейской Дунайской комиссии. 

Успехи австрийцев в определении статуса острова Змеиный вызвали опасения 
у Наполеона III, который настоял на эвакуации Австрией Дунайских княжеств. 
Кабинет Франца Иосифа был вынужден вывести войска из княжеств 30 января 
1857 г. Контроль над островами устья Дуная перешел к Османской империи. Это 
снижало роль Австрии, терявшей контроль над устьем Дуная. Одновременно та-
кой поворот усиливал позиции России, которая имела традиционно дружествен-
ные отношения с Молдавией. 

11.3. Создание Румынии (1857–1861)
После вывода австрийских войск из Молдавии и Валахии встал вопрос об их 

объединении. Такой проект предложил Наполеон III еще в ходе Венских конфе-
ренций 1855 г. На Парижском конгрессе его проект поддержали Россия и отчасти 
Великобритания. Против были Османская империя и Австрия. Последняя опаса-
лась, что такой вариант повлечет за собой волнения этнических румын (валахов) 
в принадлежащих ей Трансильвании и Буковине. 

В июле 1857 г. в Молдавии и Валахии прошли выборы в специальные коми-
теты (диваны ад-хок), которые должны были решить вопрос об объединении. 
В ходе этих выборов османские представители прибегли к подтасовкам, чтобы не 
допустить победы унионистов — сторонников объединения Дунайских княжеств 
во главе с Михаилом Когэлничану (1817–1891). 6 августа 1857 г. Россия и Франция 
отозвали своих послов из Османской империи. Пруссия и Пьемонт последовали 
их примеру. 

Унионизм — идеология объединения Дунайских княжеств в единое государство. 

После распада СССР в 1991 г. унионистами соответственно стали называться сторон-

ники объединения Румынии и Молдавии в одно государство. 

На встрече в Осборне 6–10 августа 1857 г. (см. ранее) королева Виктория и На-
полеон III достигли соглашения в виде Осборнского пакта. Этот секретный ме-
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морандум, составленный министром иностранных дел лордом Г. Пальмерстоном, 
предусматривал аннулирование результатов выборов в обмен на отказ от формаль-
ного объединения княжеств. Последние получали право только на администра-
тивное объединение, т.е. избрание единого господаря. Министр иностранных дел 
Франции граф Александр Валевский (внебрачный сын Наполеона Бонапарта и его 
фаворитки — полячки Марии Валевской) заявил, что текст меморандума соответ-
ствует результатам переговоров, но отказался его визировать.

10 мая — 7 августа 1858 г. в Париже состоялось заседание представителей ве-
ликих держав по вопросу об устройстве Молдавии и Валахии. По его итогам была 
принята Парижская конвенция об устройстве Дунайских княжеств: 

  переименование Дунайских княжеств в Соединенные провинции Валахии 
и Молдавии с правом создания единой законодательной комиссии, касса-
ционного суда и армии;

  сохранение Валахии и Молдавии в качестве отдельных государств с разны-
ми господарями, которые избираются пожизненно; 

  сохранение вассалитета Валахии и Молдавии в отношении Османской им-
перии, но под коллективной гарантией великих держав;

  частичная замена Органического регламента новой Парижской конвен-
цией, которой должны были руководствоваться господари.

В 1859 г. сначала в Молдавии, а затем в Валахии прошли выборы господаря, 
в результате которых победил Александр Иоан Куза (1820–1873). В том же 1859 г. 
было провозглашено создание нового государства — Объединенного княжества 
Молдавии и Валахии, сформированы единое правительство и объединенное 
нацио нальное собрание, которые заседали в общей столице — Яссах (с 1862 г. — 
в Бухаресте). В 1861 г. Порта признала Объединенное княжество на условиях со-
хранения его вассалитета.

Это важно
Объединение Дунайских княжеств стало стратегическим поражением Австрии. Новое 

государство, дружественное Франции и России, закрыло для империи Габсбургов 

устье Дуная. Вена попыталась изменить ситуацию. 1–2 февраля 1866 г. в Бухаресте 

произошел военный переворот, в результате которого А. И. Куза был свергнут. Вре-

менное правительство пригласило на престол принца Карла Гогенцоллерн-Зигмарин-

гена, который стал править под именем Кароля I (1866–1914).

Объединенное княжество получило новое название — Румыния, что должно 
было символизировать ее преемственность по отношению к Древнему Риму. (Ру-
мынские территории были римской провинцией Дакией.) Порта, однако, не при-
знала результатов переворота в Бухаресте: в мае 1866 г. к границам Румынии был 
стянут 20-тысячный османский корпус. Ситуацию спас тройственный протест 
Австрии, России и Франции. Султан признал Румынию, наследственную власть 
династии Гогенцоллерн-Зигмарингенов и согласился с ее правом иметь армию 
(30 тыс.). Кароль I сохранял вассальный статус в отношении султана. 
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11.4. Франко-австрийская война (1859) 
Объединение Дунайских княжеств создало прецедент реализации концепции 

национального суверенитета. Такой подход вызвал подъем в Итальянских государ-
ствах. Выразителем этих настроений стал премьер Пьемонта граф Камилло Бенсо ди 
Кавур (1810–1861), выступавший за создание единой Италии под эгидой Пьемонта. 
Настояв на участии своей страны в Крымской войне на стороне союзников, Кавур 
надеялся на помощь Франции в борьбе против Австрии и мог рассчитывать на кос-
венную поддержку России, которая занимала теперь антиавстрийскую позицию. 

Наполеон III стремился вытеснить Австрию с Апеннинского полуострова. Но 
французский император с 1849 г. выступал гарантом светской власти папы, что пре-
пятствовало объединению Итальянских государств. Это делало Наполеона III мише-
нью для итальянских революционеров, организовавших на него серию покушений. 
Кавур попытался привлечь Наполеона III на свою сторону. Он предлагал передать 
Франции Савойю и Ниццу в обмен на помощь в создании «королевства Верхней 
Италии» и, кроме того, скрепить союз династическим браком принца Жерома Бо-
напарта (двоюродного брата Наполеона III) с дочерью короля Виктора Эммануила. 
Это интересно

Император Франции согласился с этим проектом. 20 июля 1858 г. на встрече в курор-
тном городе Пломбьере (Лотарингия) Наполеон III и премьер К. Кавур заключили се-
кретный союз. Французский император пообещал по итогам войны передать Пьемонту 
Ломбардию и Венецию, К. Кавур — передать Франции Савойю и Ниццу. Окончатель-
ный текст «Пломбьерского соглашения» был подписан сторонами 19 января 1859 г.

В сентябре 1858 г. в Варшаве состоялась встреча принца Жерома Бонапарта 
с императором Александром II. По ее итогам 3 марта 1859 г. русский посол в Па-
риже П. Д. Киселев и французский министр иностранных дел А. Валевский за-
ключили секретный договор о нейтралитете и сотрудничестве. Россия обещала 
занять благожелательный к Франции нейтралитет, т.е. выдвинуть к австрийским 
границам 70-тысячный русский корпус. Статья II договора содержала туманное 
обязательство: «Высокие договаривающиеся стороны договорятся касательно 
изменения существующих договоров, которого надлежит совместно добиваться 
в интересах обоих государств при заключении мира». В Петербурге эту фразу трак-
товали как согласие Наполеона III пересмотреть Парижский трактат 1856 г. По-
следующие события доказали ошибочность этой трактовки. 

1 января 1859 г. на новогоднем приеме в Тюильри Наполеон III сказал ав-
стрийскому послу графу Гюбнеру: «Я сожалею, что наши отношения с вашим пра-
вительством стали менее дружественными, чем были прежде». В Вене эти слова 
были восприняты как подготовка Франции к войне. Однако согласно конститу-
ции Германского союза Австрия могла просить помощи у других его участников 
(прежде всего Пруссии) только в случае начала оборонительной войны.К. Кавур 
организовал маневры сардинской армии у границы Ломбардии. Наполеон III по 
дипломатическим каналам довел до сведения венского кабинета, что Франция ог-
раничится дипломатической поддержкой союзника. 

23 апреля 1859 г. Австрия предъявила Пьемонту ультиматум с требованием де-
милитаризации. Поскольку король Виктор Эммануил отверг ультиматум, 29 апреля 
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1859 г. венский кабинет объявил войну Пьемонту. 3 мая 1859 г. Франция объявила 
войну Австрийской империи. В литературе она получила названия Итальянская 
война или Австро-франко-сардинская война, но понятие «Итальянские войны» 
относится к войнам XVI в. Наиболее приемлемо название Франко-австрийская 
война, коль скоро Австрия и Франция были основными сторонами конфликта.
Это важно

Силы сторон были практически равными: Австрия выставила 242 тыс. солдат; Фран-

ция и Пьемонт — 246 тыс. Все три монарха — Наполеон III, Виктор Эммануил и Франц 

Иосиф — находились при войсках. Военные действия сразу доказали слабую выучку 

австрийской армии, которая проиграла сражения при Монтебелло (20 мая), Мад-

женте (4 июня) и Сольферино (24 июня) в Ломбардии. Немалую роль в достижении 

этих быстрых побед сыграла Россия, развернувшая 70-тысячный корпус на границе 

с Австрией, как это и предполагалось мартовским договором 1859 г. Этот шаг Петер-

бурга не позволил австрийцам перебросить на итальянский театр войска из Галиции.

Летом 1859 г. стратегическая ситуация изменилась. Перед союзниками откры-
вался «четырехугольник крепостей» — основа австрийской обороны в Северной 
Италии (Мантуя—Пескьера—Верона—Леньяго), штурм которых мог превратить 
войну в затяжную. В Пруссии все громче звучали голоса о необходимости помочь 
Австрии, поэтому 12 июля 1859 г. на встрече в Виллафранке (рядом с Вероной) 
императоры Наполеон III и Франц Иосиф заключили прелиминарный мирный 
договор. Австрия соглашалась передать Ломбардию Пьемонту, но сохраняла за 
собой Венецианскую область; в остальной Италии предполагалось создать феде-
рацию под руководством папы Пия IX. Наполеон III соглашался с возвращением 
свергнутых правителей Центральной Италии (см. далее), если оно произойдет на 
добровольной основе. Итальянский вопрос должен был быть разрешен на между-
народной конференции.

Виллафранкское перемирие вызвало негативное отношение пьемонтского ка-
бинета. Пьемонт претендовал на присоединение не только Ломбардии, но и Ве-
неции. Граф Кавур подал в отставку и вернулся к власти только в январе 1860 г. 
Несмотря на это, Пьемонт был вынужден присоединиться к Виллафранкскому 
перемирию: 10 ноября 1859 г. в Цюрихе состоялось заключение трехстороннего 
мирного договора. 24 марта 1860 г. Пьемонт, выполняя Пломбьерское соглашение, 
передал Франции Савойю и Ниццу.

11.5. Объединение Италии (1859–1870)
Цюрихский мир устранил Австрию с Апеннинского полуострова. Пьемонт-

ский кабинет стал быстро закреплять достигнутые успехи, предприняв с этой це-
лью следующие шаги. 

Присоединение Центральной Италии. В ходе Франко-австрийской войны 
1859 г. были свергнуты монархии в Тоскане, Модене, Романье и Парме. Решить их 
судьбу должен был запланированный Наполеоном III международный конгресс. 
Но папа Пий IX категорически отказывался от уступок, что сорвало проект созыва 
конгресса. 7 ноября 1859 г. эти четыре государства создали конфедерацию «Объе-
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диненные провинции Центральной Италии», регентом которой был избран принц 
Евгений Эммануил Савой-Кариньянский. 

Но король Виктор Эммануил II не утвердил этот выбор. 8 декабря 1859 г. Парма, 
Модена и территория Папской области были включены в королевские провинции 
Эмилии. В марте 1860 г. в Эмилии (кроме Папской области) прошли плебисциты, 
по итогам которых они были официально включены в состав Пьемонта. Из го-
сударств Центральной Италии независимость сохранила только существовавшая 
с 855 г. республика Сан-Марино. 

Ликвидация Неаполитанского королевства. В апреле 1860 г. на острове Сицилия 
вспыхнуло восстание против власти Королевства Обеих Сицилий. 5 мая 1860 г. на 
помощь им отправились 1200 инсургентов из Пьемонта под руководством Джу-
зеппе Гарибальди (1807–1882). Получив подкрепление из Пьемонта, 7 сентября 
1860 г. Дж. Гарибальди вошел в столицу королевства Неаполь. 14 марта 1861 г. 
Виктор Эммануил II принял титул короля Италии. 

Борьба за Венецию. Королевство Италия заключило союз с Пруссией и участ-
вовало в Австро-прусской войне 1866 г. (см. далее). 24 июня 1866 г. итальянская 
армия проиграла австрийской в сражении при Кустоцце. 18 июля 1866 г. австрий-
ский флот разбил итальянский у острова Лисса (ныне остров Висс у побережья 
Хорватии). Но победа Пруссии позволила Италии успешно завершить войну. 
Австрия договорилась с Францией о передаче ей Венецианской области, которая 
затем переходила к Италии. Это условие закреплялось Пражским мирным догово-
ром, подписанным 23 августа 1866 г.

Присоединение Папской области. Это решение было труднореализуемым из-
за авторитета Святого престола в итальянском обществе (которое оставалось ор-
тодоксально католическим) и поддержки власти папы Францией. После смерти 
Кавура 6 июня 1861 г. Дж. Гарибальди дважды — в августе 1862 и в июне 1867 г. — 
с отрядами инсургентов предпринял походы на Рим, оказавшиеся неудачными. 
Первый раз он был отбит итальянской армией, не желавшей конфликта с Наполе-
оном III, второй раз — французским батальоном, охранявшим папу. 

Ситуация изменилась в ходе Франко-прусской войны 1870 г., когда француз-
ский батальон был выведен из Рима. 20 сентября 1870 г. в город вошли итальян-
ские войска. Под властью папы остался только Ватиканский дворец. Пий IX объя-
вил себя «вечным пленником» итальянского государства. 2 июля 1871 г. состоялся 
въезд в Рим короля Виктора-Эммануила II. С этого времени Рим стал столицей 
объединенной Италии. 

11.6. Изменение внешнеполитической стратегии 
Пруссии (1862)

Хотя революция 1848 г. в германских государствах потерпела поражение, она 
кардинально изменила общественные настроения. «Великогерманская» идея объ-
единения под эгидой Австрии оказалась несостоятельной. Австрийская империя 
стала восприниматься как качественно иное (преимущественно венгерское и сла-
вянское) государство, которое находилось в антагонизме к идее немецкого един-
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ства. Немецкое общество, по сути, приняло «малогерманскую» идею — объедине-
ния под эгидой Пруссии. 

Лидером ревизионистской партии в Берлине выступал кронпринц Вильгельм 
(1797–1888). В 1858 г. он официально стал регентом Пруссии при душевноболь-
ном брате Фридрихе Вильгельме IV (1840–1861). После его смерти 2 января 1861 г. 
Вильгельм стал королем Вильгельмом I (1861–1888). 

24 сентября 1862 г. прусское правительство возглавил Отто фон Бисмарк 
(1815–1898), бывший посол Пруссии в Союзном сейме, затем в России и Фран-
ции, противник революции и сторонник объединения германских государств под 
эгидой Пруссии. Бисмарк полагал, что итоги Крымской войны открыли Берлину 
благоприятную возможность реализовать этот план, используя возникший австро-
русский антагонизм. 

Правительство Бисмарка поддерживало курс на широкие военные реформы, 
что было связано с деятельностью талантливого полководца Хельмута фон 
 Мольтке-старшего (1800–1891).

Это интересно
В 1826 г. Мольтке окончил Берлинскую военную академию, начальником которой 
был Карл фон Клаузевиц. В дальнейшем Х. фон Мольтке участвовал в египетских 
войнах на стороне Османской империи и в Крымской войне на стороне России. Этот 
опыт позволил ему разработать теорию ведения современной войны, изложенную 
в работе «Военные поучения». В 1855 г. Х. фон Мольтке вернулся в Пруссию, став сна-
чала первым адъютантом кронпринца, а затем начальником Большого генерального 
штаба прусской армии. 

За основу военных реформ Х. фон Мольтке взял положения военной теории 
К. фон Клаузевица. Во-первых, вводился принцип общей воинской обязанности: 
мобилизации мужчин определенного возраста для службы по призыву в мирное 
время и вступления в армию в случае войны. Во-вторых, создавался корпус про-
фессиональных штабных офицеров, задачами которых было планирование воен-
ных действий. В-третьих, Мольтке предложил развивать инфраструктуру, прежде 
всего сеть железных дорог, для быстрой мобилизации и передвижения войск. 
В-четвертых, Мольтке выдвинул требование трансформации школьного образо-
вания — создания системы массового патриотического воспитания. 

Воинская обязанность — повинность совершеннолетних мужчин определенного 

возраста с оружием в руках воевать за государство и нести военную службу в рядах 

вооруженных сил в мирное время.

Патриотическое воспитание — систематическая и целенаправленная деятельность 

государства по формированию у учащегося чувства верности своему отечеству и го-

товности к выполнению воинского долга. 

Оба этих подхода не были изобретением Бисмарка или Мольтке. Их компо-
ненты существовали в различных европейских странах (например, система моби-
лизации во времена Великой французской революции или традиции патриотиче-
ского воспитания у русского дворянства). Новизна прусской системы заключалась 
в постановке этих принципов на государственную и массовую основу. 
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Осенью 1862 г. в Пруссии разразился конфликт между королем Вильгельмом I 
и ландтагом, который отказывался выделить кредиты на увеличение военных рас-
ходов. Есть свидетельства, что король даже рассматривал вопрос об отречении от 
престола из страха перед революцией. По совету О. фон Бисмарка король распу-
стил ландтаг и перешел к практике самостоятельного выделения военных креди-
тов на усиление армии, что подчеркивало готовность прусского правительства 
к ведению при необходимости войны. 

Одновременно О. фон Бисмарк заявил о готовности к ревизии границ в Цен-
тральной Европе. «Границы Пруссии в соответствии с Венскими соглашениями не 
благоприятствуют нормальной жизни государства; не речами и решениями боль-
шинства решаются важные вопросы современности — это была крупная ошибка 
1848 и 1849 годов, — а железом и кровью», — заявил он 29 сентября 1862 г. в своей 
первой программной речи перед ландтагом. 5 декабря 1862 г. Бисмарк предъявил 
ноту послу Австрии с требованием признать равноправие с Пруссией в Герман-
ском союзе, что означало пересмотр Ольмюцкого соглашения 1850 г.

Такой подход неизбежно вел Пруссию к конфликту с Австрией как гарантом системы 

Венских соглашений 1815 г.

11.7. Международные аспекты Польского восстания 
(1863–1864)

Объединение Италии породило надежды у части польского общества на 
аналогичную помощь Франции, а возможно, и Великобритании в случае высту-
пления. В обоих этих государствах после подавления восстания 1830 г. действо-
вали крупные центры польских эмигрантов. Толчком к активизации польского 
движения стала отмена в России крепостного права 19 февраля 1861 г., которая 
вызвала крестьянские бунты. К середине 1862 г. в польском движении сложи-
лись две группы. «Белые» во главе с маркграфом А. Вельопольским выступали 
за достижение соглашения с императором о расширении автономии Царства 
Польского,«красные» во главе с Я. Домбровским — за вооруженное восстание 
с целью восстановления независимой Речи Посполитой в границах 1772 г.

Для подготовки выступления «красные» создали Центральный национальный 
комитет (ЦНК), а также его дочерние структуры в Литве, Белоруссии и Правобе-
режной Украине. 22 января 1863 г. ЦНК провозгласил создание национального 
правительства. Польские повстанцы по традиции вновь напали на русские гар-
низоны. В феврале 1863 г. ЦНК обратился к малороссийским крестьянам с при-
зывом присоединиться к восстанию. Однако украинцы в своей массе не поддер-
жали выступление. Действовавшие на Волыни и Киевщине вооруженные отряды 
В. Рудницкого и Е. Ружицкого были разбиты и отошли в Австрию. В Белорус-
сии район восстания ограничивался северо-западной частью (т.н. «Черная Русь» 
с центром в Гродно). К лету 1863 г. восстание было локализовано на территории 
Царства Польского. 
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Это интересно
Правительство О. фон Бисмарка было озабочено возможным воссозданием Речи По-
сполитой по модели итальянского ирредентизма, поскольку это затрагивало суще-
ственную часть территории Пруссии. Более того, возникали призраки «Восточного 
барьера» Ришелье и марионеточного наполеоновского «Великого герцогства Варшав-
ского». В письме послу в Лондоне графу А. фон Бернсторфу от 9 марта 1863 г. Бисмарк 
подчеркивал, что «все, предпринимаемое для Польши, в случае успеха служит лишь 
усилению позиции Франции на континенте. Независимость Польши равнозначна 
мощной французской армии на Висле» (это пророчество сбылось в 1919 г.).

Бисмарк увидел в польских событиях возможность укрепить партнерство 
с Россией. 8 февраля 1863 г. министр иностранных дел А. М. Горчаков и прислан-
ный из Берлина генерал-адъютант короля Г. фон Альвенслебен подписали в Пе-
тербурге конвенцию («конвенция Альвенслебена»), по условиям которой русским 
и прусским войскам позволялось преследовать польских повстанцев на сопредель-
ной территории. 

Ирредентизм — политика государства, партии или политического движения по объ-

единению народа, нации, этноса в рамках единого государства.

«Конвенция Альвенслебена» — русско-прусское соглашение о сотрудничестве 

в подавлении польского восстания, подписания А. М. Горчаковым и Г. фон Альвенс-

лебеном в Санкт-Петербурге 8 февраля 1863 г.

Однако О. фон Бисмарк Петербургскую конвенцию предал огласке, что под-
толкнуло Францию и Великобританию начать дипломатическое давление на Рос-
сию. Обе эти страны заявили, что в силу заключения Петербургской конвенции 
Польша стала предметом международно-правовых дискуссий. 17 апреля 1863 г. 
британский и французский послы представили А. М. Горчакову ноты протеста. 
Франция требовала созвать европейский конгресс по польскому вопросу. Ве-
ликобритания ссылалась на якобы имевшее место обещание императора Алек-
сандра I на Венском конгрессе предоставить Царству Польскому конституцию. 
19 апреля 1863 г. более мягкий протест заявила Австрия, потребовав от России не 
прибегать к чрезмерному насилию. 

17 июня 1863 г. Великобритания и Франция вручили новые ноты России, в кото-
рых требовали не только согласиться на созыв международного конгресса, но также:

  провозгласить в Царстве Польском общую амнистию, не ставя ее в зависи-
мость от окончания вооруженного восстания; 

  созвать представительное собрание в Польше; 
  предоставить Польше местную автономию; 
  обеспечить в России права католической церкви; 
  ввести польский язык в правительственные учреждения и учебные заведе-

ния в Царстве Польском; 
  издать удовлетворяющие поляков новые правила о рекрутских наборах. 

Но парижский и лондонский кабинеты осознавали: теперь, в отличие от 
Крымской войны, речь будет идти о войне не только с Россией, но и с русско-
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прусским союзом. Это создавало бы менее благоприятную ситуацию для Франции 
(из-за наличия общей с Пруссией границы) и Великобритании (из-за способности 
России и Пруссии нанести удар по Бельгии). Неясным было и поведение Австрии, 
которая могла воспользоваться ситуацией, чтобы взять реванш за поражение во 
Франко-австрийской войне 1859 г.

Император Александр II решил отправить в Атлантический и Тихий океаны 
две крейсерские эскадры российского флота с базированием в портах США — 
Нью-Йорке и Сан-Франциско соответственно. Эскадры под командованием 
адмиралов С. С. Лесовского и А. А. Попова, к концу сентября 1863 г. сосредото-
ченные в пунктах назначения, были готовы начать операции против британской 
морской торговли (см. гл. 15). Россия также ускорила военные действия в Польше, 
и к осени 1864 г. восстание было подавлено.

Польский кризис 1863–1864 гг. означал распад модели франко-русского партнерства, 

сложившегося после Крымской войны. Кабинет Александра II стал рассматривать Фран-

цию как страну, покушающуюся на территориальную целостность России. Политика 

Петербурга переориентировалась на партнерство с Пруссией. 

11.8. Вторая датско-германская война (1864)
Результаты польского кризиса позволили О. фон Бисмарку укрепить позиции 

Пруссии в германском мире. Первым направлением для этого канцлер выбрал 
«датский вопрос». По итогам Первой датско-германской войны 1848–1850 гг. Да-
ния укрепила власть над двумя немецкоговорящими провинциями — Шлезвигом 
и Гольштейном. Но 15 ноября 1863 г. умер король Дании Фредерик VII (1848–
1863), не оставив наследников мужского пола. Новый король Кристиан IX Глюк-
сбург (1863–1906) 18 ноября 1863 г. подписал конституцию, по которой Шлезвиг 
присоединялся к Дании. Гольштейн, входивший в Германский союз, сохранял 
свой государственный статус под властью датской короны. Германский союз усмо-
трел в присоединении Шлезвига нарушение Лондонского протокола 8 мая 1850 г., 
которым закреплялось обязательство Дании сохранять политическое единство 
Шлезвиг-Гольштейна.

Фридрих Августенбургский, происходивший из побочной ветви датской коро-
левской династии, вновь, как и в 1848 г., заявил свои права на престол герцогств. 
Франкфуртский союзный сейм поддержал его как персону, «близкую по духу» 
к германской нации. 24 декабря 1863 г. войска Саксонии и Ганновера, выполняя 
решение Германского союза, заняли территорию Гольштейна. Бисмарк предложил 
Австрии выступить совместно в защиту статуса Шлезвига и Гольштейна. Кабинет 
Франца Иосифа согласился с таким проектом, видя в нем возможность укрепить 
позиции Вены в германском мире. 

16 января 1864 г. Пруссия и Австрия предъявили Дании ультиматум: в 48 часов 
отменить конституцию 1863 г. и восстановить самоуправление герцогств. Датское 
правительство ультиматум отклонило. 1 февраля 1864 г. в Шлезвиге начались бо-
евые действия. Объединенные австро-прусские войска (60 тыс.) под командова-
нием генерал-фельдмаршала Ф. Врангеля (участника Датско-германской войны 
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1848–1850 гг.) быстро добились успеха. 29 апреля 1864 г. датские войска оставили 
Фредерисию (западный берег пролива Малый Бельт) и эвакуировались на острова 
Альс и Фюн. В стычках на море с прусской эскадрой датский флот не смог одер-
жать убедительной победы. 

Это важно
1 августа 1864 г. Дания подписала в Лондоне прелиминарный мир с Германским сою-

зом. Король Кристиан IX уступил все права на спорные герцогства Гольштейн, Шлез-

виг и Лауэнбург в пользу короля Пруссии и императора Австрии. Данные условия 

подтвердил Венский мирный договор 30 октября 1864 г. Дания, утратив эти земли, 

становилась практически островным государством, контролирующим проход из Се-

верного моря в Балтийское.

Австрия и Пруссия отстранили от власти Фридриха Августенбургского, в под-
держку которого формально начиналась война. 14 августа 1865 г. обе эти державы 
подписали Гаштейнскую конвенцию. Управление Шлезвигом перешло к Прус-
сии, Гольштейном — к Австрии. Самое маленькое герцогство  — Лауэнбург — 
было предоставлено в собственность Пруссии за 2,5 млн талеров, уплаченных 
Австрии. Однако, несмотря на видимость общей победы, Австрия и Пруссия были 
поставлены в неравное положение. Берлин получил стратегически важные гавани 
на побережье Балтийского и Северного морей; Австрия, несмотря на управление 
Гольштейном, не имела с ним прямого территориального сообщения. 

11.9. Австро-прусская война (1866) 
и трансформация Австрийской империи 

Правительство О. фон Бисмарка использовало проблему датского наследства 
как повод для развязывания войны против Австрии. Весной 1866 г. Пруссия за-
ключила военный союз с Италией против Австрии. По его условиям итальянское 
государство должно было получить Венецианскую область (см. ранее). Бисмарк 
рассчитывал на дипломатическую поддержку России, которая, как и в Франко-ав-
стрийской войне 1859 г., могла при необходимости сковать действия австрийской 
армии. Франция, опасавшаяся австрийского реванша, также была склонна под-
держать в войне скорее Берлин, чем Вену. Австрия могла рассчитывать только на 
поддержку средних германских государств, опасавшихся установления прусской 
гегемонии: Ганновера, Бадена, Вюртемберга, Нассау, Саксонии, Баварии, Гес-
сена, Гессен-Дармштадта. 

Прусский Большой генеральный штаб учитывал то обстоятельство, что Авс-
трия и ее союзники превосходят Пруссию по совокупности ресурсов. Поэтому 
план Х. фон Мольтке предполагал быстрый разгром противников поодиночке. Та-
кая стратегия получила название «блицкрига» — молниеносной войны. 

Блицкриг (от нем. Blitz — молния и Krieg — война) — теория ведения скоротечной 

войны до того, как противник сумеет мобилизовать и развернуть свои основные во-

енные силы. Концепция блицкрига была разработана в 1860-х годах Хельмутом фон 

Мольтке-старшим на основе идей К. фон Клаузевица. 
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Пруссия нанесла серию быстрых ударов на разных фронтах. 7 июня 1866 г. 
прусский корпус вторгся из Шлезвига в Гольштейн и оккупировал герцогство. За-
тем Пруссия объявила войну союзникам Австрии — Саксонии, Ганноверу и Гес-
сену. Прусские войска заняли Ганновер и Кассель, а 18 июня 1866 г. — столицу 
Саксонии Дрезден. Средние германские государства больше не представляли со-
бой серьезной силы: их небольшие уцелевшие отряды отступили в Австрию. 

21 июня 1866 г. Пруссия объявила войну Австрии и направила войска в Бо-
гемию. Австрийская армия попыталась задержать наступление противника, но 
была отброшена к Садовой или Кенигсгрецу (ныне в Чехии близ Градец-Кра-
лове). 3 июля 1866 г. при Садовой состоялось генеральное сражение, в котором 
прусские войска нанесли австрийской армии поражение, остатки которой ото-
шли за Эльбу. Для защиты столицы австрийцам пришлось срочно перебрасывать 
южную армию из Венеции.

Х. фон Мольтке отдал приказ наступать на Вену. Но О. фон Бисмарк убедил 
короля Вильгельма I отменить приказ. Премьер опасался, что занятие Вены станет 
casus belli для Наполеона III, в то время как Пруссия еще не была готова к войне 
с Францией. 26 июля 1866 г. в Никольсбурге был подписан прелиминарный мир 
между Австрией, Италией и Пруссией. 23 августа 1866 г. последовало заключение 
постоянного мира в занятой прусскими войсками Праге. Условия мира оказались 
мягкими для Австрии, которая:

  признала роспуск Германского союза;
  согласилась с «новым устройством Германии» без своего участия; 
  обещала признать новый союз германских государств к северу от реки Майн 

во главе с Пруссией; 
  отказалась в пользу Пруссии от всех прав на Шлезвиг и Гольштейн;
  признала передачу Венецианской области Италии (через посредничество 

Франции);
  обязалась выплатить Пруссии контрибуцию в 40 млн прусских талеров.

Результаты войны вызвали кризис идентичности в Австрийской империи, 
которая больше не могла позиционировать себя как немецкая империя. Однов-
ременно в стране усилилось венгерское и славянское движение, поддерживаемое 
Россией (см. гл. 12). В этих условиях венский кабинет пошел на союз с венгерской 
аристократией. 15 марта 1867 г. император Франц Иосиф I и представитель венгер-
ской аристократии Дьюла Андраши-старший (1823–1890) заключили соглашение, 
в соответствии с которым Австрийская империя преобразовывалась в дуалистиче-
скую конституционную монархию — Австро-Венгрию. Новое государство адми-
нистративно делилось на две части по реке Лейте:

1) Цислейтания: Австрия, Штирия, Каринтия, Тироль, Зальцбург, Форарль-
берг, Крайна, Горица и Градишка, Триест, Истрия, Далмация, Богемия, 
Моравия и Силезия, Галиция и Буковина; 

2) Транслейтания: Венгрия, Трансильвания, Хорватия и Славония, Воеводи-
на, Карпатская Русь, город Риека.

Каждая из двух частей империи получила полный суверенитет в отношении 
внутренних дел. Обе части империи имели единого монарха, носившего титул «им-
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ператор Австрии» и «король Венгрии», и «общие дела», под которыми понимались 
сферы государственной власти на общеимперском уровне (внешняя политика, 
оборона и военные вопросы, финансовая и таможенная системы). Для руководства 
этими функциями были созданы три общих министерства — иностранных дел, во-
енно-морское и финансов, которые подчинялись непосредственно императору. 

Переход к концепции дуализма позволил австрийской короне повысить устойчивость 

государства. Из противников Габсбургов Венгрия становилась новой опорой империи. 

Но появление Австро-Венгрии привело к подъему славянских национальных движений, 

которые стали добиваться аналогичного венграм статуса. 

11.10. Создание Северогерманского союза 
и обострение франко-прусских противоречий 
(1867)

Поражение Австрии позволило Пруссии изменить политическую карту гер-
манских государств. Бавария и Гессен-Дармштадт уступили Пруссии часть своих 
земель к северу от реки Майн. Пруссия присоединила к себе королевство Ганно-
вер, курфюршество Гессен-Кассель, герцогство Нассау и город Франкфурт. 9 ян-
варя 1867 г. Берлинская конференция утвердила создание Северогерманского со-
юза из 22 государств, построенного по федеративному принципу. 1 июля 1867 г. 
была опубликована союзная конституция, а осенью начал действовать избранный 
рейхстаг. Король Пруссии стал главой союза, а также верховным главнокоманду-
ющим вооруженными силами государств, входящих в союз. Прусский монарх по-
лучил право от имени союза объявлять войну, вести переговоры и заключать мир. 

После создания Северогерманского союза возник вопрос о его взаимодействии 
с южными германскими государствами — Баварией, Вюртембергом, Гессен-Дарм-
штадтом, Баденом. По Пражскому договору 1866 г. эти государства должны были ре-
гулировать отношения с Северогерманским союзом специальными соглашениями. 
Однако кабинет О. фон Бисмарка старался воздерживаться от прямого вмешатель-
ства в их внутренние дела, опасаясь спровоцировать конфликт с Наполеоном III.

Это интересно
До середины 1860-х годов Наполеон III поддерживал усиление Пруссии в противовес 
Австрии. Но создание Северогерманского союза противоречило французским инте-
ресам. Единая Германия блокировала бы возможность традиционной французской 
экспансии в Центральную Европу и, более того, угрожала появлением немецких на-
циональных движений в Эльзасе и Лотарингии со смешанным населением. Париж-
ский кабинет надеялся получить от Пруссии компенсацию в виде присоединения 
к Франции Люксембурга, а в идеале и Бельгии.

4 октября 1865 г. на переговорах в Биаррице (юго-запад Франции) Напо-
леон III пообещал О. фон Бисмарку нейтралитет в войне с Австрией в обмен на 
присоединение к Франции части Рейнской области (Рейнланда). Премьер Прус-
сии отказался, однако предложил взамен признать гегемонию Франции в Бельгии 
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и Люксембурге. После окончания Австро-прусской войны Наполеон III решил, 
что пришло время реализовать этот план. 23 марта 1867 г. Виллем III (1849–1890) 
согласился продать права на Великое герцогство Люксембургское Наполеону III 
за 5 млн гульденов. 

Но король Пруссии как глава Северогерманского союза отказался признать за-
конность этой сделки. 3 апреля 1867 г. Берлин уведомил Виллема III о своем кате-
горическом вето на продажу Люксембурга как члена Северогерманского союза. На-
полеон III счел такой шаг Пруссии нарушением соглашения 1865 г. Он потребовал, 
чтобы Пруссия вывела свой гарнизон из Люксембурга, находящийся там со времен 
Венского конгресса 1815 г. В противном случае Наполеон III угрожал войной. 

Российский император Александр II предложил созвать в Лондоне междуна-
родную конференцию. Великобритания охотно приняла это предложение из опа-
сения, что аннексия Люксембурга любым из соседних государств ослабит Бель-
гию — ее стратегического союзника на континенте. 4–11 мая 1867 г. в Лондоне 
состоялась конференция с участием всех великих держав. 11 мая 1867 г. предста-
витель Франции принц Анри де Ла Турн д’Овернь и представитель Пруссии граф 
Альбрехт фон Бернсторф подписали Лондонское соглашение. По его условиям 
Люксембург был объявлен нейтральным государством.

Это важно
9 сентября 1867 г. последовало подписание полноценного Лондонского договора. 

Люксембург провозглашался вечно нейтральным государством во главе с монархом 

из дома Нассау. Прусский гарнизон был выведен из герцогства, а крепость над рекой 

Альзет ликвидирована. Договор вводил режим полной демилитаризации Люксем-

бурга: герцогу разрешалось содержать пограничную охрану числом не более 300 че-

ловек. Герцогство Лимбург признавалось неотъемлемой частью Нидерландов. Люк-

сембург при этом оставался частью Германского таможенного союза, т.е. находился 

в германском, а не французском экономическом и политическом пространстве.

Люксембургский кризис изменил отношение южногерманских государств 
к Пруссии. Их правители стали рассматривать Берлин как защитника от экспан-
сионизма Франции. 10 октября 1867 г. О. фон Бисмарк заключил секретное со-
глашение об организации обороны с четырьмя южногерманскими государствами. 
Целью Наполеона III стало препятствовать установлению полной гегемонии 
Пруссии в германском мире.

11.11. Франко-прусская война и провозглашение 
Германской империи (1870–1871)

Международная среда была более благоприятной для Пруссии, чем для Фран-
ции. Российская империя оставалась привилегированным партнером Берлина 
и обязывалась предотвращать возможное вступление в войну Австро-Венгрии на 
стороне Парижа. Великобритания была обеспокоена колониальной политикой 
Франции, прежде всего строительством Суэцкого канала (см. гл. 16). В Лондоне 
также опасались французских претензий на Бельгию и Люксембург. Итальянское 
руководство видело во Франции препятствие к окончательному объединению 
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страны: французский гарнизон охранял Папскую область. Теоретически союзни-
ком Франции могла стать только Австро-Венгрия. Но в Вене считали, что такой 
шаг автоматически повлечет за собой войну с Российской империей.

Поводом к войне стала борьба за испанский престол. В 1868 г. была свергнута 
испанская королева Изабелла II (1830–1868). Пруссия выдвинула на испанский 
престол кандидатуру Леопольда Гогенцоллерна, главу старшей католической 
ветви немецкой Бранденбургской династии, приходившегося родственником ко-
ролю Вильгельму I. Посол Франции граф Винсент Бенедетти провел в июле 1870 г. 
переговоры о судьбе испанского престола с королем Пруссии в городе Эмсе, до-
бившись успехов: Вильгельм I согласился отговорить принца Леопольда от пре-
тензий на испанский престол. 

Однако Франция выдвинула новое требование Вильгельму I: дать офици-
альное обязательство на запрет Леопольду принять испанский престол. Король 
пообещал вернуться к этому вопросу в Берлине. О. фон Бисмарк изменил текст 
сообщения, вычеркнув из него ряд заявлений короля: в получившемся варианте 
Вильгельм I отказался принять французского посла и «велел передать, что более 
не имеет ничего сообщить ему». Новый текст получил название «Эмская депеша». 
14 июля 1870 г. он был опубликован в ведущих прусских газетах. Большинство 
французских депутатов проголосовали за войну против Пруссии, которая была 
объявлена 19 июля 1870 г. На стороне Пруссии выступили все государства Северо-
германского союза и Южной Германии. 

Французский план войны предполагал нанесение удара в баварском Пфальце 
с целью отсечь Пруссию от государств Южной Германии. План начальника прус-
ского генштаба Х. фон Мольтке опирался на стратегию блицкрига: быстрая моби-
лизация, перенесение военных действий на территорию Францию (в Эльзас и Ло-
тарингию) и разгром главных сил противника в генеральном сражении. Прусский 
план оказался более успешным: к августу 1870 г. Пруссия и ее союзники сосредо-
точили на границах армию в 400 тыс. чел., в то время как Франция — в 220 тыс. 
Французская Рейнская армия была разделена на две: 1-ю (находившуюся в Эль-
засе) под командованием маршала Патриса Мак-Магона и 2-ю (в Лотарингии) под 
командованием маршала Франсуа Ашиля Базена. 
Это важно

Такая стратегическая конфигурация оказалась выгодной Пруссии. 6 августа 1870 г. 

ее войска блокировали 2-ю французскую армию в крепости Мец. 1-я армия П. Мак-

Магона отошла к Шалону (отсюда ее новое название — Шалонская армия), а затем 

к слабо укрепленной крепости Седан. 2 сентября 1870 г. прусские войска заняли го-

сподствующие высоты над Седаном и начали артиллерийский обстрел французов. 

Шалонская армия подняла белый флаг. По условиям капитуляции Шалонская армия 

(около 100 тыс.) вместе с находившимся при ней императором Наполеоном III , сдава-

лась в плен. С того времени слово «Седан» стало тождественно для французов 

выражению «национальная катастрофа».

4 сентября 1870 г. режим Второй империи был свергнут и провозглашена Тре-
тья республика. Новое французское правительство во главе с генералом Луи Жю-
лем Трошю провозгласило себя правительством Национальной обороны. Со всех 
концов Франции в Париж стекались добровольцы. Однако создать новую армию 
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не получилось. 17 сентября 1870 г. прусские армии подошли к Парижу и блокиро-
вали город. 27 октября 1870 г. в Меце капитулировала 2-я армия генерала Ф. А. Ба-
зена. Это позволило прусскому командованию перебросить высвободившиеся 
войска к Луаре, где французское командование пыталось сформировать новую 
армию. 4 декабря 1870 г. прусской армии удалось овладеть Орлеаном. Луарскую 
армию оттеснили прусские войска к Швейцарии, где она сложила оружие.

Следом 28 января 1871 г. в Версале был заключен прелиминарный мирный до-
говор, по условиям которого Франция передавала Пруссии две провинции (Эльзас 
и Восточную Лотарингию) и обещала выплатить контрибуцию 6 млрд марок. Гер-
манские войска 1 марта 1871 г. вошли в Париж. После ратификации Националь-
ным собранием Версальского прелиминарного договора они через два дня были 
выведены.

Национальное собрание назначило главой нового правительства (впоследст-
вии президентом республики) Адольфа Тьера. 18 марта 1871 г. в Париже вспых-
нуло восстание, и власть в столице перешла к Коммуне (органу местного самоу-
правления). Во главе Парижской коммуны стояли объединенные в коалицию 
неоякобинцы, социалисты и анархисты, хотя позднее К. Маркс и Ф. Энгельс на-
звали ее первым опытом диктатуры пролетариата. Началась гражданская война 
между Коммуной и сторонниками А. Тьера (версальцами). Немецкая сторона 
поддержала А. Тьера, репатриировав раньше срока 100 тыс. пленных и пропустив 
французские войска через линию своих укреплений около Парижа. 28 мая 1871 г. 
Парижская коммуна была разгромлена. 

Третья республика — политический режим, существовавший во Франции в 1870–

1940 гг. 

10 мая 1871 г. в городе Франкфурте-на-Майне А. Тьер и О. фон Бисмарк под-
писали мирный договор. В целом его условия повторяли Версальский прелими-
нарный мир. Франция уступала Германии Эльзас и Восточную Лотарингию (с 
правом для местных жителей сохранить французское подданство и переселиться 
во Францию на условии соответственного извещения властей до 1 октября 1872 г.). 
Одновременно Франция обязывалась уплатить золотом или равноценными золоту 
ценными бумагами 5 млрд франков контрибуции в рассрочку до 1 января 1874 г.

Важнейшим последствием Франко-прусской войны стало завершение объе-
динения Германии под гегемонией Пруссии. 18 января 1871 г. в Зеркальной га-
лерее Версальского дворца была провозглашена Германская империя, а ее кайзе-
ром (императором) — Вильгельм I. Это место было подобрано умышленно, чтобы 
унизить французов (данный зал был создан как парадный интерьер короля Лю-
довика XIV). К империи присоединились южногерманские государства, не вхо-
дившие в состав Северогерманского союза, — Бавария и прочие. Австрия частью 
Германии не стала. 

*  *  *
Создание Германской империи завершило согласованную ревизию Венского порядка 

1860-х годов. Объединение Италии и Германии означало окончательный отказ от до-
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ктрины легитимизма: идея национального суверенитета была поставлена выше прин-

ципа власти монархических династий. Одновременно произошло частичное осла-

бление Австрии и Франции — ревизия Венского порядка осуществилась за их счет. 

Другие великие державы — Великобритания и Россия — предпочли договориться 

с ревизионистами. Радикального изменения Венских соглашений не произошло. 

У Германии были военная мощь и сильный экономический потенциал, которые да-

вали ей шансы на ревизию международного порядка. В этом смысле итоги Франко-

прусской войны предопределили логику международных отношений до конца Вто-

рой мировой войны. 

Контрольные вопросы
 1. Дайте определение понятия «согласованная ревизия» Венского порядка. 
 2. Как изменилась политика России после окончания Крымской войны?
 3. Как произошло углубление австро-русского конфликта?
 4. Выделите этапы создания Румынии.
 5. В чем заключалась специфика объединения Италии? 
 6. Как произошло становление русско-прусского партнерства?
 7. Какие войны вела Пруссия за объединение Германии?
 8. Почему события 1870 г. предопределили движение Европы к мировым войнам?
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Г л а в а  12
Разложение системы 

баланса сил

В Европе 1870-х годов происходили крупные военно-политические кон-
фликты. После окончания Франко-прусской войны (1870–1871) появил ся 
новый игрок — Германская империя, что привело к дестабилизации 
Венского порядка. Возникли две группы конфликтов между Германией 
и Францией, а также Россией и Австро-Венгрией. Конфликты развивались 
на фоне долговременных русско-британских противоречий на Среднем 
Востоке и в Восточной Азии (см. гл. 13–14). В итоге кризисов 1870-х годов 
система поддержания баланса сил между европейскими державами, сло-
жившаяся по итогам Венского конгресса, стала распадаться. 

12.1. Ревизия Парижского трактата (1871)
Франко-прусская война позволила России осуществить мирную ревизию Па-

рижского трактата 1856 г. Международная обстановка благоприятствовала дей-
ствиям Петербурга. Крах Второй империи означал одновременно крах одной из 
держав — гарантов Парижского трактата. Великобританию беспокоили успехи 
России в Центральной Азии и сложившийся в Европе русско-германский альянс. 
Австро-Венгрия после быстрого поражения Франции опасалась совместного вы-
ступления против нее России и Германии. 

19 октября 1870 г. канцлер А. М. Горчаков разослал русским дипломатиче-
ским представителям в Австро-Венгрии, Великобритании, Италии, Османской 
империи и Франции циркулярную депешу. 29 октября 1870 г. она была доведена 
до сведения соответствующих правительств. В циркуляре указывалось, что Россия 
более не считает себя связанной постановлениями Парижского трактата, ограни-
чившими ее суверенные права на Черном море. Пруссия была уведомлена об этом 
в личном письме императора Александра II его дяде королю Вильгельму I. Кан-
цлер А. М. Горчаков, сославшись на соблюдение российским правительством всех 
статей Парижского договора, привел примеры нарушений его другими державами. 
Султану, кроме того, сообщалось об аннулировании дополнительной конвенции 
1856 г., определяющей количество и размеры военных судов, которые обе при-
брежные державы могут содержать на Черном море. 

Частичная ревизия — пересмотр отдельных положений документа без его отмены. 

Циркуляр А. М. Горчакова был встречен неодобрительно большинством ве-
ликих держав, кроме Пруссии. Канцлер О. фон Бисмарк предложил компромисс: 
обсуждение судьбы оставшейся части Парижского трактата 1856 г. на специаль-
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ной международной конференции. Русский и британский кабинеты согласились 
с этим предложением. Британское правительство У. Гладстона взяло на себя обя-
зательство пригласить на конференцию Францию.

17 января 1871 г. открылась Лондонская конференция стран — участниц Па-
рижского трактата. 1 марта 1871 г. была подписана Лондонская конвенция, отме-
нившая статьи XI, XIII и XIV Парижского трактата 1856 г., а также приложенную 
к нему отдельную русско-турецкую конвенцию. Черное море лишалось нейтраль-
ного статуса: Россия и Османская империя восстанавливали свои права строить 
на нем военные флоты, крепости и арсеналы. Но Лондонская конвенция под-
тверждала действенность Парижского трактата по вопросам судоходства на Дунае 
(включая принадлежность его дельты Румынии) и права султана на открытие и за-
крытие по своему усмотрению Черноморских проливов.

Итоги Лондонской конференции были успехом русской дипломатии: ей уда-
лось мирным путем восстановить свои суверенные права на Черном море. Однако 
в определенном смысле они оказались более выгодными Стамбулу, чем Петербургу.

Во-первых, Османская империя получала право строить черноморский флот 
в дополнение к своим флотам на Эгейском и Средиземном морях. У России не 
было возможности перебрасывать в Черное море корабли с Балтики по географи-
ческим причинам. (Азовское море мелководно и мало по площади для строитель-
ства и содержания крупных надводных кораблей.)

Во-вторых, Стамбул теперь мог по своему усмотрению открывать и закры-
вать Черноморские проливы для военных судов нечерноморских стран в военное 
время. России, как и после подписания Лондонской конвенции 1841 г., приходи-
лось строить флот и крепости с учетом войны с суммарной мощью османского, 
британского, а возможно, и французского флотов. 

В-третьих, султан получал исключительное право разрешать или не разрешать 
проход российских военных судов через Черноморские проливы. Россия могла 
строить черноморский флот, но Черное море оставалось для нее стратегически 
изолированным морским театром. 

12.2. «Союз трех императоров» (1873) 
Создание Германской империи поставило перед правительством О. фон Бис-

марка сложную проблему: как обезопасить себя от реванша со стороны Франции. 
Канцлер Германии был невысокого мнения о боевых качествах британской армии 
и не рассматривал гипотетический франко-британский союз как серьезного про-
тивника. Гораздо больше его беспокоил возможный альянс Парижа с Веной или 
Петербургом, т.е. воссоздание «коалиции Кауница» времен Семилетней войны 
(1756–1763). Берлинский кабинет решил заключить союзные соглашения и с Авс-
тро-Венгрией, и с Россией, которые охотно пошли на сближение с Берлином. 
Первая — чтобы получить гарантии от российской политики на Балканах, вто-
рая — чтобы создать военный союз на случай конфликта с Великобританией. 

В августе 1871 г. в замке Гаштейн (Австрия) император Франц Иосиф и ми-
нистр иностранных дел Д. Андраши-старший встретились с императором Гер-
мании Вильгельмом I и с канцлером О. фон Бисмарком. Берлинский кабинет 
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заявил, что австро-германское сближение возможно только с участием России. 
Австрийская сторона дала уклончивый ответ. Ситуацию разрешило посредниче-
ство Бисмарка. В сентябре 1872 г. в Берлине состоялась встреча трех императоров: 
Александра II, Вильгельма I и Франца Иосифа. Министры иностранных дел Авс-
тро-Венгрии и России договорились сохранить статус-кво на Балканах. 

6 мая 1873 г. Россия и Германия заключили в Санкт-Петербурге двустороннюю 
военную конвенцию. Документ подписали военные министры Х. фон Мольтке 
и Г. Берг и ратифицировали императоры Вильгельм I и Александр. Конвенция обя-
зывала обе стороны при нападении на одну из них любой другой европейской дер-
жавы направить союзнику на помощь 200-тысячную армию. В документе оговари-
валось право каждой стороны прекратить его действие через два года после того, как 
одна из сторон предупредит об этом другую. Канцлер О. фон Бисмарк заявил, что 
конвенция будет иметь силу только в случае присоединения к ней Австро-Венгрии. 

6 июня 1873 г. император Александр II и А. М. Горчаков подписали с импера-
тором Францем Иосифом и канцлером Д. Андраши-мл. в Шёнбруннском дворце 
(под Веной) австро-русскую конвенцию. Документ предусматривал обязательные 
консультации сторон по трем проблемам: 

  сохранению территориального статус-кво в Европе; 
  разрешению «Восточного вопроса»; 
  противодействию революционному движению («принудительно поддер-

жать европейский мир против всяких потрясений»).

Австро-русское соглашение имело, таким образом, статус консультативного 
пакта. Оно могло быть расторгнуто только через два года после предупреждения 
одной из сторон. 23 октября 1873 г. к австро-русской конвенции присоединился 
император Германии Вильгельм I. Этот комплекс договоров получил название 
«Союз трех императоров».

Консультативный пакт — международное соглашение, по которому договариваю-

щиеся стороны обязываются совещаться по интересующим их вопросам.

«Союз трех императоров» не был восстановлением Священного союза, как его 
иногда представляют в историографии: цели его участников были иными. Герма-
ния стремилась предотвратить франко-русское сближение. Россия, продолжая 
продвижение в Центральную Азию и на Дальний Восток, предпочитала сохранять 
доброжелательные отношения с Германией и нейтралитет с Австро-Венгрией. 
Вена видела в этом союзе средство сохранить статус-кво на Балканах. Все три сто-
роны рассматривали соглашение 1873 г. как временную комбинацию. 

12.3. Панславизм и обострение австро-русских 
противоречий 

Наиболее сложными в рамках «Союза трех императоров» оставались австро-
русские отношения. Дело было не только в кризисе доверия между Веной и Пе-
тербургом, так и не урегулированном после Крымской войны. Более острым для 
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обеих империй становился «славянский вопрос»: проблема статуса славянских на-
родов в Австро-Венгрии и в меньшей степени в России.

Концепция панславизма возникла в Австрийской империи и была продуктом 
ее политической культуры. (Не случайно, что этот термин ввел в 1826 г. чех Ян Гер-
кель.) В 1830-х годах в Праге сформировалось движение австрославизма во главе 
с Ф. Палацким, которое выступало за создание славянской федерации в рамках 
Австрийской империи. Но попытка австрославистов сформировать в июне 1848 г. 
подобие правительства в Праге закончилась разгоном съезда (см. гл. 10). 

Это важно
Движение австрославизма не было дружественным России. Славянский конгресс де-

лал акцент на культуре и просвещении западных славян. Последние, получив доступ 

к европейской культуре, должны были помочь «менее культурным» восточнославян-

ским народам присоединиться к «общеславянской семье». Австрийские Габсбурги 

выступали бы в этом случае как партнеры славянских народов в области просвеще-

ния. Возникал потенциал для пока еще идеологического конфликта между Россией 

и Австрией за ведущую роль в славянском мире.

В России в 1840-х годах оформилось общественное движение славянофилов, 
которых, однако, мало интересовали проблемы общеславянской идентичности. 
В основе их построений лежал спор с «западниками», которые считали, что Рос-
сия должна догнать более развитую Западную Европу, в то время как славянофилы 
выступали за поиск самобытного пути развития страны. Ситуация изменилась при 
Александре II, когда на волне Великих реформ 1860-х годов в российском обще-
стве появился интерес к общеславянским проблемам. У части российских славя-
нофилов возникли представления, что Россия может стать опорой общеславян-
ского движения.

Австрославизм — политическое движение славянских народов Австрийской импе-

рии, выступавшее за создание в ее рамках славянской автономии. 

Славянофильство — философское течение русской общественной мысли 1840-х го-

дов, постулировавшее самобытность русской цивилизации и ее отличия от Запада. 

Панславизм — культурное и политическое течение, постулирующее необходимость 

политического объединения всех славянских народов. 

Еще в 1858 г. возник Славянский (Московский) комитет, проводивший бла-
готворительную деятельность по изданию и рассылке книг на славянских языках. 
Первым его председателем стал попечитель учебного округа А. Н. Бахметьев, затем 
поочередно историк М. П. Погодин и позже писатель И. С. Аксаков. Перелом-
ным моментом стал 1862 г., когда официально праздновалось тысячелетие России, 
считая от легендарного «призвания варягов» во главе с князем Рюриком в 862 г. 
Накануне этого юбилея М. П. Погодин напечатал в газете «День» послание «К сла-
вянам», призвав все славянские народы отпраздновать еще одну годовщину: ты-
сячелетие славянской письменности и славянской литургии. Этот призыв нашел 
отклик у чешской общественности: разочаровавшиеся австрослависты надеялись 
использовать контакты с Россией как рычаг воздействия на Австрийскую корону. 
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Летом 1863 г. русские представители приняли участие в Пражской конференции, 
проведенной по случаю тысячелетия легендарной проповеди Кирилла и Мефо-
дия — создателей славянского алфавита (кириллицы).

В мае–июне 1867 г. по случаю Русской этнографической выставки в Петер-
бурге и Москве прошел II Славянский съезд с участием 81 представителя зару-
бежных славянских организаций: сербов, чехов (включая Ф. Палацкого), хорва-
тов, русинов-галичан, словаков, кашубов. Формально съезд не был официальным 
мероприятием: его организовал Славянский комитет под руководством лидера 
славянофилов И. С. Аксакова. Но 14 мая 1867 г. делегатам съезда аудиенцию дал 
император Александр II. В мае 1868 г. в Праге прошло Славянское совещание, где 
было принято решение о регулярном проведении славянских съездов. Однако по-
пытки создать всеславянское централизованное движение закончилось неудачей 
из-за споров о статусе Польши.

Венский кабинет воспринял проведение II Славянского съезда как плохо за-
вуалированное покушение Петербурга на территориальную целостность Австрии. 
Складывалась неприятная для австрийской элиты последовательность событий: 
изгнание Австрии с Апеннинского полуострова, затем из Германского союза, пре-
тензии России на покровительство славянским народам Австрии. Венский двор 
стал готовить адекватный ответ. 

Первым шагом Вены стало предоставление автономии Хорватии. 12 ноя-
бря 1868 г. император Франц Иосиф утвердил хорвато-венгерское соглашение, 
которое определило положение Хорватии и Славонии в составе Венгерского 
королевства: они сохраняли автономию внутреннего управления, юстиции, 
а также в делах просвещения и церкви. Венгерское королевство признавалось 
неделимым, что означало невозможность отделения от него Хорватии в составе 
 Австро-Венгрии. 

Это интересно
Со времен османского завоевания Балканского полуострова в XV в. хорваты ориен-
тировались на помощь Священной Римской империи. После поражения от османов 
в битве на Косовом поле (1389) Сербия попала под власть Османской империи. Для 
обороны от нее австрийская корона в 1590-х годах создала Военную границу — осо-
бое административное образование, которое управлялось напрямую из Вены. На этих 
территориях расселялись беженцы с оккупированных турками территорий, главным 
образом сербы, принимавшие католичество, которые стали основой хорватов. Во 
всех войнах хорваты выступали одной из элитных частей австрийской армии — ана-
логом русских казаков.

Вторым шагом Вены стала поддержка малороссийского движения. С начала 
XIX в. в российской Малороссии формировалась национальная культура с цен-
тром в городе Полтаве. Толчком к этому послужила деятельность полтавского по-
эта И. П. Котляревского, осуществившего перевод «Энеиды» на малороссийское 
наречие. Поэты следующего поколения — Т. Г. Шевченко и П. А. Кулиш — выра-
батывали основы литературного украинского языка на основе наследия И. П. Кот-
ляревского. Первоначально малороссийское движение пользовалось поддержкой 
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русской императорской власти, которая видела в нем альтернативу польскому 
влиянию. Однако в 1840-х годах в Малороссии усилились антироссийские настро-
ения. В 1847 г. было ликвидировано «Кирилло-Мефодиевское братство» — полу-
легальное общество во главе с историком Н. Н. Костомаровым, одним из теоре-
тиков автономии Малороссии как наследницы Киевской Руси. (За участие в этом 
обществе, провозгласившем своей целью создание федерации славянских наро-
дов, был, в частности, сослан в солдаты Т. Г. Шевченко.) 

Это интересно
Историки спорят, когда и кем впервые был употреблен этноним «Украина». Выска-
зываются три точки зрения. Первая — французским инженером Гийомом Лавас-
сером де Бопланом, который с начала 1630-х годов до 1648 г. находился на службе 
Речи Посполитой и строил крепости на ее восточной границе. Вторая — польскими 
общественными деятелями начала XIX в. — Яном Потоцким и Тадеушем (Фаддеем) 
Чацким. Третья — писателем Пантелеймоном Кулишем, создателем азбуки украин-
ского языка (по другой версии, ее создал И. П. Котляревский). Но как бы то ни было, 
в политическом лексиконе термин «Украина» стал употребляться как синоним Ма-
лороссии в конце XIX в.

В период Польского восстания 1863 г. российское правительство опасалось, 
что сепаратизм перекинется на Малороссию. 30 июля 1863 г. министр внутренних 
дел П. А. Валуев издал предписание о приостановлении печатания на «малорос-
сийском наречии» религиозной и учебной литературы («Валуевский циркуляр»). 
30 мая 1876 г. император Александр II в городе Бад-Эмсе (Германия) одобрил вы-
воды Особого совещания о запрете преподавания, концертов и постановок на «ма-
лороссийском наречии». «Эмский указ» запрещал также ввозить на территорию 
Российской империи из-за границы книги на «малороссийском наречии» без спе-
циального разрешения. Вместе с тем и «Валуевский циркуляр», и «Эмский указ» 
разрешали публикацию на малороссийском языке произведений «изящной слове-
сности», т.е. художественной литературы. Центр малороссийского движения пе-
реместился из Полтавы в Австрию, где его негласными лидерами стали И. Франко 
и М. П. Драгоманов — брат писательницы О. П. Косач и дядя писательницы Леси 
Украинки (Л. П. Косач-Квитки). 

Малороссийским движением предложил воспользоваться кронпринц Рудольф 
Габсбург (1858–1889) — единственный сын и наследник императора Франца 
 Иосифа и императрицы Елизаветы Баварской. Будучи энциклопедически образо-
ванным человеком, Рудольф приступил в 1883 г. к изданию справочника «Опи-
сание и картины Австро-Венгерской монархии». В ходе работы Рудольф обратил 
внимание на рост малороссийского движения в России и предложил воспользо-
ваться им в австрийских интересах. Проект кронпринца предполагал: 

1) поддержку малороссийской эмиграции; 
2) импортирование в Галицию полтавского наречия и полтавской культуры; 
3) поддержку униатской церкви как основы будущей украинской идентичности; 
4) формирование идеологии естественного партнерства Габсбургов и мало-

россов.
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Это интересно
Судьба кронпринца Рудольфа была трагичной. Он состоял в несчастливом браке 
с принцессой Стефанией Бельгийской. Император Франц Иосиф выступал против 
отношений сына с баронессой Марией фон Вечера. На Венском императорском балу 
1889 г. разгорелся династический скандал: кронпринц Рудольф открыл его не с су-
пругой (как было положено по этикету), а с Марией фон Вечера. После этого 30 ян-
варя 1889 г. тела Рудольфа и Марии были найдены в охотничьем имении кронпринца 
Майерлинг. По официальной версии, оба они покончили жизнь самоубийством. Ти-
тул эрцгерцога перешел к младшему брату императора Карлу Людвигу, а после его 
смерти в 1896 г. — к его сыну Францу Фердинанду, убитому в Сараево в 1914 г.

С начала 1880-х годов Австрийская корона формировала базу для малороссий-
ского движения. В Галиции начались репрессии против «москвофилов» — движе-
ния пророссийски настроенных русин (проживающей в Закарпатье особой этни-
ческой группы славян, не отождествляющих себя с украинцами). По инициативе 
кронпринца Рудольфа в 1885 г. во Львове была создана Народная Рада — полити-
ческое движение, провозгласившее существование единого украинского народа, 
отличного от русского и польского. В 1890 г. в сейме Галиции депутаты Ю. Ро-
манчук и А. Вахнянин создали украинскую фракцию, представлявшую интересы 
«православно-униатского населения Галицкой Руси». 

Австро-Венгрия стала претендовать на роль покровителя украинства — движения за 

создание государственности Галиции и Малороссии.

12.4. Первая франко-германская «военная тревога» 
(1875)

Менее заметные (но не менее серьезные) трения стали появляться между Рос-
сией и Германией. Ключевой проблемой для двусторонних отношений стал во-
прос о возможности нового франко-германского конфликта. После заключения 
Франкфуртского мира президент А. Тьер (1871–1873) взял курс на ускоренное 
возрождение страны. 28 июля 1872 г. во Франции был принят закон, вводивший 
всеобщую воинскую обязанность. Осенью 1873 г. Франция досрочно выплатила 
контрибуцию, что привело к выводу из страны германских войск. Французская 
сторона приступила к строительству и модернизации крепостей, спешно закрывая 
новую границу с Германией. 

В мае 1873 г. ушел в отставку президент А. Тьер. Его преемником стал генерал 
Патрис Мак-Магон (1873–1877) — сторонник восстановления монархии во Фран-
ции. В стране началась кампания по подготовке к возведению на престол Генриха 
Шамборского, главы дома Бурбонов. В Париже выступали за консолидацию ка-
толического мира (включая Австро-Венгрию) против протестантской Германии.

Быстрое возрождение Франции тревожило Германию. Еще больше 
О. фон Бисмарка беспокоила связь католических епископов Эльзаса и Лотарин-
гии с Парижем. В 1872 г. канцлер Германии развернул кампанию «культурной 
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борьбы» («культуркампф») за сокращение влияния католической церкви на об-
разование и прессу Германии. В ответ во Франции, Бельгии и Италии развер-
нулась антигерманская кампания. В России, напротив, по инициативе писателя 
Ф. М. Достоевского началась общественная кампания в поддержку действий 
О. фон Бисмарка.

Это важно
У германского правительства были, кроме того, экономические причины для начала 

новой войны с Францией. По условиям Франкфуртского мира 1871 г. к Германии 

отошла Восточная Лотарингия, провинция, богатая железной рудой. Присоединение 

к Германии западной части Лотарингии с месторождениями Лонгви и Брие позволило 

бы Германии сосредоточить в своих руках весь Лотарингский железнорудный бас-

сейн. В сочетании с саарским углем это позволило бы ей создать крупнейший в За-

падной Европе промышленный комплекс, превосходящий по мощи даже наиболее 

мощный в то время британский Ланкашир.

Кризис во франко-германских отношениях начался в августе 1873 г., когда 
епископ города Нанси призвал верующих молиться за возвращение Франции 
Эльзаса и Лотарингии. В Берлине заговорили о необходимости опередить якобы 
готовящееся нападение Парижа. Министр иностранных дел Франции герцог Луи 
Деказ зимой 1874 г. обратился за поддержкой к другим странам Европы. Его при-
зыв совпал по времени с визитом в Санкт-Петербург императора Австрии Франца 
 Иосифа. Министры иностранных дел А. М. Горчаков и Д. Андраши в феврале 
1874 г. дали понять, что они против новой франко-германской войны. Королева 
Виктория также отправила 10 февраля 1874 г. письмо кайзеру Вильгельму I с при-
зывом «быть великодушным». Берлинский кабинет, ощутив угрозу создания анти-
германский коалиции, временно ослабил давление. 

В феврале 1875 г. О. фон Бисмарк направил в Петербург немецкого дипломата 
Й. М. фон Радовица, предложившего русскому кабинету поддержку Германией 
России по делам Ближнего Востока (т.е. раздела Османской империи, где назревал 
очередной кризис) в обмен на ее нейтралитет в новой франко-германской войне. 
Однако император Александр II и особенно канцлер А. М. Горчаков вновь отказа-
лись предоставить немецкому дипломату гарантии русского нейтралитета. 

К этому времени Франция увеличила воинский контингент на 144 тыс. чел. 
В ответ 4 марта 1875 г. император Вильгельм I издал указ о запрете вывоза лоша-
дей из Германии, что косвенно означало мобилизацию. 29 апреля 1875 г. Фран-
ция получила официальную ноту, в которой Германия назвала французские дей-
ствия «положением, угрожающим войной». В частных беседах военный министр 
Х. фон Мольтке осторожно обозначал политические цели Берлина в новой войне: 
переход к Германии Западной Лотарингии и крепости Бельфор, выплата Францией 
новой контрибуции в 10–20 млрд франков (без права ее досрочного погашения), 
одностороннее сокращение французской армии до указанных Германией лимитов. 
Возникла ситуация, названная первой франко-германской «военной тревогой».

«Военные тревоги» — военно-политические кризисы в Европе, в ходе которых воз-

никала угроза франко-германской войны. 
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Это важно
Особенностью первой франко-германской «военной тревоги» стала попытка Герма-

нии воздействовать на Бельгию. Поводом послужили антигерманские выступления 

бельгийских католиков. 3 февраля 1875 г. Берлин предъявил Бельгии ряд требований 

относительно изменения ее внутреннего законодательства. Это позволяло Германии 

рассматривать отказ Брюсселя как предлог для ввода войск в страну и использования 

бельгийской территории для войны с Францией. Кабинет О. фон Бисмарка прощупы-

вал, какой эффект в Европе вызвало бы нарушение бельгийского нейтралитета.

Франция вновь обратилась за поддержкой к другим европейским державам. 
Министр иностранных дел Л. Деказ опубликовал статью о планах Германии в бри-
танской газете The Times. В Лондоне, где в 1874 г. к власти пришло консервативное 
правительство Бенджамина Дизраэли (виконта Биконсфилда), были обеспокоены 
планами германского вторжения в Бельгию. Британский кабинет на время забыл 
о разногласиях по восточным делам (см. далее), начал сближение с Россией. Ми-
нистр иностранных дел Великобритании лорд Дерби поручил послу в Берлине 
лорду Одо Росселю употребить все усилия, чтобы положить конец «недоразуме-
ниям» между Францией и Германией.

Поддержку Франции оказала и Россия. 10 мая 1875 г. в Берлин прибыли с ви-
зитом император Александр II и А. М. Горчаков. В ходе бесед с О. фон Бисмарком 
русские гости получили заверения, что Германия не собирается начинать войну 
против Франции. Эти же заявления О. фон Бисмарк повторил и британскому по-
слу Одо Росселю. Перед отъездом из Берлина А. М. Горчаков послал всем русским 
посольствам и миссиям следующую телеграмму: «Император покидает Берлин 
уверенный в господствующих здесь миролюбивых намерениях. Сохранение мира 
обеспечено». В печать телеграмма попала в искаженном виде: вместо «сохранение 
мира обеспечено» было напечатано: «теперь [т.е. временно] мир обеспечен».

Позиция Великобритании и России была продиктована стратегическими интересами. 

Британский кабинет опасался, что разгром Франции и Бельгии выведет Германию 

к побережью Па-де-Кале, создав прямую угрозу Великобритании. Российский кабинет 

также не хотел установления полной гегемонии Германии в континентальной Европе. 

Последнее означало бы автоматическое усиление позиций Австро-Венгрии. В этом 

смысле франко-германская «военная тревога» 1875 г. стала прообразом будущей 

Антанты: объединение усилий Великобритании и России с целью защиты Франции 

и предотвращения установления германской гегемонии в Европе.

12.5. Феномен шовинизма в европейской политике
В ходе «военной тревоги» 1875 г. впервые проявилось новое явление — 

 шовинизм. 
Шовинизм — идеология национального превосходства с целью обоснования права 

на дискриминацию других народов. В основе шовинизма лежит отрицание общечело-

веческих ценностей, признаются только национальные ценности.
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Это интересно
Название этой идеологии происходит от имени полулегендарного наполеоновского 
солдата Николя Шовена, который стал символом крайних форм патриотизма. В ан-
глосаксонских странах аналогом термина «шовинизм» выступает джингоизм (от англ. 
by Jingo — клянусь Богом, слова из популярной ура-патриотической песенки антирос-
сийского содержания). Шовинизм отличается от простого национализма, поскольку 
отвергает не только права другого народа, но и народ как таковой: провозглашает обя-
зательную ненависть к его культуре, обычаям, образу жизни и мировоззрению. От-
вергает даже возможность позитивных межличностных контактов с представителями 
враждебного народа — например, шовинисты крайне негативно относятся к межна-
циональным бракам, видя в них акт предательства собственной страны. 

До 1870-х годов европейские правительства организовывали кампании в пе-
чати по демонизации или высмеиванию противника. Однако у них было как 
минимум три отличия от шовинизма конца XIX в. Во-первых, нападки на врага 
ограничивались преимущественно печатью и не выходили на уровень массовых 
движений. Во-вторых, неприязнь к правительству не перерастала в массовую не-
нависть к народу соответствующей страны. В-третьих, если пропаганда обычно 
инспирировалась правительством, то шовинистические движения начинали вли-
ять на сам политический режим. Они создавали в обществе дискурс нетерпимости, 
выражающийся:

  в подозрении к собственной власти, если она начинает диалог со страной, 
объявленной враждебной;

  недоверии соотечественникам, имеющим личные контакты с представите-
лями другой страны;

  восприятии прессы другой страны как заведомой лжи и пропаганды;
  обсуждении в прессе сценариев военного конфликта с другой страной;
  культивировании враждебного отношения не к правительству, а ко всему 

народу определенной страны.

Во всех предыдущих войнах после Тридцатилетней войны, включая Наполе-
оновские, население другой страны не рассматривалось как субъект для ведения 
военных действий и тем более применения к нему насилия. Оно затрагивалось 
боевыми действиями лишь по мере военной необходимости. Теперь речь шла об 
отношении к населению страны противника как субъекту для военных действий, 
т.е. превращении войны в тотальную. В научной литературе по-разному трактуют 
причины появления в Европе такой идеологии. Шовинизм — это: 

  идеология монополистического капитализма («империализма» по опре-
делению В. И. Ленина). Такой подход преобладает в марксистской исто-
риографии. Его представители делают акцент на финансировании шови-
нистических движений крупным бизнесом с целью подготовки населения 
к войне;

  последствие введения общей воинской обязанности. В 1870-х годах этот 
принцип стал утверждаться во всех державах континентальной Европы, на-
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селение других стран стало рассматриваться как его военный ресурс — по-
тенциальные солдаты или матери солдат;

  результат появления массовых методов пропаганды. До 1870-х годов про-
паганда затрагивала только узкий слой образованного населения. Ситуа-
ция изменилась в связи с переходом к массовому школьному образованию, 
появлением крупных издательских домов и массовых печатных изданий. 
Только с этого времени стало технически возможным проведение массовой 
пропаганды.

Несмотря на различия, все три подхода описывают в целом одно и то же яв-
ление. В конце XIX в. национализм под воздействием объективных причин стал 
принимать массовый характер. В европейских странах сформировались развитые 
индустриальные экономики, основанные на принципах протекционизма и автар-
кии — системы минимальной зависимости от импорта товаров, «национальной 
системы политической экономии», по терминологии популярного в то время не-
мецкого экономиста Фридриха Листа (см. гл. 17). Такие относительно закрытые 
хозяйственные механизмы с формирующимся массовым средним классом были 
объективно предрасположены к идеологии массового национализма. Шовинизм 
стал идеологией подготовки европейских государств к тотальной войне за миро-
вую гегемонию и кардинального (первого после Венского конгресса) изменения 
политической карты Европы.

12.6. Восточный кризис (1875–1876)
Окончание первой франко-германской «военной тревоги» совпало по вре-

мени с обострением внутриполитических противоречий в Османской империи. 
До 1870 г. проживавшие в империи славяне находились под властью греческого 
патриарха в Константинополе. Однако в 1870 г. в стране была введена должность 
экзарха, который являлся главой независимой болгарской церкви. Этот шаг сул-
тана имел двоякие последствия. Во-первых, он пробудил национальное самосоз-
нание у болгар. Во-вторых, другие славянские народы Порты стали требовать себе 
аналогичных прав, что усиливало протестный потенциал.

В Вене была сильна партия, выступавшая за включение Западных Балкан в со-
став Австро-Венгрии. Последнее было бы компенсацией за потери на Апеннин-
ском полуострове и в Германии. В мае 1875 г. император Франц Иосиф совершил 
путешествие в Далмацию, в ходе которого принял представителей герцеговинского 
католического духовенства. Такой шаг венского кабинета способствовал началу 
антиосманского восстания в Боснии и Герцеговине, вспыхнувшего летом 1875 г.

Россия попыталась воспользоваться австро-османскими противоречиями для 
укрепления своего влияния на Балканах, обратившись к австро-русскому консуль-
тативному пакту 1873 г. Канцлер А. М. Горчаков в августе 1875 г. посетил Вену 
и предложил совместное австро-русское вмешательство в боснийский конфликт, 
на что австрийский кабинет согласился. 30 декабря 1875 г. канцлер Д. Андраши 
вручил правительствам всех держав — участниц Парижского трактата 1856 г. сов-
местную ноту. Россия и Австро-Венгрия предлагали султану провести в Боснии 

 

                             6 / 78



241

и Герцеговине административные реформы, гарантирующие права христиан 
и расширяющие местное самоуправление. 

Великие державы согласились с австро-русским предложением. Проект Д. Ан-
драши в форме отдельных нот был передан Порте послами всех держав, подписав-
ших Парижский трактат. Османская империя заявила о принятии данного про-
екта. Но лидеры повстанцев его отвергли, потребовав вывода турецкой армии из 
Боснии и Герцеговины, а также гарантий великих держав. Под воздействием успе-
хов боснийцев весной 1876 г. вспыхнуло антиосманское восстание в Болгарии. 
Восставшие требовали, чтобы введение экзархата было дополнено учреждением 
политической автономии для болгар.

В мае 1876 г. в Берлине состоялась встреча канцлеров Австро-Венгрии, Герма-
нии и России. По ее итогам три державы приняли Берлинский меморандум, в ко-
тором обещали повстанцам гарантии безопасности. В документе указывалось, что, 
если намеченные в нем шаги не дадут должных результатов, три императорских 
двора договорятся о принятии «действенных мер в целях предотвращения дальней-
шего развития зла». Франция и Италия согласились с Берлинским меморандумом; 
в Великобритании консервативное правительство Биконсфилда оценило его как 
излишнее вмешательство во внутренние дела Османской империи. 

Летом 1876 г. иррегулярные османские формирования (башибузуки) жестоко 
подавили восстания в Боснии и Болгарии. Это вызвало бурную реакцию Сербии 
и Черногории, которые 28 июня 1876 г. объявили войну Османской империи. 
Вручение Берлинского меморандума было сначала отсрочено, а затем потеряло 
смысл. Россия помогла Сербии, предоставив ей денежную финансовую помощь. 
Около 4 тыс. добровольцев из России во главе с генералом М. Г. Черняевым при-
няли участие в боевых действиях на стороне Сербии.

8 июля 1876 г. в Рейхштадтском замке (Богемия) состоялась встреча Алексан-
дра II и А. Горчакова с Францем Иосифом и Д. Андраши. На встрече не было под-
писано ни формальной конвенции, ни протокола, существовали только записи 
беседы, т.е. обмена мнениями. В случае успеха турок стороны обязались требо-
вать восстановления довоенного положения в Сербии, а также проведения реформ 
в Боснии и Герцеговине. В случае победы Сербии стороны договорились, что «не 
окажут содействия образованию большого славянского государства» без уточне-
ния этого понятия. 

12.7. Сербо-турецкая война (1876–1877)
Начавшаяся 28 июня 1876 г. сербо-турецкая война оказалась неудачной 

для Сербии. Командующим сербской армией стал русский генерал-лейтенант 
М. Г. Черняев (1828–1898), участник Туркестанских походов. Хотя силы сто-
рон были примерно равны (128 тыс. у сербов против 139 тыс. турок), сказалось 
лучшее вооружение турецкой армии. 26 августа 1876 г. князь Милан Обренович 
(1868–1889) обратился к представителям великих держав в Белграде с просьбой 
о посредничестве для прекращения войны. Все державы ответили согласием. 
С 5 по 28 сентября 1876 г. был установлен режим временного перемирия между 
Сербией и Портой.
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Это важно
Парижский трактат 1856 г. обязывал великие державы помогать Сербии, если она 

подвергнется агрессии со стороны Османской империи. Но в данном случае войну 

объявила Сербия, и это положение трактата теряло силу. 7 октября 1875 г. Сербия 

получила «Коллективное заявление дипломатических представителей европейских 

держав в Белграде сербскому правительству», в котором сообщалось, что «если 

сербское правительство допустит агрессивные действия против Порты, они не смогут 

использовать Парижский трактат 1856 г. в целях предохранения княжества от турец-

кой оккупации».

29 сентября 1876 г. военные действия возобновились. Сербская армия потер-
пела два поражения при Алексинаце (около Ниша) и Дьюнишке (левый приток 
Болгарской Моравы). 30 октября 1876 г. князь Милан послал телеграмму импера-
тору Александру II, умоляя его спасти Сербию от разгрома. 31 октября 1876 г. рус-
ский посол в Османской империи Н. П. Игнатьев предъявил ультиматум, по кото-
рому Порта должна была в течение 48 часов заключить мирный договор с Сербией 
и Черногорией. В случае если диван откажется выполнять условия ультиматума, 
200-тысячная российская армия, находящаяся в Бессарабии, перейдет границу 
Османской империи. 1 ноября 1876 г. Порта приняла русский ультиматум и согла-
силась на двухмесячное перемирие с Сербией и Черногорией.

Более успешно война развивалась для Черногории. Ее армия под командова-
нием князя Николы I Петровича (1860–1918) стала действовать совместно с по-
встанцами в Боснии и Герцеговине. 18 июля 1876 г. черногорская армия и герце-
говинские формирования нанесли поражение туркам в битве при Вучьем Доле. 
Однако эти победы имели тактическое значение и не могли изменить ситуацию на 
сербском фронте. 

К этому времени общественное мнение в Великобритании изменилось. Глава 
либеральной партии У. Гладстон обнародовал данные о зверствах турок в Болга-
рии. Воспользовавшись ситуацией, канцлер А. М. Горчаков в сентябре 1876 г. на-
чал зондировать вариант разрешения конфликта объединенными силами великих 
держав. Русский кабинет предложил два варианта: временную оккупацию Болга-
рии русскими войсками от имени всех держав–участниц Парижского трактата или 
ввод в Мраморное море объединенной эскадры держав–участниц Парижского 
трактата. Однако великие державы согласились только на русское предложение 
созвать международную конференцию в Константинополе.

Российское правительство попыталось договориться с Германией о совмест-
ной линии в «Восточном вопросе». Император Александр II обратился через упол-
номоченного кайзера в России генерала А. фон Вердера с вопросом, будет ли Гер-
мания в случае начала австро-русской войны занимать такую же позицию, какую 
сохраняла Россия во время Франко-прусской войны (т.е. позицию дружествен-
ного нейтралитета). Но 23 октября 1876 г. германский посол Г. Л. фон Швейниц 
получил предписание О. фон Бисмарка передать русскому правительству: «Если 
счастье изменит русскому оружию перед лицом коалиции всей остальной Европы 
и мощь России будет серьезно и длительно поколеблена, то это не может отвечать 
нашим интересам. Но столь же глубоко будут задеты интересы Германии, если 
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возникнет угроза для австрийской монархии и для ее положения в качестве евро-
пейской державы или для ее независимости: это приведет к исчезновению одного 
из факторов, на которых основывается европейское равновесие». 

Это означало, что Германия не позволит России разгромить Австро-Венгрию. Позиция 

Берлина была симметричной позиции Петербурга в период «военной тревоги» 1875 г.

11 декабря 1876 г. начала работать созванная по инициативе России Кон-
стантинопольская мирная конференция. В ее ходе был подготовлен компромис-
сный проект решения: Болгария, Босния и Герцеговина формально остаются под 
властью Порты, но передаются под объединенный контроль держав — участниц 
Парижского трактата 1856 г. Но 31 августа 1876 г. на османский престол вступил 
султан Абдул Гамид II (1876–1918), сторонник проведения жесткой линии на Бал-
канах. Диван заявил о принятии конституции, провозглашавшей равенство рели-
гиозных меньшинств в империи, на основании чего отказался признать решения 
конференции. 23 декабря 1876 г. конференция закрылась. Великие державы ото-
звали послов из Константинополя, но не разорвали дипломатических отношений. 

Россия предпочла договориться с Австро-Венгрией. 15 января 1877 г. в Буда-
пеште канцлер Д. Андраши и русский посол Е. П. Новиков подписали две секрет-
ные конвенции:

1) об обеспечении нейтралитета Австро-Венгрии в войне России против Ос-
манской империи. В обмен Вене предоставлялось право оккупировать Боснию 
и Герцеговину. Австро-Венгрия обязывалась не распространять военных действий 
на Румынию, Сербию, Болгарию и Черногорию, а Россия — на Боснию, Герце-
говину, Сербию и Черногорию. Венский кабинет соглашался на участие Сербии 
и Черногории в войне на стороне России;

2) о результатах предстоящей войны России с Османской империей. Террито-
риальные приобретения в Европе ограничивались: для Австро-Венгрии — Боснией 
и Герцеговиной, исключая Ново-Базарский санджак, т.е. территорию, отделяю-
щую Сербию от Черногории; о ней должно было последовать особое соглашение; 
для России — возвращением Южной Бессарабии, утраченной в 1856 г. Документ 
подтверждал условия Рейхштадтского соглашения. Итоги Будапештских конвен-
ций открывали для России возможность начала войны с Османской империей, но 
заранее минимизировали результаты будущей русской победы. 

12.8. Вторая франко-германская «военная тревога» 
(январь–февраль 1877)

Обострение Восточного кризиса породило у О. фон Бисмарка желание взять 
реванш за поражение в «военной тревоге» 1875 г. На Константинопольской кон-
ференции французская делегация поддерживала Великобританию. Это пробудило 
у германского руководства надежды, что Россия теперь откажет в поддержке Фран-
ции. В январе 1877 г. в немецкой прессе поднялась волна публикаций о концентра-
ции французской кавалерии вблизи германской границы. Кабинет Бисмарка вновь 
дал понять, что рассматривает возможность превентивного удара по Франции.
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Возникла вторая франко-германская «военная тревога». В феврале 1877 г. в Па-
риж поступили сведения, встревожившие французское правительство. Канцлер 
О. Бисмарк предложил британскому правительству заключить оборонительный 
и наступательный союз против Франции. Однако кабинет Биконсфилда, как 
и в 1875 г., не хотел разгрома Франции и выхода германской армии к побе режью 
Па-де-Кале. 

Лондон стал склоняться к достижению компромисса с Россией по «Восточному 
вопросу» с целью совместного противодействия Германии. Результат новой «воен-
ной тревоги» оказался противоположным надеждам Бисмарка: русский и британ-
ский кабинеты ускорили консультации по проблемам урегулирования конфликта 
на Балканах. В феврале 1877 г. русский посол в Лондоне П. Шувалов и министр 
иностранных дел лорд Дерби составили Лондонский протокол, рекомендовавший 
Порте принять реформы, предложенные Константинопольской конференцией.

Другой проблемой стало разочарование кабинета Александра II в политике 
Германии. До начала 1877 г. российское руководство воспринимало О. фон Бис-
марка как надежного партнера в противостоянии с Великобританией. В ходе вто-
рой «военной тревоги» стало понятно, что правительство Бисмарка готово дого-
вориться с Лондоном без участия России. Такой вывод способствовал ухудшению 
русско-германских отношений. 

Это важно
Косвенным последствием «военной тревоги» 1877 г. стало укрепление республики во 

Франции. Президент П. Мак-Магон был сторонником реставрации монархии во главе 

с династией Бурбонов. В этой связи у него продолжался конфликт с Национальным 

собранием из-за отказа утвердить республиканскую конституцию Франции. На выбо-

рах 1877 г. в Национальное собрание монархисты потерпели поражение: республи-

канцы умело использовали лозунг консолидации против Германии. После двухлетней 

борьбы с парламентом 30 января 1879 г. президент П. Мак-Магон подал в отставку. 

Пришедший ему на смену президент Жюль Греви (1879–1887) провел серию реформ 

по укреплению Третьей республики.

12.9. Русско-турецкая война (1877–1878)
Отказ Порты от выполнения Лондонского протокола означал неизбежную 

войну с Россией. 24 (12) апреля 1877 г. император Александр II подписал манифест 
о начале войны с Османской империей. В тот же день 185-тысячная русская армия 
под командованием великого князя Николая Николаевича перешла пограничную 
реку Прут и вошла в Румынию, ставшую союзницей России. Османское командо-
вание могло противопоставить этому примерно 200-тысячную армию под коман-
дованием Абдул Керим Надир-паши и иррегулярные формирования башибузуков. 
Слабой стороной турецкой армии было размещение около 100 тыс. (т.е. половины 
армии) в гарнизонах, однако и русское командование не могло ввести в боевые 
действия сразу все силы. На Кавказском театре русская армия под командованием 
великого князя Михаила Николаевича имела около 150 тыс., турецкая армия Мух-
тар-паши — около 70 тыс. чел. 

 

                            10 / 78



245

Кампания началась в благоприятных для России условиях. Благодаря союзу 
с Румынией 27 июня 1877 г. главные силы русской армии форсировали Дунай, 
а в июле 1877 г. перенесли войну на территорию Болгарии, заняв Тырново, Ни-
кополь и Шипкинский перевал (Шипку-Шейново) через Балканский хребет. Од-
нако 20 июля 1877 г. большая турецкая армия под командованием Осман-паши 
совершила фланговый марш и заняла крепость Плевну (ныне город Плевен в Бол-
гарии), создав угрозу правому флангу русской армии. 

Русские трижды попытались взять штурмом Плевну, но потерпели поражение. 
Османское командование тем временем подтянуло новую армию под командова-
нием Сулейман-паши из Черногории, которая в течение августа–сентября 1877 г. 
попыталась овладеть Шипкой. Ситуацию изменило назначение 27 сентября 1877 г. 
новым главнокомандующим русской армией генерала Э. И. Тотлебена, героя обо-
роны Севастополя. Он отказался от тактики штурмов Плевны, заменив их блока-
дой крепости. 10 декабря 1877 г. корпус Осман-паши капитулировал, сдав Плевну, 
что освободило силы русской армии.

В январе 1878 г. русские перешли в стратегическое наступление. Отряд гене-
рала И. В. Гурко взял Софию, дивизии М. Д. Скобелева и князя Н. И. Святополк-
Мирского нанесли поражение туркам у Шейново и окружили их отряд, прежде оса-
ждавший Шипку. Армия Сулейман-паши отступила к Филиппополю (Пловдиву), 
где в сражении 15–17 января турки были разбиты отрядом генерала И. В. Гурко. 
20 января дивизия генерала М. Д. Скобелева без боя заняла Адрианополь. Через 
десять дней русская армия вышла к последним оборонительным укреплениям пе-
ред Константинополем. 

На Кавказе номинальным командующим считался великий князь Михаил Ни-
колаевич, но руководил операциями его начальник штаба генерал Михаил Лорис-
Меликов. Первоначально русской армии сопутствовал успех: 17 апреля 1877 г. отряд 
казаков А. А. Тергукасова взял без боя турецкую крепость Баязет. Но в мае 1877 г. 
турецкие войска перешли в контрнаступление: осадили Баязет, высадили десант 
в Абхазии и заняли крепость Сухум. Только летом 1877 г. русским войскам удалось 
деблокировать Баязет и отбить территорию Абхазии. Осенью 1877 г. русская армия 
нанесла поражение турецкой армии у Эрзерума и взяла крепость Карс. К моменту 
подписания Адрианопольского перемирия русская армия осаждала Эрзерум. 

Это важно
Поражения турецкой армии вызвали тревогу в Великобритании. Еще 6 мая 1877 г. ми-

нистр иностранных дел лорд Дерби вручил русскому послу П. А. Шувалову ноту о том, 

что Лондон не допустит блокады Россией Суэцкого канала, оккупации Египта, захвата 

Константинополя и изменения статуса Черноморских проливов. 8 июня 1877 г. рус-

ский кабинет согласился с тремя пунктами; относительно четвертого Россия сооб-

щала, что считает вопрос о Черноморских проливах общеевропейской проблемой. 

Это вызвало негативную реакцию кабинета Биконсфилда. Но остановка русской ар-

мии под Плевной на время сгладила остроту проблемы.

После взятия русской армией Плевны 13 декабря 1877 г. британское прави-
тельство предупредило Россию, что даже временная оккупация Константинополя 
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заставит Лондон принять «меры предосторожности». Канцлер А. М. Горчаков со-
общил: Россия не может гарантировать, что ход военных действий не потребует 
занятия Константинополя. Россия также отказалась от предложенного султаном 
Абдулом Гамидом II британского посредничества. 

Британский кабинет 23 января 1878 г. решил отправить средиземноморскую 
эскадру в Черноморские проливы. В знак протеста лорды Дерби и Карнарвон по-
дали в отставку. Но, тут же отменив свое решение, кабинет Биконсфилда послал 
адмиралу Дж. Горнби приказ немедленно вернуться в Безикскую бухту. После 
этого лорд Дерби возвратился на свой пост. 

31 января 1878 г. Россия и Османская империя подписали в Адрианополе пе-
ремирие, определившее демаркационную линию для обеих сторон. Его условия 
предусматривали распространение русской оккупации до городов Чаталджи и Бу-
лаира, которые в тот момент еще были заняты русскими войсками. Кабинет Би-
консфилда 8 февраля 1878 г. снова отдал приказ адмиралу Дж. Горнби идти в Дар-
данеллы. Флот двинулся в этом направлении, но в местечке Чанаке стал на якорь. 
Султан не пропустил британский флот к Константинополю ввиду угрозы русского 
главнокомандующего армии занять османскую столицу. Не получив разрешения 
султана, адмирал Дж. Горнби направился обратно в Безикскую бухту. 

Внутри русского правительства начались разногласия. Император Александр II 
хотел приказать главнокомандующему Николаю Николаевичу ввести войска 
в Константинополь. Канцлер А. М. Горчаков и военный министр Д. А. Милютин 
считали, что это приведет к войне с Великобританией и Австро-Венгрией. Тогда 
Александр II изменил свое решение: лишь высадка британского десанта должна 
была служить сигналом для оккупации турецкой столицы. В итоге главнокоман-
дующий великий князь Николай Николаевич получил по телеграфу оба взаимо-
исключающих решения. Наступление русской армии продолжилось.

12 февраля 1878 г. адмирал Д. Горнби вновь получил приказ двинуться в Мра-
морное море, даже и без разрешения султана. Британский флот прошел через Дар-
данеллы и бросил якорь у Принцевых островов. Затем по просьбе султана флот был 
отведен к азиатскому побережью Мраморного моря. Однако теперь изменилась 
позиция Австро-Венгрии. Венский кабинет также заявлял, что в случае оккупации 
Константинополя русскими войсками он отзовет своего посла из Петербурга. 

Это интересно
Историки обсуждали, почему русская армия не заняла в начале 1878 г. Константи-
нополь. Сторонники одной точки зрения указывали, что после быстрого занятия ту-
рецкой столицы военное вмешательство Великобритании было бы невозможно ввиду 
блокировки Босфора и Дарданелл. Сторонники другой отмечали, что такой шаг Рос-
сии привел бы к войне с Великобританией и Австро-Венгрией. Итоги этой дискуссии 
подвел советский историк М. Н. Покровский. Он указал, что занятие Константино-
поля было бы воспринято в Вене как нарушение Будапештских конвенций. Военное 
вмешательство Австро-Венгрии было для России намного опаснее Великобритании, 
поскольку оно могло привести к удару в глубокий тыл русской группировки через тер-
риторию Румынии и ее последующему отсечению от Балканского хребта.
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3 марта (19 января) 1878 г. в местечке Сан-Стефано под Константинополем 
(ныне на территории Стамбула) был подписан прелиминарный мирный договор: 
с российской стороны бывшим послом в Османской империи графом Н. П. Игна-
тьевым и начальником дипломатической канцелярии главнокомандующего рус-
ской армии на Балканах А. И. Нелидовым; с османской — министром иностран-
ных дел Савфет-пашой и послом в Германии Саадуллах-пашой. Россия получала 
Южную Бессарабию (включая устье Дуная), в Закавказье крепости Карс, Ардаган, 
Батум и Баязет. Болгария, а также Босния и Герцеговина — автономию на усло-
виях выплаты дани султану. Русские войска на два года оставались в Болгарии для 
формирования местной администрации. Сербия, Черногория и Румыния объяв-
лялись независимыми странами и увеличивали свою территорию, причем Румы-
ния получила Добруджу, т.е. выход к Черному морю. Османская империя должна 
была выплатить России контрибуцию в 310 млн рублей.

Определенные изменения вводились в режим функционирования Черно-
морских проливов. Османская империя обязалась беспрепятственно пропускать 
из Черного моря военные суда, на которых находились российский император 
и члены императорской фамилии. Однако их возвращение в Черное море зависело 
от издания специального указа султана — фирмана.

Условия Сан-Стефанского мира означали ликвидацию европейских владений Осман-

ской империи.

12.10. Берлинский конгресс (июнь–июль 1878) 
Условия Сан-Стефанского договора вызвали недовольство европейских дер-

жав. Кабинет Биконсфилда считал опасным приближение Болгарии к Констан-
тинополю. Венский кабинет утверждал, что Россия нарушила условия Рейхштадт-
ских соглашений 1876 г., создав «большое славянское государство» — Болгарию. 
Российская сторона ссылалась на то, что это понятие не было уточнено в записи 
бесед. (Позднее историки установили, что русский и австрийский варианты  записи 
Рейхштадтской беседы отличались друг от друга.) 

6 марта 1878 г. канцлер Д. Андраши предложил созвать европейский конгресс 
для обсуждения условий постоянного мирного договора между Россией и Осман-
ской империей. Канцлер А. М. Горчаков поначалу соглашался обсудить только ста-
тус Черноморских проливов. Однако Германия поддержала не русскую, а австрий-
скую позицию, хотя 19 февраля 1878 г. О. фон Бисмарк заявил, что в «Восточном 
вопросе» он выступает не более как «честный маклер», т.е. посредник. Канцлер со-
ветовал России в интересах мира согласиться на созыв международного конгресса. 

Россия попыталась достичь компромисса с Великобританией. 30 мая 1878 г. 
русский посол в Лондоне П. А. Шувалов и новый министр иностранных дел лорд 
Солсбери подписали секретное соглашение об основах мирного договора между 
Россией и Портой. Территория независимой Болгарии должна была составлять 
только северную часть (до Балканского хребта) той Болгарии, что была создана 
по Сан-Стефанскому договору. Великобритания соглашалась с переходом России 
Батума и Карса и возвращением ей Бессарабии. За это британский кабинет по-
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лучал согласие российской стороны на аннексию Кипра. Переход Кипра к Вели-
кобритании был оформлен через подписание 4 июня 1878 г. британо-турецкого 
союзного договора. 

6 июня 1878 г. Великобритания и Австро-Венгрия подписали соглашение 
о проведении общей политики на предстоящем конгрессе. Венский и лондонский 
кабинеты условились не допускать расширения болгарской территории за линию 
Балканского хребта и ограничить срок русской оккупации Болгарии шестью ме-
сяцами. Великобритания обязывалась поддержать притязания Австро-Венгрии на 
Боснию и Герцеговину. Теоретически австро-британской линии мог бы противо-
стоять русско-германский тандем. Однако берлинский кабинет в отместку за пози-
цию России в ходе обеих франко-германских «военных тревог» поддерживал Вену. 

1 июня 1878 г. в Берлине открылся международный конгресс. На нем при-
сутствовали державы–участницы Парижского трактата 1856 г., делегации кото-
рых возглавляли их премьеры или министры иностранных дел: Австро-Венгрии 
(Д. Андраши), Великобритании (виконт Биконсфилд), Германии (О. фон Бис-
марк), Италии (Л. Корти), России (А. М. Горчаков), Франции (У. Г. Ваддингтон). 
Председателем конгресса был О. фон Бисмарк. Балканские государства и Осман-
ская империя присутствовали на конгрессе в качестве наблюдателей. Через ме-
сяц, 1 июля 1878 г., участники конгресса подписали Берлинский трактат, который 
должен был заменить Сан-Стефанский мирный договор. Его условия сводились 
к шести положениям, которые в целом соответствовали Лондонскому и Рейх-
штадтскому соглашениям.

1. Подтверждение части статей Сан-Стефанского договора. Берлинский кон-
гресс подтвердил полную независимость Румынии, Сербии и Черногории, переход 
Южной Бессарабии (включая остров Змеиный) к России, а северной Добруджи — 
к Румынии. 

2. Определение границ Болгарии. Собственно Болгарское княжество теперь 
находилось только к северу от Балканского хребта. К югу от него появилась ав-
тономная провинция Османской империи — Восточная Румелия. Британская 
сторона согласилась на передачу Софийского санджака Болгарии в обмен за пре-
доставление султану права вводить войска в Восточную Румелию. Срок русской 
оккупации Болгарии был установлен в 9 месяцев, но за Россией осталось право 
организовать правительственную власть в Болгарском княжестве. 

3. Оккупация Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины. Этот вопрос не выз-
вал разногласий на конгрессе. Исключение составляли Османская империя и Ита-
лия, однако их голоса были проигнорированы. Босния и Герцеговина перешли под 
протекторат Австро-Венгрии, но формально не были включены в состав империи. 

4. Русские территориальные приобретения в Азии. Стороны согласились с пе-
реходом к России Батума, Карса и Ардагана, но при возвращении Османской им-
перии Баязета.

5. Подтверждение перехода к Великобритании острова Кипр. Султан Абдул 
Гамид II задним числом издал фирман, в соответствии с которым Османская им-
перия добровольно передавала Великобритании этот остров. 

6. Право открывать и закрывать Черноморские проливы в военное время оста-
лось за султаном с учетом изменений по Сан-Стефанскому договору. 
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Это интересно
Русское общество восприняло итоги Берлинского конгресса как неудачу. Объектом на-
циональной неприязни стала при этом не Великобритания, а Германия, чья политика 
была воспринята как «предательская». Негласным лидером панславянской партии стал 
генерал М. Д. Скобелев, герой Русско-турецкой войны. В феврале 1882 г. он произнес 
речь в петербургском ресторане «Бореля» против Германии и Австро-Венгрии как уг-
нетателей славянских народов. 17 февраля 1882 г. последовало его новое выступление 
в Париже, где он заявил: «Борьба между славянством и тевтонами неизбежна… Она 
даже очень близка. Она будет длительна, кровава, ужасна, но я верю, что она завер-
шится победой славян». В действительности это была его частная беседа со студентами 
Сорбонны, напечатанная парижскими газетами. Но «Парижская речь» М. Д. Скобелева 
вызвала панику в Берлине. Ситуацию усугубила скоропостижная смерть М. Д. Скобе-
лева 27 июня 1882 г.: в России пошли слухи об убийстве генерала немецкими агентами.

Такая трактовка решений Берлинского конгресса вызывала недоумение 
у О. фон Бисмарка. «Никогда прежде Россия не знала таких успехов, какие закрепил 
за ней Берлинский конгресс», — утверждал он. Однако после успехов Сан-Стефан-
ского мирного договора уступки России смотрелись как дипломатическое отступле-
ние. Еще большее разочарование приносил психологический фактор: русское об-
щество ожидало «благодарности Германии» за российскую поддержку в 1860-х годах 
и было недовольно поддержкой Берлином не России, а Австро-Венгрии. 

12.11. Формирование австро-германского союза 
(1879)

Ухудшение российско-германских отношений было продиктовано не только 
балканской геополитикой. Существенную роль играли экономические противоре-
чия. Германия оставалась важным рынком для российских сельскохозяйственных 
товаров, что вызывало недовольство прусского дворянства (юнкерства). В 1879 г. 
Германия повысила пошлины на ввоз зерна и хлебной продукции. Одновременно 
был введен «ветеринарный карантин», практически закрывший немецкий рынок 
для ввоза русского мяса. В ответ Россия начала повышать пошлины на промыш-
ленные товары, особенно ввозимые через сухопутную границу (т.е. из Германии). 

3–4 сентября 1879 г. императоры Александр II и Вильгельм I встретились 
в городе Александрове (ныне Александров Куявский в Польше), что способство-
вало восстановлению между ними теплых личных отношений. В такой ситуации 
О. фон Бисмарк пошел на переговоры с венским кабинетом без согласия импера-
тора. 21 сентября 1879 г. Бисмарк совершил поездку в Вену, где согласовал текст 
секретного союзного договора с канцлером Д. Андраши. Договор носил антирос-
сийский, а не антифранцузский характер. Статья 1 документа гласила: «В случае, 
если бы одна из обеих империй… подверглась нападению со стороны России, 
обе высокие договаривающиеся стороны обязаны выступить на помощь друг 
другу со всею совокупностью вооруженных сил своих империй и соответственно 
с этим не заключать мира иначе, как только сообща и по обоюдному согласию». 
В случае нападения не России, а какой-либо другой державы стороны обещали 
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друг другу лишь благожелательный нейтралитет, если только к агрессору не при-
соединится и Россия. 

Проект договора вызвал недовольство Вильгельма I. Для преодоления его 
сопротивления Бисмарк пригрозил отставкой своего правительства. Император 
уступил: 7 октября 1879 г. договор был подписан в Вене графом Д. Андраши и гер-
манским послом князем Рейсом. Императору Александру II было сообщено, что 
в ходе поездки О. фон Бисмарка в Вену было заключено австро-германское согла-
шение об обоюдной солидарности в деле поддержания мира. Содержание этого 
мнимого соглашения, состоявшее из общих мест, сообщалось Александру II в спе-
циальном меморандуме. 
Это интересно

Союзный договор Германии и Австро-Венгрии был тем более интересен, что сам 
О. фон Бисмарк считал недопустимой войну с Россией. История подсказывала Бис-
марку, что даже такие выдающиеся полководцы, как Карл XII и Наполеон Бонапарт, 
потерпели поражение в России. Позднее в своих воспоминаниях О. фон Бисмарк ут-
верждал, что австро-германский союзный договор был частью более сложной комби-
нации: превращение Австро-Венгрии в союзника Германии и одновременно успоко-
ение ее относительно возможной агрессии со стороны России. Однако такая хрупкая 
конструкция не могла сохраниться на длительную перспективу.

Вопрос, знал ли кабинет Александра II об австро-германском договоре, оста-
ется дискуссионным. Но ряд факторов указывал на то, что в России знали о сбли-
жении Германии и Австро-Венгрии. В 1880 г. русский Главный штаб разработал 
план войны с австро-германским союзом. Одновременно Россия провела переди-
слокацию своих наиболее боеспособных сил с южного на западное направление. 
Русско-германские отношения ухудшились после того, как 1 марта 1881 г. наро-
довольцами был убит император Александр II. На престол вступил его сын Алек-
сандр III (1881–1894), который, в отличие от отца, не испытывал личной симпатии 
к Германии и поддерживал панславистские настроения. Это объективно вело рус-
скую политику к формированию контральянса австро-германскому блоку. 

*  *  *
С 1815 г. между европейскими странами действовала система свободного баланса 

сил, выражавшаяся в отсутствии долгосрочных военно-политических союзов: суще-

ствовали только ситуативные коалиции. С конца 1870-х годов на смену им стали при-

ходить долгосрочные военно-политические союзы. Союзный договор между Герма-

нией и Австро-Венгрией создавал предпосылки для сближения России и Франции. На 

смену балансу сил между великими державами стал приходить баланс коалиций, что 

означало переход Венского порядка в новое качество.

Контрольные вопросы
 1. Почему 1870-е годы считаются временем разложения классической системы ба-

ланса сил?
 2. Назовите основные военно-политические кризисы 1870-х годов. 
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 3. Что такое «Союз трех императоров»? В чем заключалась причина его непрочности? 
 4. Какую роль играл «славянский вопрос» в отношениях России с Австро-Венгрией? 
 5. Почему франко-германские «военные тревоги» привели к кризису Союза трех импе-

раторов? 
 6. В чем суть феномена шовинизма? Почему это явление возникло именно в 1870-х го-

дах? 
 7. Как развивался Восточный кризис в 1875–1877 гг.?
 8. Выделите этапы Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. и охарактеризуйте ее резуль-

таты.
 9. Какие последствия имел Берлинский конгресс для европейской политики? 
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Г л а в а  13
«Большая игра» 

на Среднем Востоке

В XIX в. на Среднем Востоке возникла система межгосударственных отно-
шений, стержнем которой стало соперничество Российской и Британской 
империй, получившее название «Большая игра». Это понятие ввел в 1840 г. 
британский офицер Артур Конолли, а затем его популяризировал писатель 
Редьярд Киплинг (1865–1936) в романе «Ким» (1901). Эпицентром россий-
ско-британского соперничества стала территория от Черноморского побе-
режья Кавказа до Синьцзяна и границ Британской Индии. 

13.1. Преобладание Великобритании 
на полуострове Индостан

Британская экспансия на Индостан осуществлялась через созданную в 1600 г. 
Ост-Индскую компанию (первоначальное название «Компания купцов Лондона, 
торгующих в Ост-Индиях»). Указом королевы Елизаветы I (1558–1603) от 31 дека-
бря 1600 г. ей даровались широкие права на ведение не только торговли, но и «тор-
говых экспедиций», т.е. осуществление политических и военных акций. В 1612 г. 
Ост-Индская компания основала первую факторию на Индостане в городе Сурате 
(порт на западе Индии), стала проводить собственную политику и создала свои 
вооруженные формирования, которые формально не входили в структуру британ-
ских вооруженных сил.

Это важно
К тому времени на территории Индостана самым большим государством была Им-

перия Великих Моголов, основанная Захиреддином Мухаммедом Бабуром (1483–

1530), потомком Тамерлана из рода Барлас. Сначала Бабур был правителем Анди-

жана (в современном Узбекистане), но в 1526 г. завоевал Северную Индию. Создать 

Империю Великих Моголов смог внук Бабура Акбар (1556–1605). Ему удалось под-

чинить индуистских раджей и интегрировать индуистов в политическую систему им-

перии. Неподчиненными остались только мелкие индуистские раджи Южного Индос-

тана, хотя некоторые из них признали власть императора на условиях выплаты дани.

Но преемники Акбара не смогли сохранить мирные отношения между мусуль-
манской элитой и индуистским большинством населения. В 1677 г. от империи 
отделились раджпуты — этносословная группа кшатриев (воинов), проживавших 
на границе современных Индии и Пакистана (штаты Пенджаб, Раджастхан и Ма-
хараштра). Независимые от моголов государства образовали наместники провин-
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ций Декана и Ауды. Попытку создать собственное государство сделали маратхи — 
народ штата Махараштра с центром в Бомбее. Такая раздробленность Индостана 
облегчала британскую экспансию.

Моголы — малочисленный народ, проживающий на севере Афганистана и Индии. 

Считают себя потомками монгольских завоевателей XIII в., смешавшихся с местным 

населением. Язык моголов — архаичный диалект монгольского языка.

В 1668 г. британская Ост-Индская компания арендовала у португальцев остров 
Бомбей, куда была перенесена ее штаб-квартира. (Последний стал приданым 
принцессы Екатерины Браганской, вышедшей замуж за короля Англии Карла II.) 
Британские позиции усилились в ходе Семилетней войны, что было связано с дея-
тельностью генерал-майора Роберта Клайва (1725–1774). 23 июня 1757 г. он одер-
жал победу в битве при Плесси (Западная Бенгалия) над союзным французской 
Ост-Индской компании набобом Сирадж уд-Даулом. Его место занял пробритан-
ский набоб Мир Джафар, передавший Ост-Индской компании право сбора подати 
и осуществления суда в округе Калькутты. 

22 октября 1764 г. в битве при Буксаре (берег Ганга) британский отряд майора 
Гектора Манро разбил объединенную армию падишаха Могольской империи Шах 
Алама II (1759–1806) и набобов Бенгалии и Ауда. 16 августа 1765 г. в городе Алла-
хабаде (Северная Индия) был подписан договор между Р. Клайвом и набобом Ауда 
Шуджой уд-Даулом, по которому под управление Ост-Индской компании посту-
пало 400 тыс. км2 на востоке Индии. 

Это интересно
Основным противником Великобритании выступила Маратхская конфедерация на 
западе и в центре Индостана. Проблема для Лондона возникла из-за необходимости 
вести войну на два фронта, причем весьма удаленных друг от друга: против восставших 
колоний в Северной Америке и в Индии. И там и там их противников активно поддер-
живали Франция и Испания, стремившиеся взять реванш за поражение в Семилетней 
войне (см. гл. 5). Выигравшей в той войне Великобритании победа обошлась довольно 
дорого, и ресурсов для успешной борьбы со старыми противниками во «Второй Сто-
летней войне» ей уже не хватило. В итоге удержать Индию англичанам удалось лишь 
ценой потери Североамериканских колоний.

В ходе первой (1775–1782), второй (1802–1805) и третьей (1817–1818) бри-
тано-маратхских войн Ост-Индская компания отобрала у маратхов Дели и не-
которые другие территории, а раджи конфедерации превратились в ее вассалов. 
В 1803 г. правитель Могольской империи Шах Алам II признал «покровитель-
ство» британской Ост-Индской компании. Принадлежавшие ему территории 
были конфискованы и поставлены под управление специально назначенного 
для этого британского резидента. В то же время Шах Алам II мог по-прежнему 
титуловаться падишахом, а британское правительство выплачивало ему пенсию, 
как и раджам.

Великобритания реформировала Ост-Индскую компанию. В 1773 г. британ-
ский парламент постановил, что не правление компании, а корона назначает ге-
нерал-губернатора, членов Бенгальского совета и Верховного суда в Калькутте. 
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В 1784 г. парламент создал Контрольный совет из шести членов Тайного совета 
Великобритании для управления деятельностью компании. В 1833 г. к Совету ком-
пании был приставлен генеральный контролер, который визировал ее решения, 
придавая им статус актов британского парламента. Владения Ост-Индской ком-
пании были поделены на три президентства во главе с губернаторами: Бенгалию, 
Мадрас и Бомбей.

Контроль над Южной Азией способствовал промышленной революции в Великобри-

тании, поскольку она установила фактическую монополию на ввоз в Европу большей 

части колониальных товаров (чай, красители, опиум и т.д.). Приток индийских сокровищ 

позволял создавать крупные капиталы и укреплял курс фунта стерлингов, а индийский 

хлопок и ткани вывели страну в лидеры в области легкой промышленности. Обладание 

Индией стало, таким образом, необходимым условием для поддержания британского 

промышленного роста на протяжении XIX в.

13.2. Русско-персидские войны
Со времен царствования Петра I (1689–1725) русское правительство также 

искало путь в Индию, изучая с этой целью два направления: Волжское (через Ка-
спийское море и Персию) и Северное (Тихий океан). Приоритет был отдан пер-
вому варианту ввиду удаленности тихоокеанского маршрута. Такой выбор неиз-
бежно вел Россию к военному конфликту с Персией. 

Началом русско-персидских столкновений стал Каспийский поход Петра I 
в 1722–1723 гг. По его результатам 12 сентября 1723 г. был заключен Санкт-Пе-
тербургский мирный договор. Россия получила крепости-порты на западном по-
бережье Каспия (Дербент, Баку, Решт), а также провинции Ширван, Гилян, Ма-
зендеран и Астрабад, однако в 1735 г. вернула эти завоевания Персии в обмен на 
заключение союза против Османской империи (см. гл. 3). Ситуация изменилась 
в 1783 г., когда Россия посредством Георгиевского трактата установила протек-
торат над Картли-Кахетинским царством (ныне Восточная Грузия). Это привело 
к серии русско-персидских войн. 

Первая русско-персидская война (1795–1796)  стала попыткой Персии 
вернуть контроль над Восточной Грузией. В 1795 г. персидская армия вторглась 
в Грузию и взяла Тифлис (Тбилиси). Россия направила весной 1796 г. Каспийский 
корпус под командованием генерал-поручика В. А. Зубова. Русские войска заняли 
Дербент и Баку. Но 17 ноября 1796 г. после смерти Екатерины II на престол всту-
пил император Павел I (1796–1801), который начал ревизию внешней политики. 
Русские войска были выведены из Закавказья.

Император Александр I (1801–1825) вернулся к екатерининскому курсу актив-
ной политики в Закавказье. 12 сентября 1801 г. Александр I подписал «Манифест 
об учреждении нового правления в Грузии». Картли-Кахетинское царство включа-
лось в состав Российской империи и становилось Грузинской губернией. В 1803 г. 
к России присоединились Мегрелия и Имеретинское царство (Западная Грузия), 
в 1804 г. — Гянджинское ханство. В ответ 10 июня 1804 г. шах Фетх-Али (1797–
1834) объявил войну России.
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Вторая русско-персидская война (1804–1813)  оказалась успешной для 
России. Персидская армия под командованием наследника престола Аббас-Мир-
зы в 1804 г. вторглась в Эриванское ханство, но потерпела поражение от войск ге-
нерала П. Д. Цицианова (1754–1806). Власть Российской империи признали Кара-
бахское и Ширванское ханства, а также Шурагельский султанат. 20 февраля 1806 г. 
П. Д. Цицианов был убит на переговорах с бакинским ханом Хусейном-кули. Но-
вый русский главнокомандующий И. В. Гудович в 1806 г. покорил Шекинское, 
Дербентское, Бакинское и Кубинское ханства.

Войны с Францией и Османской империей побудили Россию приостановить 
наступление в Закавказье. Однако позднее русский корпус П. С. Котляревского 
дважды наносил поражение армии Аббас-Мирзы: на реке Аракс (июль 1810 г.) и 
у Аслазундского брода (октябрь 1812 г.). 24 октября 1813 г. в селении Гюлистан 
(ныне Нагорный Карабах) генерал-лейтенант Н. Ф. Ртищев и мирза (министр 
иностранных дел) Персии Абул-Хасан-хан подписали мирный договор. Персия 
признала вхождение в состав Российской империи Восточной Грузии и большей 
части современного Азербайджана. Россия получила исключительное право дер-
жать военный флот на Каспийском море. 

Это важно
Русско-персидская война 1804–1813 гг. стала переломной в политике Великобри-

тании. Переговоры Павла I и Наполеона I о совместном походе на Индостан через 

Персию в 1800 г. (см. гл. 6) встревожили правительство У. Питта-младшего. В Лон-

доне опасались, что Россия через Персию ищет пути проникновения в Индию. 4 ян-

варя 1801 г. Великобритания и Персия заключили Тегеранский договор, по условиям 

которого шах обязался в случае нападения Афганистана на британские владения на 

Индостане послать войска в Афганистан и не допускать французскую армию в Иран. 

Великобритания обещала в случае войны снабжать Иран снаряжением и боеприпа-

сами. Это обязательство Великобритания выполняла в течение Второй русско-пер-

сидской войны (в частности, в битве при Аслазунде 31 октября — 1 ноября 1812 г. 

персидскую армию инструктировали британские офицеры). В дальнейшем предпри-

ниматель и дипломат сэр Гор Оули выступил посредником при подписании Гюлистан-

ского договора.

Третья русско-персидская война (1826–1828)  стала попыткой Персии 
взять реванш. 25 ноября 1814 г. Великобритания и Персия подписали в Тегеране 
новый договор о сотрудничестве, обязывавший шаха аннулировать союзы со все-
ми враждебными Великобритании европейскими государствами и не пропускать 
их войска в Индию через Персию. (Это было отголоском английских страхов пе-
ред совместной русско-французской экспедицией наполеоновского времени.) Те-
геран также должен был послать иранские войска на помощь англичанам в случае 
войны между Афганистаном и Великобританией с целью оттянуть афганские силы 
от северо-западной границы Британской Индии. Персия обязалась приглашать 
военных инструкторов только из Великобритании и дружественных ей стран. 

Кабинет Николая I предлагал Персии южную часть Талышского ханства в об-
мен на нейтралитет в назревавшей в то время Русско-турецкой войне (см. гл. 9). 
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Но шах Фетх-Али (1797–1834) отверг российские предложения. В июле 1826 г. 
персидские войска без объявления войны перешли границу и заняли Елисавет-
поль (бывшая Гянджа). Ситуацию изменило контрнаступление Отдельного Кав-
казского корпуса под командованием генерала И. Ф. Паскевича, который взял 
Эривань (Ереван) и Тавриз (ныне Тебриз). 22 февраля 1828 г. в селении Туркман-
чай (около Тавриза) был подписан мирный договор, по которому Персия уступала 
России Восточную Армению (Эриванское и Нахичеванское ханства).

После заключения Туркманчайского мира посол России в Персии — дипломат 
и писатель А. С. Грибоедов (1795–1829) — должен был добиться от нее выплаты 
контрибуции. Это требование порождало в персидском обществе неприязнь к Рос-
сии, которую поддерживала Великобритания. В русском посольстве искали убежище 
армяне, которые пытались вернуться на этническую родину. 11 февраля 1829 г. толпа 
фанатиков напала на посольство, что привело к гибели почти всей миссии.

Опасаясь возобновления войны, шах послал в Санкт-Петербург своего внука 
(сына наследника) Хозрев-мирзу. В его задачу входило добиться принятия извине-
ний за убийство посла и смягчения контрибуции. Император Николай I, заинтере-
сованный в объединении усилий против Османской империи, принял извинения, 
согласившись также с отсрочкой контрибуции. Русское влияние в Персии стало 
укрепляться. 

13.3. «Буферная» стратегия Великобритании
Поражение Персии и Османской империи в войнах с Россией 1820-х годов 

вызвало в британском истеблишменте тревогу относительно возможного русского 
проникновения в Индию. В конце 1810-х годов британский географ Уильям Мур-
крофт утверждал, что русская армия может нанести удар через Персию и Афгани-
стан, откуда в XVI в. шло продвижение войска Великих Моголов. В 1829–1830 гг. 
британский разведчик капитан Артур Конолли (автор выражения«Большая игра») 
совершил путешествие из Москвы через Афганистан до границ Индии, чтобы уста-
новить возможные маршруты русской армии. Таких путей, по его мнению, было 
два: 1) через Хиву, перевалы Гиндукуша и Кабул, Хайберский проход на Пешавар 
к реке Инд; 2) через Персию в Герат, Кандагар, Кветту, к нижнему течению Инда. 
В 1829 г. полковник Джордж де Ласси Эванс опубликовал работу «Осуществимость 
российского вторжения в Британскую Индию», где указывал наиболее опасное на-
правление по реке Амударье и через Хайберский перевал. Его точку зрения под-
держивали губернатор Бомбея Джон Мальком и лорд Элленборо, возглавлявший 
Контрольный совет по Индии. 

На основе этих сведений британский дипломат сэр Александр Бернз (1805–
1841) разработал концепцию буфера (или «подушек безопасности») для Индии. 
Исследуя верховья реки Инд и хребет Гиндукуш, он совершил путешествие через 
Бухару в Персию, составив географическое описание этих регионов. По мнению 
А. Бернза, Великобритании было необходимо создать пояс зависимых государств 
к северо-западу от Индии. Британский истеблишмент действовал в целом в духе 
рекомендаций А. Бернза, хотя его идеи не были оформлены в официальную до-
ктрину. Великобритания начала экспансию по четырем направлениям. 
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1. Королевство Непал. Беспокойство в Лондоне вызывала действовавшая 
в этой стране французская военная миссия, поэтому в 1814–1816 гг. между Не-
палом и Ост-Индской компанией велись военные действия (Англо-непальская 
война, или война гуркхов). 2 декабря 1815 г. Радж Гуру Гаджарадж Мишра и под-
полковник Пэрис Брэдшоу подписали в Сугауле мирный договор, который всту-
пил в силу в 1816 г. Непал передавал Ост-Индской компании завоеванные им 
раньше территории в Сиккиме, Кумаонеме и Гархавале. В Катманду была открыта 
постоянная британская миссия; Ост-Индская компания получила возможность 
нанимать непальцев (гуркхов) в свою армию, а Непал, утративший право нани-
мать на службу европейцев и американцев, согласился закрыть французскую во-
енную миссию.

2. Сикхское королевство. В 1716 г. на северо-западе современных Индии и Па-
кистана этнорелигиозная группа сикхов создала свое государство — Пенджаб. 
В 1801 г. его правитель Ранджит Сингх, короновавшись как махараджа, перенес 
столицу в Лахор. В 1819 г. он захватил территорию Кашмира, что вызвало длитель-
ный конфликт с эмирами Афганистана. В 1831 г. Пенджаб посетила британская 
миссия во главе с А. Бернзом и заключила с Ранджитом Сингхом договор о свобод-
ном судоходстве по реке Инд. 

3. Синд (юго-запад современного Пакистана), княжество, управлявшееся 
династией Талпуров, населенное преимущественно мусульманами, было васса-
лом Афганистана. В ходе Второй англо-маратхской войны (1802–1805) княже-
ство выступало на стороне Маратхской конфедерации. В 1803 г. Синд заключил 
с Ост-Индской компанией мирный договор в Сурджи-Анджангаоне, по условиям 
которого лишался своих владений между реками Ганг и Джамна, отказывался от 
сюзеренитета над раджпутскими княжествами и оплачивал содержание британ-
ского корпуса, который располагался у его границ. 

4. Афганистан. Еще в 1809 г. Ост-Индская компания подписала договор с его 
правителем Шуджой уль-Мульком из племени садозаев о военном союзе на случай 
вторжения французской армии. В ситуации войны Персии с Афганистаном бри-
танская сторона союзнических обязательств на себя не брала. Однако Шуджа уль-
Мульк был свергнут и бежал в Британскую Индию. В 1826 г. большая часть Аф-
ганистана оказалась под контролем кабульского правителя Дост Мухаммед-хана 
(племя баракзай). Британская администрация попыталась противопоставить ему 
Шуджу уль-Мулька, но в 1832 г. тот потерпел поражение под Кандагаром. Поло-
жение несколько выправил союзный Великобритании махараджа Ранджит Сингх: 
в 1835 г. он нанес поражение войскам Дост Мухаммеда в Пенджабе.

Протекторат (от лат. protector — покровитель) — форма межгосударственных отно-

шений, при которой одно государство находится под защитой (в первую очередь во-

енной) другого государства. Защищаемое государство при этом частично делегирует 

свой суверенитет государству-протектору.

Сикхизм (от панджского сикхи — последователь, ученик) — монотеистическая рели-

гия, возникшая в Пенджабе, в основе которой лежит культ единого божества. 

Махараджа (санскр. великий царь) — высший титул индийского правителя. 
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Эмир Дост Мухаммед начал искать сближения с Россией. В мае 1836 г. в Орен-
бург прибыл афганский посол Хусейн Али, чтобы попросить у российской сто-
роны помощь в борьбе против Ост-Индской компании. Кабинет Николая I дал 
согласие, сочтя, что так сможет противодействовать британской политике на Кав-
казе (см. далее). В 1837 г. в Кабул был направлен поручик Ян Виткевич для продол-
жения переговоров с Дост Мухаммедом о заключении союзного договора. 

13.4. Первая англо-афганская война (1838–1842)
В британском истеблишменте существовали две партии в отношении Аф-

ганистана. Первую — достижение договоренности с Дост Мухаммедом — пред-
ставлял А. Бернз, вторую — генерал-губернатор Индии Джордж Иден (лорд 
Окленд), требовавший силового противодействия русскому влиянию. А. Бернз 
посетил Кабул, предложив Дост Мухаммеду заключить союзный договор с Ост-
Индской компанией. Эмир поставил в качестве условия возвращение под его 
контроль Пешавара, который контролировали союзные Великобритании сикхи. 
А. Бернз соглашался с таким вариантом, но администрация лорда Окленда сочла 
эти условия неприемлемыми.

Это интересно
В Великобритании началось нагнетание напряженности в парламенте и прессе. Либе-
ралы — премьер-министр лорд Мельбурн, министр иностранных дел лорд Г. Пальмер-
стон и вице-король Индии лорд Окленд приняли решение любой ценой посадить на 
афганский трон Шуджу. «До тех пор, пока Дост Мухаммед остается в Кабуле у власти, 
нет надежды на то, что будет обеспечено спокойствие наших соседей и не пострадают 
интересы нашей Индийской империи», — писал лорд Окленд. Для обоснования не-
избежности войны Г. Пальмерстон выпустил «Синюю книгу» о ситуации в Афганис-
тане, где допустил вскрытый позднее подлог депеш А. Бернза. Последний утверждал, 
что Дост Мухаммед может быть лояльным союзником Великобритании.

Уильям Макнотон, политический секретарь лорда Окленда, разработал про-
ект трехстороннего договора между Ост-Индской компанией, бывшим эмиром 
Афганистана Шуджой уль-Мульком и махараджей Ранджитом Сингхом. 16 июля 
1838 г. соответствующий союзный договор был подписан. Эмир Шуджа в обмен 
на военную поддержку уступал Ост-Индской компании Синд, а Ранджиту Син-
гху — Пешавар и другие восточноафганские земли. (Позднее Ранджит Сингх скор-
ректировал формат своего участия в войне, согласившись только пропустить вой-
ска Шуджи через собственную территорию.) Шуджа уль-Мульк обязывался также 
подчинить свою внешнюю политику интересам Великобритании и отказаться 
от претензий на Герат. На основе договора был создан экспедиционный корпус 
(«Индская армия») численностью 22 тыс. чел. Дост Мухаммед мог противопоста-
вить ему слабо вооруженную армию в 14 тыс. чел.

1 октября 1838 г. генерал-губернатор Индии издал манифест об объявлении 
войны Афганистану. Британцы заняли Кандагар, где был коронован Шуджа уль-
Мульк. 7 августа 1839 г. силы коалиции вошли в Кабул. Эмир Дост Мухаммед с по-
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мощью узбеков Кундузского ханства начал партизанскую войну против британцев. 
2 ноября 1840 г. в сражении у Парвана (Центральный Афганистан) войска Дост 
Мухаммеда нанесли поражение британскому корпусу. После этого Дост Мухам-
мед прибыл в Кабул с предложением начать мирные переговоры. Но британская 
администрация У. Макнотона объявила эмира пленником и отправила его в Ин-
дию вместе с семьей.

Это важно
Действия британцев вызвали волну возмущения в Афганистане. 2 ноября 1841 г. 

началось восстание в Кабуле, в ходе которого погибло большинство британских 

офицеров и резидент А. Бернз. Повстанцы осадили британский гарнизон в крепо-

сти Бала-Хисар. 12 декабря 1841 г. У. Макнотон подписал с повстанцами соглаше-

ние, где содержалось обязательство вывести британские войска из Афганистана, 

вернуть пленных и возвратить на родину Дост Мухаммеда. Однако при отступлении 

зимой 1842 г. британский корпус был почти полностью уничтожен горными племе-

нами: до Джелалабада добрался только один человек — доктор Брайдон («одино-

кий всадник смерти»).

Великобритания начала операцию возмездия, 15 сентября 1842 г. ее части за-
няли Кабул, освободив остатки своего гарнизона в крепости Бала-Хисар. Столица 
Афганистана была подвергнута военной экзекуции. Британцы, однако, не имели 
политической цели для продолжения войны: контролировать высокогорную 
страну с враждебно настроенным населением было технически невозможно. 

Администрация Ост-Индской компании сделала ставку на возвращение Дост 
Мухаммеда как наиболее умеренного лидера. 1 октября 1842 г. лорд Элленборо из-
дал прокламацию о признании права афганцев заместить престол убитого Шуджи 
уль-Мулька другим лицом по их собственному выбору. В ноябре 1842 г. британ-
ские войска были выведены с афганской территории. Дост Мухаммед вновь стал 
эмиром Афганистана и подчинил себе территории до реки Амударьи. Окленд ли-
шился поста генерал-губернатора Индии, но занял более высокую должность пер-
вого лорда адмиралтейства. 

В 1840-х годах Ост-Индская компания отказалась от концепции «буферных 
государств». Британская администрация ликвидировала независимые государства 
между Британской Индией и Афганистаном — Пенджаб и эмираты Синда. Под 
властью Ост-Индской компании оказались все пограничные территории, входя-
щие в состав современного Пакистана, включая две афганские области: Пешавар 
и Хайберский проход. Последнее воспринималось как компенсация за поражение 
в Афганистане. 

13.5. Британско-персидские конфликты (1837–1857)
Неудачами Великобритании на Среднем Востоке попыталась воспользоваться 

Персия. В Тегеране сочли, что Лондон не выполнил условия союзного договора 
1814 г. и отступил под давлением Петербурга. Партнерство с Россией стало ка-
заться персидской элите более выгодным, чем с Великобританией. Эти настрое-
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ния усилились в 1834 г., когда на персидский трон вступил шах Мохаммад Кад-
жар (1834–1848).

Ключевую роль в персидских планах играл оазис Герат (ныне северо-запад 
Афганистана). Благодаря своему географическому положению и обилию воды 
он был обязательной станцией для караванов, проходивших из Средней Азии 
и Персии в Индию. С 1818 г. Гератом правил князь из племени саддозай, из-
гнанный из Кабула эмиром Дост Мухаммедом. В 1836 г. русский дипломатиче-
ский агент граф И. О. Симонич убедил шаха Мохаммада Каджара начать поход 
на Герат. Британский представитель, не удержавший шаха от войны, покинул 
Тегеран, а военные, находившиеся на персидской службе, получили приказ вер-
нуться в Индию. 

В ноябре 1837 г. шах Мохаммад Каджар начал осаду Герата. Военными совет-
никами в персидской армии были русские офицеры. Обороной Герата руководил 
британский офицер Ост-Индской компании Элдред Поттинджер. Осада оказа-
лась неудачной: в сентябре 1838 г. персидская армия отступила. После получения 
британской ноты министерство иностранных дел России заявило, что И. О. Си-
монич грубо превысил свои полномочия, и дезавуировало его действия.

Осенью 1838 г. в Тегеран прибыл британский дипломатический агент Джон 
Мак-Нейль. Для демонстрации силы британский флот высадил десант на острове 
Харг в Персидском заливе. Это побудило шаха занять компромиссную позицию. 
В 1841 г. пограничную крепость Гориан передали правителю Герата, что привело 
к восстановлению британско-персидских дипломатических отношений. В том же 
1841 г. был подписан двусторонний торговый договор, предоставивший Велико-
британии на основе принципа наибольшего благоприятствования в торговле такие 
же привилегии, какие Россия имела согласно Туркманчайскому договору 1828 г.

В период Крымской войны (1853–1856) Персия попыталась взять реванш. 
На этот раз в Тегеране решили сделать ставку на союз с императором Наполео-
ном III. В 1855 г. был подписан франко-персидский договор о дружбе и торговле. 
В том же году Персия разорвала дипломатические отношения с Великобрита-
нией. 25 октября 1855 г. персидская армия взяла Герат. 1 ноября 1856 г. нача-
лась британско-персидская война, которая оказалась скоротечной. Британская 
армия, высадив десант со стороны Персидского залива, одержала победу в сра-
жении при Хушабе (ныне Пакистан) 8 февраля 1857 г.

4 апреля 1857 г. британский посол во Франции Джордж Коули и посол Пер-
сии Фаррох-хан подписали Парижский мирный договор. Персия обязалась 
вернуть Герат Афганистану, принести извинения британскому послу после его 
возвращения в Тегеран, заключить торговый договор и сотрудничать в борьбе 
с работорговлей в Персидском заливе. Британцы соглашались не предоставлять 
убежища в своем посольстве оппонентам шаха, отозвали требование смещения 
великого визиря.

Британско-персидские конфликты ослабили потенциал Персии. Она перестала быть 

полноценной державой на Среднем Востоке, а ее территория превращалась в объект 

соперничества между Великобританией и Россией. 
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13.6. Международные аспекты Кавказской войны 
(1817–1864)

Асимметричным ответом Великобритании на активизацию политики каби-
нета Николая I на Среднем Востоке стала попытка поддержать горцев Северного 
Кавказа в их противостоянии с Россией. К моменту заключения Гюлистанского 
мира 1813 г. у Российской империи сложилось парадоксальное положение: она 
владела территориями в Закавказье, не контролируя при этом Северный Кавказ, 
поэтому перед ней стояла задача объединить Закавказье с остальной империей.

В 1816 г. командиром Отдельного Грузинского корпуса, управляющим по 
гражданской части на Кавказе и в Астраханской губернии, был назначен гене-
рал-лейтенант А. П. Ермолов. В 1817 г. он начал продвижение на Северный Кав-
каз, что привело к конфликту с рядом мусульманских народов. Администрации 
А. П. Ермолова удалось присоединить к России Дагестан (1824), Абхазию (1824) 
и Большую Кабарду (1825). Параллельно началось строительство стратегически 
важной Военно-Грузинской дороги, которая должна была соединить Северный 
Кавказ и Закавказье. Таким образом, Россия ставила под свой контроль все три 
коммуникации, связывающие два региона — вдоль побережий Черного и Ка-
спийского морей и через Дарьяльское ущелье.

Однако в 1827 г. император Николай I отозвал А. П. Ермолова с занимаемого 
им поста. (По разным версиям, за подозрение в связях с декабристами или за не-
удачи в начале Второй русско-персидской войны.) Его преемником стал генерал 
И. Ф. Паскевич, который, обладая полководческим талантом, не был столь же 
эффективным администратором, как А. П. Ермолов. Русская администрация не 
заметила появления новой политической угрозы: бухарец Хасс-Мухаммад начал 
на Северном Кавказе проповедь персидского суфийского учения. В 1828 г. (по 
другим данным, в 1830 г.) его ученик Магомед Ярагский на собрании своих сто-
ронников объявил, что один из них — Кази-Мулла (Гази-Мухаммад) поднимет 
знамя газавата против неверных, и провозгласил его имамом. В 1834 г. имамом 
был провозглашен друг Кази-Муллы — Шамиль (1796–1871). Он объединил пле-
мена Дагестана и Чечни и возглавил сопротивление русской армии.

Суфизм — эзотерическое течение в исламе. Путь духовного совершенства его после-

дователя (суфия) лежит через полное подчинение учителю (муршид) и выполнение 

всех его указаний.

Мюридизм (от араб. мюрид — последователь) — одно из направлений в суфизме, 

которое проповедует аскезу и полное подчинение учителю. 

Газават — военный джихад в исламе, аналог «священной войны» у христиан.

Сторонником использования Шамиля в британских интересах выступал се-
кретарь посольства в Константинополе Дэвид Уркварт. Он призвал британский 
кабинет наладить поставку оружия черкесам. В поддержку горцев выступали также 
польские эмигрантские организации.
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Это важно
4 марта 1832 г. Россия ввела блокаду береговой линии Черного моря под предло-

гом введния карантина от чумы. Для иностранных коммерческих судов были открыты 

только два порта: Анап (ныне Анапа) и Редут-Кале (ныне Кулеви в Грузии). Великоб-

ритания заявила о нарушении принципа свободы мореплавания. В таких условиях 

Д. Уркварт и один из лидеров польской эмиграции, А. Чарторыйский (в прошлом 

один из «молодых друзей» Александра I, второй министр иностранных дел России), 

организовали попытку прорыва российской блокады. В ноябре 1836 г. русский воен-

ный бриг «Аякс» задержал британскую шхуну «Виксен» в районе порта Суджук-Кале 

(ныне на территории Новороссийска), которая везла контрабандное оружие для гор-

цев. «Виксен» был арестован, а его экипаж отправлен в Константинополь.

В британской прессе началась антироссийская кампания с требованием к пре-
мьер-министру Г. Пальмерстону занять жесткую позицию. Консерваторы подняли 
в парламенте вопрос о законности пребывания Черкесии под юрисдикцией Россий-
ской империи. Кабинет Николая I привел Черноморский флот в боевую готовность. 
Британская сторона в условиях назревавшей войны в Афганистане (см. ранее) не 
стала развивать конфликт. В ответе кабинета Г. Пальмерстона на запрос консервато-
ров отмечалось, что Россия владеет Черкесией законно — согласно условиям Адриа-
нопольского мирного договора 1829 г. Д. Уркварт был отозван из Константинополя. 

В ходе Крымской войны кабинет Г. Пальмерстона рассматривал возможность 
организации помощи имаму Шамилю. Однако эти проекты были отвергнуты бри-
танским правительством из-за технических трудностей. После окончания Крым-
ской войны Россия сосредоточила усилия на подавлении движения Шамиля. 
Новый главнокомандующий Кавказской армии генерал от инфантерии князь 
А. И. Барятинский выбрал тактику блокады имамата. В 1859 г. он занял последний 
оплот Шамиля — дагестанский аул Гуниб. Имам Шамиль сдался в плен на почет-
ных условиях. 15 сентября 1859 г. состоялась встреча имама с Александром II в го-
роде Чугуеве (под Харьковом), в результате которой Шамиль согласился признать 
власть российского императора. 

Центр войны переместился в Черкесию — на восточное побережье Черного 
моря. Хотя это образование принято называть Черкесией, в действительности его 
основу составлял конгломерат народностей, включая адыгов, абазин и черкесов. 
Наиболее упорное сопротивление оказали абадзехи, одна из этнографических 
групп адыгов. В октябре 1863 г. абадзехские старшины заключили с генералом 
Н. Е. Евдокимовым договоры. Все абадзехи, желавшие принять русское поддан-
ство, обязывались не позже 1 февраля 1864 г. начать переселяться на указанные 
им места; не желавшим принимать русское подданство давался срок два с полови-
ной месяца для выселения в Османскую империю. Численность переселившегося 
в Порту населения остается неясной до сих пор.

13.7. Восстание сипаев (1857) 
и провозглашение Британской империи

В середине 1850-х годов Британская Индия оказалась в состоянии кризиса. 
Основой политики Ост-Индской компании в Индии были два направления.
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1. Заключение союзов с индуистскими и мусульманскими раджами. Земельно-
налоговая система заминдари объявила субъектами налогообложения только 
крупных землевладельцев, предоставив им свободу собирать налоги с податного 
населения. Система заминдари сделала практически невозможным появление 
на Индостане сильной индуистской или мусульманской власти, оппозиционной 
Ост-Индской компании.

2. Создание военных отрядов из индуистских и мусульманских наемников — 
сипайских полков. К середине XIX в. британцы создали три сипайские армии — 
бомбейскую, бенгальскую и мадрасскую. 

Это интересно
В британской истриографии делается упор на положительные достижения от модер-
низации Индии: строительство Гангского канала, восстановление Великого коле-
сного пути, создание единой почтовой системы, сети школ, ограничение ряда тради-
ционных обычаев (например, запрет сати и сватовства детей). Российские и немецкие 
историографы, напротив, традиционно подчеркивают негативные аспекты британ-
ской политики в Индии: прежде всего массовое разорение индийских ткачей. Вопрос, 
было ли это разорение причиной массовых голодовок в Индии XIX в., остается ди-
скуссионным.

Политика британских властей имела также идеологическую направленность. 
Еще в 1784 г. в Калькутте была основана британская востоковедческая организа-
ция — Азиатское общество. Его создатель — филолог сэр Уильям Джонс (1746–
1794) — изучал древнеиндийский язык санскрит. Он доказывал, что этот язык был 
близок к историческому праязыку всех арийских народов, включая европейские. 
Англичане возродили слоговую азбуку санскрита — деванагари, которая стала 
письменной основой языка хинди в противовес арабской азбуке языка урду. Тем 
самым британская администрация, поддерживая научные исследования истории 
домусульманской Индии, содействовала усилению языковых различий между ин-
дуистским и мусульманским населением Индостана.

Сипаи (от перс. солдат) — наемные солдаты в колониальной Индии, рекрутировав-

шиеся британцами из среды местного населения.

Санскрит — древний литературный язык Индии, считающийся наиболее близким 

к праязыку индоевропейских народов. 

Поводом к восстанию сипайских полков Мадрасской армии послужило вве-
дение британским командованием новых ружейных патронов, по слухам, смазы-
вавшихся свиным салом и говяжьим жиром. Это оскорбляло религиозные чувства 
и мусульман, и индуистов. Ситуацию усугубляли слухи о намерении Ост-Индской 
компании отменить кастовую систему в Индии. Весной 1857 г. восстание быстро 
охватило сипайские полки, им удалось захватить Дели. По требованию восстав-
ших престарелый император Моголов Багадур-шах II (1837–1857) объявил себя 
правителем Империи Великих Моголов и заявил о принятии поддержки сипаев. 

Восстание сипайских полков поддержали отдельные раджи. У них недоволь-
ство вызывали законы об аннексии земель бездетных раджей, отходивших в соб-
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ственность Ост-Индийской компании. Возникло несколько центров восстания 
в Северной Индии: Канпур, Лакхнау (столица провинции Ауда), княжество 
Джханси (Северная Индия). Лидерами повстанцев стали маратхи Нана Сахиб — 
раджа Ауды и Лакшми Бай — рани (княгиня) Джханси. Действия восставших со-
провождались крайними жестокостями в отношении англичан и деятелей индий-
ской администрации. 

Колониальным властям удалось локализовать мятеж. Летом 1857 г. в Индии сос-
редоточилась 80-тысячная армия. Многие народы, в том числе сикхи и пуштуны, 
остались верны британцам. К сентябрю 1857 г. от мятежников удалось очистить 
Дели; весной 1858 г. — подавить последние очаги сопротивления. Жестокая расправа 
с восставшими вызвала возмущение общественности континентальной Европы. 

2 августа 1858 г. британский парламент принял Акт о лучшем управлении Ин-
дией (An Act for the Better Government of India). По его условиям функции управле-
ния были переданы от Ост-Индской компании Британской короне. Генерал-гу-
бернатор получил титул вице-короля, управляющего Индией от имени королевы 
вместе с советом из пяти членов. Европейские войска компании сливались с ко-
ролевскими; уничтожался особый индийский флот. Окончательно Ост-Индская 
компания упразднялась в 1874 г. Система заминдари была заменена новой зе-
мельно-налоговой системой райатвари: верховным собственником земли в Индии 
стала Британская корона, а права владения на землю закреплялись за крестьянами 
и мелкими раджами в бессрочную аренду. 

Но у британской элиты возникли опасения, что вторжение другой державы в Ин-
дию может привести к повторению сипайского восстания. Для легитимизации своей 
власти в 1876 г. королева Виктория была провозглашена императрицей Индии.

Великобритания стала, таким образом, Британской империей. Специфика этой империи 

заключалась в ее неевропейской идентичности — британский монарх получил импера-

торский титул за счет наличия определенных неевропейских владений. Это придавало 

Индии особый статус в рамках владений Британской короны.

13.8. Присоединение к России Средней Азии 
(1864–1884)

После окончания Крымской войны (1853–1856) Россия начала быстрое про-
движение в Центральную Азию.  

Это интересно
Между российским термином «Средняя Азия» и британским «Центральная Азия» 
(Central Asia) существует концептуальное различие. Под первым принято понимать 
территории, в прошлом принадлежавшие Российской империи, — современные 
Киргизия, Туркмения, Таджикистан и Узбекистан. Второй термин трактуется бо-
лее широко. Помимо перечисленных стран к Центральной Азии относят также Аф-
ганистан, Синцзян, Тибет, Монголию и Казахстан. Фактически это понятие четко 
очерчивает географический эпицентр российско-британского соперничества во 
второй половине XIX в.
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К началу российского продвижения в Среднюю Азию здесь существовали 
три основных государства — Хивинское, Кокандское и Бухарское ханства. Еще 
в 1700 г. хивинский хан Шахнияз направил в Москву посольство с просьбой взять 
Хиву под русское покровительство. Петр I удовлетворил его просьбу, и Хива стала 
формально вассалом Русского царства. Но в 1716 г. Петр I направил в Хиву во-
енно-географическую экспедицию под командованием князя А. Бековича-Чер-
касского, одной из задач которой был поиск торговых путей в Индию. В 1717 г. 
хивинский хан уничтожил отряд, это привело к разрыву с Россией. Более успеш-
ной была отправленная Петром I дипломатическая миссия в Бухарский эмират 
Флорино Беневени (итальянца на русской службе), которая доставила в Петербург 
много ценных сведений. 

Следующие сто лет ушли на присоединение казахских земель. В 1734 г. импе-
ратрица Анна Иоанновна одобрила проект обер-секретаря Сената И. К. Кирилова 
о создании специального органа, отвечавшего за юго-восточное направление, — 
Оренбургской экспедиции (с 1737 г. комиссии). Задачами экспедиции, которую 
возглавил И. К. Кирилов (после него В. Н. Татищев), были строительство кре-
постей, организация обороны и колонизация юго-восточной окраины, разведка 
полезных ископаемых и поиск торговых путей в Индию. Помощником И. К. Ки-
рилова стал А. И. Тевкелев, один из участников экспедиции Бековича-Черкас-
ского. Как и Ост-Индская компания, Оренбургская экспедиция имела собствен-
ные вооруженные формирования, но, в отличие от британской компании, была 
государственным учреждением. В 1744 г. комиссию преобразовали в Управление 
Оренбургской губернией.

К 1824 г. власть российского императора признали Старший, Средний и Ма-
лый жузы. В 1830-х годах русское правительство ликвидировало ханскую власть 
в Казахстане. Северную его часть разделили на округа, во главе которых были по-
ставлены русские чиновники. Новая администрация во главе с оренбургским гене-
рал-губернатором В. А. Перовским начала строительство укреплений, главные из 
них — крепости Копал и Верный (ныне Алматы). К 1864 г. вдоль нижнего течения 
реки Сырдарьи была возведена укрепленная Сырдарьинская линия. Это позво-
лило России создать плацдарм для броска в Среднюю Азию. 

Жуз (от казах. сотня) — исторически сложившееся объединение казахов. Всего 

образовалось три жуза: Старший, Средний и Младший.

Первым было завоевано Кокандское ханство. Генерал М. А. Черняев (1828–
1898) взял в 1864 г. город Чимкент, а в 1865 г. — Ташкент. В 1868 г.  туркестанский 
генерал-губернатор К. П. фон Кауфман заключил договор о дружбе и сотрудни-
честве с кокандским ханом Худояром (1845–1876), по условиям которого Россия 
получала торговые преференции в Коканде. В 1876 г. Кокандское ханство было 
ликвидировано, его территория вошла в состав Туркестанского генерал-губерна-
торства в качестве Ферганской области. Военным губернатором края стал генерал 
М. Д. Скобелев. 

Вторым был покорен Бухарский эмират. В 1866 г. эмир Бахадур потребовал 
очищения Россией завоеванной территории в Фергане, конфисковал имущество 
проживавших в Бухаре русских купцов и оказал помощь Коканду. В ответ генерал 
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К. П. фон Кауфман в 1868 г.  дважды брал город Самарканд. 23 июня 1868 г. стороны 
подписали мирный договор, по условиям которого к России переходили Самар-
кандское, Катта-Курганское, Пенджикентское и Ургутское бекства, а также Зерав-
шанский округ. Эмир обязался выплатить России контрибуцию в 500 тыс. руб лей, 
предоставить русским купцам свободу торговли в ханстве. В 1872 г. Бухарский 
эмират был объявлен в вассальной зависимости от России.

Третьим противником России стало Хивинское ханство. Еще в 1839–1840 гг. 
неудачный поход на Хиву попытался совершить отряд во главе с генерал-губерна-
тором В. А. Перовским. Для организации нового похода на Хиву в 1869 г. в заливе 
Красные воды, бывшем базой экспедиции Бековича в 1717 г., был построен порт 
Красноводск. В мае–июне 1873 г. войска генерала К. П. фон Кауфмана совершили 
поход на Хиву и взяли столицу ханства. 24 августа 1873 г. К. П. фон Кауфман и хи-
винский хан Сеид Мухаммед-Рахим II (1864–1910) подписали мирный договор, 
состоявший из пяти основных условий:

  умиротворение Казахских степей (т.е. прекращение набегов со стороны Хи-
винского ханства);

  уплата Хивой контрибуции России в размере 2 млн рублей;
  прекращение работорговли и освобождение пленных подданных России;
  признание вассалитета хивинского хана в отношении России;
  передача России ряда территорий, из которых в 1874 г. был образован Зака-

спийский отдел, который в 1881 г. стал Закаспийской областью.

Большая часть туркменских земель была в составе Хивинского ханства, но со-
храняла автономию. Летом 1873 г. К. П. фон Кауфман организовал поход в центр 
туркменских кочевий. Следующим шагом стал военный поход генерала М. Д. Ско-
белева в Ахал-Текинский оазис в 1880–1881 гг., в ходе которого русская армия 
взяла штурмом крепость Денгиль-Тепе (Геок-Тепе) и поселение Асхабад (ныне 
Ашхабад). В 1884 г. новый начальник Закаспийской области генерал А. В. Кома-
ров договорился со старейшинами города Мерв о переходе в русское подданство.

В 1871 г. Россия ввела войска в мятежную провинцию Китая — Кульджинс-
кий, или Илийский, край (ныне часть Синцаян-Уйгурского округа КНР). 24 фев-
раля 1881 г. в Санкт-Петербурге дипломатический агент Цинской империи Цзэн 
Цзицзэ и товарищ (заместитель) министра иностранных дел Н. К. Гирс подписали 
договор о разделе Илийского края (Петербургский договор). Россия возвращала 
Китаю край, за исключением его западной части. Китай выплачивал российскому 
правительству и частным лицам 9 млн рублей за издержки, связанные с занятием 
Илийского края, а также разрешал открыть российские консульства в городах Су-
чжэу и Турфан. 22 мая 1884 г. в городе Новый Маргелан (Фергана) генерал-майор 
В. Ю. Мединский и руководитель китайской комиссии Ша подписали протокол 
о разграничении Ферганской области (Россия) и Кашгарии (Китай).

Кашгария (Алтышахар — Шесть городов) — историческое название Восточного 

Туркестана, находившегося под властью Китая.

Подчинение Россией Средней Азии изменило стратегический баланс в мире. 
К началу 1880-х годов от Британской Индии Россию отделяло около 600 км аф-
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ганских гор, а благодаря постройке Закаспийской железной дороги появилась 
возможность проще и быстрее перебросить к границам Афганистана и Северной 
Индии личный состав и артиллерию (Британской империи потребовалось бы до-
ставлять войска из метрополии). Повторение Крымской войны против России ста-
новилось практически нереалистичным ввиду угрозы ответного удара по Индии. 

13.9. Вторая англо-афганская война (1878–1881)
В ходе Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Петербург использовал тактику 

асимметричного давления на Лондон. В ответ на демонстрации британского флота 
в районе Дарданелл (см. гл. 12) генерал-губернатор Туркестана К. П. фон Кауфман 
сосредоточил у границ Афганистана 30-тысячную армию. 29 июля 1878 г. в Кабул 
прибыла русская миссия во главе с генералом Н. Г. Столетовым, одним из руко-
водителей обороны Шипкинского перевала. В ходе переговоров Н. Г. Столетов 
и эмир Шер Али (1863–1879) выработали проект союзного договора, предусма-
тривавший:

  признание Россией Афганистана в качестве независимого государства;
  оказание Россией помощи эмиру (при поступлении соответствующего за-

проса) в случае несогласия между Афганистаном и его соседями;
  поощрение развития торговли. 

Эмир завизировал текст конвенции. Н. Г. Столетов выехал обратно в Турке-
стан для передачи текста договора К. П. фон Кауфману. В Кабуле остался его за-
меститель генерал Н. И. Разгонов. Это вызывало негативную реакцию британской 
администрации в Индии во главе с вице-королем Робертом Бульвером лордом 
Литтоном (сын писателя Эдварда Бульвера-Литтона). Великобритания предъявила 
ультиматум Шеру Али. По просьбе эмира Афганистана К. П. Кауфман отозвал из 
Кабула миссию Н. И. Разгонова. Британская сторона сочла подобную уступку не-
достаточной. 

12 ноября 1878 г. британская армия вторглась в Афганистан. Первоначально 
она заняла города Кандагар, Джелалабад и подошла к Кабулу. Эмир Шер Али от-
рекся от престола в пользу сына Якуб-хана, который 26 мая 1879 г. заключил мир 
в местечке Гайдамак с уполномоченным британской колониальной администра-
ции майором Луи Каваньяри. Афганистан признавал над собой протекторат Вели-
кобритании, отказываясь от самостоятельной внешней политики. К Британской 
Индии переходила часть афганской территории с тремя важнейшими горными 
проходами (Хайбер, Гомал и Волан). Афганскому эмиру назначалась ежегодная 
субсидия в размере 600 тыс. рупий, а для контроля над его деятельностью в Ка-
бул — постоянно действующий британский резидент.

Однако в сентябре 1879 г. в Кабуле вспыхнуло антибританское восстание, поги-
бли британский гарнизон и резидент Л. Каваньяри. Британская армия под командо-
ванием генерала Ф. Робертса начала новое вторжение в Афганистан и, взяв Кабул, 
подвергла город военной экзекуции. Но в декабре 1879 г. 60-тысячное войско по-
встанцев прорвалось в предместье Кабула и осадило англичан в укрепленном лагере 
Шерпуре. Якуб-хан бежал в Британскую Индию и сошел со сцены как политик.
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Это важно
В Афганистане возникло два очага антибританского сопротивления. Радикальное 

в Герате возглавил Мухаммед Аюб-хан, второй сын эмира Шера Али, умеренное на 

севере страны — Абдуррахман, племянник эмира. Он опирался на поддержку Рос-

сии — снабжение и вооружение его армии осуществлялось с помощью генерал-гу-

бернатора Туркестана К. П. фон Кауфмана.

Великобритания предпочла договориться с ним, признав его эмиром Афганис-
тана, передала ему контроль над Кабулом. В ответ Абдуррахман утвердил урезан-
ный вариант Гайдамакского договора: из него был исключен пункт о назначении 
британского резидента в Кабуле. Однако Аюб-хан не признал власть Абдуррахмана 
и продолжал военные действия. 27 июля 1880 г. его войска разгромили бригаду ре-
гулярных британских частей под Майвандом (около Кандагара), а затем осадили 
этот город.(В британской публицистике были не подтвержденные документально 
сообщения, что войсками Аюб-хана командовали русские офицеры.)

Летом 1881 г. Мухаммед Аюб-хан предъявил притязания на афганский престол 
и вновь занял Кандагарскую область. Однако в боях против армии эмира Абдур-
рахмана он потерпел поражение и бежал сначала в Герат, затем в Персию. В том 
же 1881 г. Великобритания окончательно вывела войска с афганской территории.

Вторая англо-афганская война закончилась сохранением Афганистана как суверен-

ного государства, которое обязалось только координировать свою международную 

политику с Великобританией. 

13.10. Определение границ Афганистана (1884–1893)

Еще в 1873 г. министр иностранных дел России А. М. Горчаков и премьер-ми-
нистр Великобритании У. Гладстон договорились считать Афганистан «нейтраль-
ной зоной». Спорные земли в районе реки Амударьи, населенные туркменами, 
должны были отойти к Афганистану. Его северная граница проходила по верхнему 
и среднему течению реки Амударьи. В обмен Лондон предоставил Хивинское хан-
ство «попечению России», т.е. отказался от его поддержки. 

Ситуация изменилась в 1884 г., когда Россия присоединила к себе город Мерв 
и прилегающие земли (см. ранее). Спорной территорией между Россией и Афга-
нистаном стал оазис Панджшех (Пенде). Кабинет Александра III полагал, что по-
скольку эта территория населена туркменами, а туркмены в подавляющем большин-
стве перешли в российское подданство, то и территория должна отойти Российской 
империи. Великобритания сочла действия России нарушением соглашения 1873 г. 
Из Британской Индии в Герат прибыл британский отряд генерала Г. Б. Лэмсдена 
численностью 1500 чел. Часть отряда, объявленная британской «разграничитель-
ной комиссией», прошла через Гератские горы и заняла городок Гульлен (Гульран) 
вблизи границы с Персией в 100 км от нынешнего города Кушка. 

Россия послала навстречу свою комиссию с военным отрядом под командова-
нием начальника Закаспийской области генерала А. В. Комарова. 25 марта 1885 г. 
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кабинет Александра III дал гарантию, что российские войска не станут атаковать 
Панджшех, если афганцы воздержатся от военных действий. Но 30 марта 1885 г. 
между российским и афганским отрядами произошло столкновение на реке 
Кушка, в котором афганский отряд потерпел поражение. Британские советники 
отступили к Герату. Русские войска оттеснили афганцев за мост Пул-и-Кхишти.

Эмир Афганистана Абдуррахман (1880–1901) стремился представить кон-
фликт как пограничное недоразумение. Однако лорд Рипон — первый лорд ад-
миралтейства в правительстве У. Гладстона — утверждал, что любая уступка со 
стороны британцев будет поощрением открытой российской интервенции в Аф-
ганистан. Британский посол в Петербурге потребовал от русского правительства 
отдать А. В. Комарова под суд, принести извинения и вернуть Афганистану тер-
ритории за Кушкой. Великобритания настаивала на третейском разбирательстве, 
затем была объявлена частичная мобилизация, а британский флот привели в со-
стояние повышенной боевой готовности. 

Но эти действия вызвали обратную реакцию. Император Александр III не 
только не извинился, но и демонстративно наградил генерала А. В. Комарова зо-
лотым оружием «За храбрость» с бриллиантами. Позитивную роль в русско-бри-
танском конфликте сыграл «Союз трех императоров». Россия с помощью Герма-
нии и Австро-Венгрии добилась от Османской империи закрытия Черноморских 
проливов для британского флота, обезопасив свои южные границы. 

Это важно
Великобритания предпочла признать завоевания России в Средней Азии. 10 сентя-

бря 1885 г. стороны подписали соглашение о русско-афганской границе, где права на 

основные спорные районы признавались за Россией. Оазис Панджшех (округ Пенде) 

остался за Россией. Но Афганистан получил компенсацию — район Зульфагара. 

22 июля 1887 г. был подписан заключительный протокол, на основании которого за-

фиксировано более подробное описание российско-афганской границы от реки Ге-

рируд на западе до Амударьи на востоке. Россия, в свою очередь, признала частич-

ный протекторат Великобритании над Афганистаном.

Затем возникла необходимость определить границы Афганистана с Британ-
ской Индией. 12 ноября 1893 г. эмир Абдуррахман и руководитель внешнеполити-
ческой службы индийской колониальной администрации сэр Мортимер Дюранд 
подписали в Кабуле соответствующее соглашение. С этого времени южная граница 
Афганистана (а затем и северо-западная граница Пакистана) получила название 
линия Дюранда. Она разделила Пуштунистан: примерно половина его территории 
оставалась под властью Афганистана, а другая половина переходила под контроль 
Британской Индии, там пуштуны получили самоуправление, что стало в будущем 
основой для создания «зоны племен» на территории Пакистана.

Линия Дюранда (англ. Durand Line) — в прошлом граница между Афганистаном 

и Британской Индией; ныне граница между Афганистаном и Пакистаном. 

Характер соглашения эмира Абдуррахмана и М. Дюранда до настоящего вре-
мени вызывает дискуссии. Великобритания, Афганистан и Пакистан ссылаются 
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на различные тексты документа. Наибольшие споры вызывает вопрос, на какой 
срок подписывалось соглашение 12 ноября 1893 г.:

  бессрочно, т.е. действует до настоящего времени;
  на 100 лет, т.е. его срок истек в 1993 г.; 
  до смерти эмира Абдуррахмана в 1901 г.;
  до начала третьей англо-афганской войны в 1919 г. 

Это интересно
Таджикский ученый К. Искандаров отмечает, что ни в основном соглашении 1893 г., 
ни в других документах совместной комиссии по демаркации границы нет упомина-
ния о столетнем сроке действия договора. Зато после смерти Абдуррахмана власти 
Британской Индии пригласили его наследника Хабибулу (1901–1919) посетить Ин-
дию и подтвердить все соглашения, подписанные между двумя странами в период 
правления эмира Абдуррахмана. Министр иностранных дел Великобритании Льюис 
Дендль и эмир Хабибула 21 марта 1905 г. подписали в Кабуле проект нового соглаше-
ния. Таким образом, власти Британской Индии признавали, что договор о границе 
имел срок действия только при жизни Абдуррахмана. Однако точка зрения К. Искан-
дарова пока не является общепризнанной в исторической науке.

13.11. Памирский кризис (1889–1894)
Определение границ Афганистана привело к обострению соперничества за 

Памир, высокогорную систему, отделявшую Центральную Азию от Индостана 
и Китая. Изучение Памира начал в 1869–1872 гг. русский географ А. П. Федченко. 
В дальнейшем Россия организовала в район Памира экспедиции М. Д. Скобелева 
(1876), А. Н. Куропаткина (1876–1877) и Д. В. Путяты (1883).

В 1883 г. при поддержке Великобритании афганский эмир оккупировал па-
мирские бекства Рошан и Шугнан, а также часть Бадахшана. Послу Великобрита-
нии в Петербурге была вручена нота протеста, в которой говорилось, что «Шугнан 
и Рошан не значатся в числе провинций, признанных за Афганистаном по русско-
британскому соглашению 1873 г.», но протест был проигнорирован в Лондоне. 
В 1889 г. Великобритания установила протекторат над высокогорным княжеством 
Кашмира — Хунзой, подойдя вплотную к Памиру.

С российской стороны последовала серия ответных действий. В 1889–1890 гг. 
Памир посетила экспедиция Б. Л. Громбчевского, которая зафиксировала, что Ки-
тай в нарушение протокола 1884 г. оккупировал большую часть Памира. В 1891 г. 
туркестанский генерал-губернатор А. Б. Вревский организовал поход на Памир 
русского отряда под руководством полковника М. Е. Ионова. Отряд установил 
российские пограничные знаки на Памире, перешел через Гиндукуш и вступил во 
владения британского вассала — махараджи Джамму и Кашмира, а затем вновь 
вышел на южную границу России.

Рейд отряда М. Е. Ионова был воспринят в Лондоне как подготовка к втор-
жению России в Северную Индию. 21 декабря 1891 г. Великобритания направила 
в Петербург протест по поводу высылки М. Е. Ионовым ее дипломатического 
агента Ф. Янгхазбенда с территории, принадлежность которой России «еще не 
доказана», а также в связи со сделанными будто бы М. Е. Ионовым заявлениями 
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о том, что Россия будет граничить с Британской Индией в районе Восточного Гин-
дукуша. Для демонстрации силы британский военный отряд вошел в Хунзу.

Гиндукуш (на фарси — индийские горы или, по другой версии, убийца индуса) — вы-

сокогорная система Азии на стыке Памира, Каракорума и Гималаев.

Хунза — высокогорный район на крайнем севере Кашмира, находящийся ныне под 

контролем Пакистана.

В 1892 г. усиленный военный отряд М. Е. Ионова ликвидировал афганские 
и китайские пограничные посты. После этой демонстрации британский посол 
в России А. Морьер предложил России вместо захваченной Бухарским эмиратом 
в 1877 г. левобережной части Дарваза передать эмиру Абдуррахману памирские 
провинции Шугнан и Рошан. На Особом совещании в Петербурге 8 марта 1893 г. 
было принято противоположное решение — побудить Лондон заставить эмира от-
казаться от Шугнана и Рошана, вернув ему в качестве компенсации за это левобе-
режный Дарваз. Великобритания приняла это предложение. Осенью 1893 г. оно 
стало основой для британско-афганского соглашения (см. далее).

31 марта 1894 г. министр иностранных дел России Н. К. Гирс направил в Пекин 
ноту с предложением поддерживать сложившийся в Памире статус-кво. 5 апреля 
1894 г. Китай передал устное согласие, указав, что не отказывается от прав на зани-
маемую им в настоящее время часть Памира. 11 апреля 1894 г. Н. К. Гирс направил 
в Пекин ответную ноту, в которой без всяких оговорок и контрпретензий согла-
сился на условиях взаимности дать «русским властям предписание не переходить 
за пределы занимаемых ими ныне позиций впредь до установления окончатель-
ного соглашения между Россией и Китаем». Это означало установление россий-
ско-китайской границы на Памире.

13.12. Тибетский кризис (1901–1904) 
Раздел Памира неизбежно переносил эпицентр «Большой игры» на восток — 

в район Тибета. В этой труднодоступной территории с давних времен жил мон-
голоидный народ — тибетцы, создавшие уникальную культуру на основе религии 
бон. (Среди исследователей до сих пор продолжаются дискуссии о том, считать ли 
ее особой религией или направлением буддизма.) В середине XVII в. правителем 
Тибета стал Далай-лама V (1617–1682), сосредоточивший в своих руках духовную 
и светскую власть. В 1720 г. Цинская династия установила протекторат над Тибе-
том, где Китай имел гарнизон и представителя своих интересов (амбаня), не обла-
давшего административной властью. 

Проникновение России в Тибет началось в рамках военно-географических эк-
спедиций Н. М. Пржевальского (1839–1888). Он исследовал труднодоступные рай-
оны Центральной Азии: верховья реки Хуанхэ, Алашаньские горы, пустыню Гоби 
и озеро Лобнор. В 1879 г. он спустился в Тибет — долину Голубой реки (Мур-Усу). 
Однако тибетское правительство не допустило экспедицию Н. М. Пржевальского 
в Лхасу. В качестве ответа в 1886 г. в Тибет была направлена британская экспедиция 
К. Макколея, но Китай потребовал отказаться от ее отправки. В 1888 г. британские 
войска разбили тибетские формирования и установили контроль над Сиккимом.

 

                            37 / 78



272

Это важно
17 марта 1890 г. генерал-губернатор Индии лорд Лансдаун от Великобритании 

и амбань в Тибете Чанг Тай от Китая подписали в Калькутте соглашение относительно 

Сиккима и Тибета. Китай признавал британский протекторат над Сиккимом, а Вели-

кобритания — китайский протекторат над Тибетом. По британско-китайскому согла-

шению 1893 г. Британской Индии предоставлялись торговые привилегии в Тибете.

Однако власти Тибета не признали Калькуттское соглашение, что открывало 
возможности для российской политики. Русский кабинет сделал ставку на Агвана 
Лобсана Доржиева (1853–1938), бурятского ламу и российского подданного, кото-
рый получил философскую степень лхарамбы и стал одним из советников далай-
ламы. При его поддержке в Лхасу был допущен близкий императорскому двору 
русский врач П. Бадмаев, сторонник ответвления строящейся Транссибирской 
магистрали до Тибета. По его ходатайству в 1900 г. состоялась встреча А. Доржиева 
с Николаем II, на которой было получено высочайшее согласие на строительство 
дацана (храма бон) в Петербурге.
Это интересно

Открытие Тибета привело к быстрому росту популярности его культуры. В начале ХХ в. 
в Европе возникла серия философско-мистических (теософских) обществ, изучавших 
и пропагандировавших религию бон. Одним из направлений их деятельности стала 
популяризация легенды о Шамбале, мистической стране, находившейся в прошлом 
в Тибете. В России тибетские мотивы стали частью культуры Серебряного века — от 
поэзии И. Анненского до картин Н. К. Рериха. В Германии и отчасти Великобритании 
тематика Тибета оказалась тесно связанной с ариософией — историко-философским 
течением, изучающим прародину арийских народов. 

После возвращения в Тибет А. Доржиев был возведен в высший чин старшего 
кхенпо с правом голоса во всех политических и религиозных вопросах. Это выз-
вало тревогу в Великобритании. В 1899 г. новым вице-королем Индии стал лорд 
Джордж Натаниел Керзон (1859–1925), сторонник проведения активной бри-
танской политики в регионе. В своем письме статс-секретарю по делам Индии 
лорду Гамильтону от 11 июня 1901 г. он писал: «Мы не можем помешать России 
захватить Монголию и Китайский Туркестан, хотя и можем несколько задержать 
захват последнего. Но я считаю, что мы можем и обязаны не допустить русского 
протектората над Тибетом… Тибет, а не Непал должен стать буфером между нами 
и Россией».

В июне 1903 г. Великобритания направила в Тибет дипломатическую миссию 
полковника Ф. Янгхазбенда, которая также была выслана из Тибета. С этого вре-
мени администрация лорда Керзона начала готовить военную экспедицию в Тибет.

1 декабря 1903 г. британский корпус под командованием бригадного генерала 
Дж. Макдональда начал вторжение на территорию Тибета. (Оценки его численно-
сти колеблются от 12 до 23 тыс. чел.) 3 августа 1904 г. британские силы вступили 
в Лхасу. Далай-лама и А. Доржиев бежали в Монголию. Верховная власть перешла 
к регенту Ти-Римпоче, а фактически к китайскому амбаню Ю-Гану. При его по-
средничестве 7 сентября 1904 г. Ти-Римпоче и Ф. Янгхазбенд подписали в Лхасе 
мирный договор, предусматривавший:
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  признание тибетскими властями Калькуттского соглашения 1890 г.;
  признание тибетскими властями британско-китайского договора 1893 г. 

о беспошлинной торговле с Британской Индией;
  согласие Тибета выплатить Великобритании в течение 75 лет контрибуцию 

в размере 7,5 млн рупий;
  оккупацию Великобританией долины Бэмби до выплаты Тибетом контри-

буции;
  согласие британской стороны гарантировать неприкосновенность владе-

ний Тибета и их территориальную целостность; 
  запрещение Тибету без согласия Великобритании уступать какой-либо 

иностранной державе часть своей территории или позволять вмешательст-
во в свои внутренние дела. 

В 1907 г. Россия и Великобритания по двусторонней конвенции признали сувере-
нитет Китая над Тибетом и обязались не вмешиваться в его внутренние дела. В фев-
рале 1910 г. китайские войска заняли Лхасу. 25 февраля 1910 г. Цинская династия 
объявила о низложении Далай-ламы XIII, который успел бежать в Сикким на северо-
востоке Британской Индии. В Тибете было введено прямое китайское управление, 
продолжавшееся вплоть до Китайской (Синьхайской) революции 1911–1912 гг.

*  *  *
Формально первая «Большая игра» завершилась подписанием русско-британской 

конвенции 31 августа 1907 г. Великобритания и Россия зафиксировали компромисс 

в отношении своих интересов в Афганистане, Персии и Тибете (подробнее о ее содер-

жании см. гл. 18). Этот документ имел двоякое значение. Во-первых, он подтверждал 

попытку урегулирования российско-британских противоречий ради совместного про-

тиводействия Германии. Во-вторых, Россия и Великобритания признали статус-кво на 

Среднем Востоке. Ни одна из сторон не была способна одержать решающую победу 

над оппонентом и предпочла зафиксировать достигнутый в конце XIX в. статус-кво. 

Только появление в регионе нового игрока — Германии предопределило русско-бри-

танское сближение против нового, внесистемного, с их точки зрения, игрока.

Контрольные вопросы
 1. Дайте определение понятия «Большая игра». В чем заключается различие между по-

нятиями «Средняя» и «Центральная Азия»?
 2. Выделите этапы установления британского преобладания на Индостане. Почему 

Империя Великих Моголов не оказала серьезного сопротивления?
 3. Почему русско-персидские войны считаются началом «Большой игры»?
 4. В чем суть британской «буферной стратегии» первой половины XIX в.? 
 5. Как развивались британско-персидские отношения в середине XIX в.? 
 6. Выделите этапы продвижения России в Центральную Азию.
 7. Какую роль сыграла Британская Индия в создании Британской империи?
 8. Каким образом Вторая англо-афганская война обозначила пределы британской 

 экспансии?
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 9. Как были урегулированы российско-британские противоречия вокруг Афганистана 
и Памира?

 10. Какую роль играл Тибет в российско-британском соперничестве?
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Г л а в а  14
Подключение Восточной 
Азии к Венскому порядку

Во второй половине XIX в.«Большая игра» постепенно распространилась 
на Восточную Азию. Логика российско-британского соперничества неиз-
бежно вовлекала в орбиту их интересов этот регион. Однако в Восточной 
Азии (в отличие от Среднего Востока) существовали две самостоятельные 
региональные державы — Китайская и Японская империи. Обе эти страны 
сохранили свой суверенитет и стали на разных условиях включаться в си-
стему отношений между европейскими державами.

14.1. Политика самоизоляции Китая 
К концу XVIII в. наиболее сильным государством Восточной Азии была Ки-

тайская империя. Ее создателями стали кочевники-маньчжуры — династия Цин, 
основанная маньчжурским (чжурчжэньским)1 кланом Айсинь Гёро. В 1616 г. его 
глава Нурцахи провозгласил себя ханом чжурчжэней. В 1618 г. он огласил манифест 
«Семь больших обид», в котором противопоставил себя китайской династии Мин. 

Династия Цин (маньчжурская династия) — последняя императорская династия 

Китая, правившая в 1644–1912 гг. Ее не следует путать с чжурчжэньской династией 

Цзинь (золотая), правившей Китаем в 1115–1234 гг.

В начале 1630-х годов хан Абхай (сын Нурцахи) покорил монгольские племена, 
а в 1636 г. дал своей династии и государству новое название — Цин (Чистая) как 
противопоставление соседнему китайскому государству Мин (Светлая). Его пра-
витель носил одновременно китайский титул хуанди (император) и монгольский 
богдыхан («великий хан»)2. В 1644 г. маньчжурская армия под предлогом борьбы 
с народными выступлениями заняла Пекин. Покорение китайской территории 
маньчжурами завершилось только при императоре Канси (1661–1722, личное имя 
Сюанье, девиз правления «Канси» означал «Процветающее и лучезарное»).

1 Указом императора Абхая 1635 г. чжурчжэни были переименованы в маньчжуров.
2 У императоров маньчжурской династии было три имени: 1) личное до вступления на престол, 

которое было табуировано; 2) имя по выбранному названию периодов своего правления, под которым 
и становились затем известными сами (так, выражение «император Канси» означает «император, дав-
ший годам своего правления название “Канси” — всеобщее спокойствие»); 3) посмертное имя, ука-
зывавшее на место императора в «храме предков» (например, полный посмертный титул императора 
Канси — Шэн-цзу-жень-хуан-ди, что означает «святой предок, человеколюбивый император»). По-
хожая традиция существовала в Японии, а затем и в Корее. В этой связи написание имен китайских 
императоров династии Цин многовариативно. 
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Это важно
Первоначально маньчжуры, ставшие привилегированным слоем империи, стреми-

лись сохранить этническое самосознание и культурную самобытность. Однако в на-

чале XVIII в. их ассимиляция этническими китайцами (ханьцами) ускорилась. Через 

смешанные браки они усваивали китайскую культуру, превращаясь из завоевателей 

в управленческий слой Китая. (Подобно тому, как это произошло с другими завое-

вателями — монголами в XIII–XIV вв.) При этом династия Цин постулировала свою 

империю как мировую. Богдыхан Китая именовался верховным правителем по от-

ношению ко всем государям мира. Подарки, привезенные в Китай от других монар-

хов, назывались данью, а ответные дары китайского императора — «жалованием за 

службу».

Цинская династия проводила политику территориальной экспансии. Еще 
в 1637 г. богдыхан Абхай совершил военный поход в Корею, поставив в вассальную 
зависимость ее правителя (вана). В 1720 г. Циньской династии удалось установить 
номинальный сюзеренитет над Тибетом, которым управляли далай-ламы (см. гл. 13). 
При императоре Цянлуне (1735–1795, личное имя Хунли, девиз правления означает 
«Непоколебимое и славное») в сферу влияния империи попала часть территории 
Центральной Азии — Кашгария. В конце 1750-х годов Циньская империя разгро-
мила Джунгарское ханство (север современного Синцзяна в КНР). Большая часть 
джунгар была истреблена, только немногочисленные их части пробились в Россию 
(Калмыцкое ханство на Волге), Афганистан и государства Центральной Азии. 

Династия Мин наладила разветвленные связи с Португалией, которая в 1557 г. 
получила право торговли с Китаем через порт Макао, а в дальнейшем — через 
порты Гуанчжоу, Цюаньчжоу и Нинбо. Цинская династия, напротив, взяла курс 
на самоизоляцию Китая от других государств (политика хайцзинь). В 1647 г. было 
восстановлено введенное в 1371 г. правило императора Хунъ У (1368–1398): ино-
странцев впускали в Китай только по морю и только в случае подношения ими да-
ров императору. В 1723 г. император Юнчжэн (1722–1735, личное имя Иньчжэнь, 
девиз «Гармоничное и справедливое») запретил в Китае христианство. 

Хайцзинь — политика самоизоляции Китая от внешнего мира, проводимая Цинской 

династией в 1757–1842 гг.

Окончательно политика самоизоляции Китая сформировалась в 1757 г., что 
было вызвано захватом Бенгалии Ост-Индской компанией. Император Цянлун 
запретил торговлю с европейцами через все порты, кроме Гуаньчжоу. Однако 
и здесь европейцам запрещалось поселяться в городе за пределами европейского 
квартала, обнесенного стеной, и изучать китайский язык.
Это интересно

Причинами перехода Китая к политике самоизоляции были неприязнь династии 
Цин к европейцам из-за помощи португальцев династии Мин, успехи британской эк-
спансии на полуострове Индостан, которая вызвала опасения в Китае, и характер ки-
тайской торговли с европейскими странами. Британский экономист Энгас Мэдисон 
пытался доказать, что по объемам производства Китай до начала промышленной ре-
волюции опережал европейские страны. Цинская династия не видела причин расши-
рять импорт европейских товаров, а для китайского экспорта хватало порта Гуаньчжоу 
из-за слабой платежеспособности европейских стран. 
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Самоизоляция позволила (при всех ее негативных аспектах) Китаю сохранить 
национальное мануфактурное производство, в отличие от соседней Индии, где ан-
гличане разорили местных производителей текстиля. Ударом по экономике Китая 
стала не изоляция, а отказ от строительства флота: морская торговля велась при по-
средничестве европейцев. 

14.2. Опиумные войны (1840–1860)
Ограниченность торговли с Китаем вызывала недовольство Ост-Индской ком-

пании. Дело было не только в закрытости богатого китайского рынка для импорта 
британских товаров, но и в оплате китайских товаров драгоценными металлами, 
что создавало дефицит торгового баланса. Попытки Лондона ослабить ограниче-
ния на торговлю не дали результата: британские миссии отбыли из Пекина без до-
стижения договоренностей с императорским двором. 

В первой половине XIX в. Ост-Индская компания стала монополистом в про-
изводстве опиумного мака в Бенгалии. Между тем еще в 1729 г. цинское правитель-
ство запретило его импорт. Компания создала специальный отдел — Китайскую 
внутреннюю миссию, которая поставляла опиум контрабандным путем, а для об-
легчения торговли в 1819 г. основала Сингапур — опорный пункт в Малаккском 
проливе на территории, ранее контролировавшейся голландцами. Контрабанда 
опиума в Китай усилилась после 1833 г., когда Ост-Индская компания лишилась 
монополии на торговлю опиумом с Китаем. 
Это интересно

В европейских странах XIX в. потребление опиума, марихуаны и гашиша считалось 
восточной экзотикой, в которой правительство и общественное мнение не видели 
ничего предосудительного. (К наркотическим веществам ошибочно причислялся в то 
время зеленый чай.) Существует, однако, принципиальная разница между потребле-
нием опиума в странах Европы и «опиумной экспансией» Ост-Индской компании 
в Китай. В первом случае наркотики потребляла небольшая часть элиты или творче-
ской среды, во втором — население, что вело к его деградации.

В 1838 г. император Даогуан (1820–1850, личное имя Мяньнин, девиз «Целена-
правленное и блестящее») направил в провинцию Гуаньдун ревизора Линь Цзэсюя. 
10 марта 1839 г. в Кантоне изъяли опиум с судов и в европейском квартале. Линь 
Цзэсюй выдал компенсацию торговцам чаем и гарантировал свободу торговли при 
условии, что они дадут подписку с обязательством прекратить ввозить опиум. Нару-
шителям клятвы было объявлено об угрозе смертной казни. Представитель Британ-
ской короны в Гуандуне Чарльз Эллиот направил в ответ военные корабли — пере-
хватывать в море купцов, которые соглашались дать такую подписку. 

Первая опиумная война (1840–1842) началась 9 апреля 1840 г., когда британ-
ский парламент под давлением «опиумного лобби» проголосовал за объявление 
войны Китаю. В Южно-Китайское море направилась эскадра под командованием 
адмирала Джорджа Эллиота (брата Ч. Эллиота) в составе 40 кораблей и 4 тыс. сол-
дат экспедиционного корпуса. Китай мог противопоставить им 880-тысячную 
армию, которая, однако, была разбросана по стране и слабо вооружена. В 1840 г. 
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британская эскадра блокировала порт Кантон; десанты подошли к Тяньцзиню. 
В 1841 г. подразделения под командованием Г. Поттинджера взяли прибрежные 
города Гонконг, Чжэньхай и Нинбо, в марте 1842 г. британский корпус начал на-
ступление вдоль реки Янцзы и вышел к городу Гуаньчжоу, перерезав путь подвоза 
продовольствия в Пекин. В китайские территориальные воды вошли также воен-
ные эскадры Франции и США. 
Это важно

Стремительное поражение Китая традиционно объясняли технической отсталостью 

Цинской империи. Но в это же время шла Первая англо-афганская война (1838–1842), 

в ходе которой афганские формирования разбили британские силы (см. гл. 13). 

В этой связи современные британские историки называют другие причины: 1) сла-

бая выучка и низкий моральный дух китайской армии, пассивная стратегия с опорой 

на крепости; 2) использование Великобританией морской мощи и отсутствие флота 

у Китая; 3) наличие в Пекине придворной партии, связанной с контрабандой опиума.

29 августа 1842 г. представитель Великобритании сэр Генри Поттинджер 
и представители Китая Ци Ин и И Либу подписали в Нанкине (на борту корабля 
«Корнуэллс») мирный договор. Он предусматривал:

  открытие для торговли с Великобританией помимо Гуанчжоу еще четырех 
китайских портов (Амой, Нинбо, Фучжоу, Шанхай);

  выплату Китаем контрибуции в 21 млн долларов (около половины состав-
ляло возмещение за опиум);

  передачу Великобритании в вечное пользование китайского острова Сян-
ган (часть территории современного Гонконга); 

  обещание Великобритании прекратить поставки опиума в Китай;
  создание системы консульской юрисдикции — изъятие из-под действия 

китайских законов британских подданных и сотрудничающих с ними ки-
тайцев. 

В 1844 г. аналогичных уступок от Китая добились для себя США (Вансянский 
договор) и Франция (договор Хуанпу). Такие договоры называются неравноправ-
ными, поскольку они содержали условия, ущемлявшие суверенитет одной стороны. 
Введение системы консульского судопроизводства также лишало правительство 
Китая возможности контролировать импорт опиума иностранными подданными. 

Неравноправные договоры — соглашения, навязанные одними государствами дру-

гим в условиях своего силового и экономического превосходства. 

После смерти императора Даогуана в 1850 г. в Китае началось мощное движе-
ние под руководством сельского учителя-христианина Хун Сюцюаня (1813–1864), 
провозгласившее создание «Царства Небесного великого благоденствия» (Тайпин 
тяньго) на основе элементов буддизма, конфуцианства и христианства. Квазигосу-
дарство тайпинов появилось в нижнем течении реки Янцзы, его столицей стал го-
род Нанкин, а «небесным царем» — Хун Сюцюань. После завершения Крымской 
войны Великобритания и Франция потребовали от цинского правительства раз-
решения свободной торговли на территории всего Китая, угрожая в случае отказа 
международным признанием тайпинского государства. 
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Отказ императора Сяньфэна (1850–1861, личное имя Ичжу, девиз «Вселен-
ское процветание») привел к началу Второй опиумной войны (1856–1860). 8 ок-
тября 1856 г. в порту Гуандун по обвинению в незаконной торговле и пиратстве 
было арестовано судно «Эрроу» («Стрела»), которое принадлежало китайцам, но 
нелегально ходило под британским флагом. Получив указания из Лондона, губер-
натор Гонконга Джон Бауринг (кстати, авторитетный ученый-экономист своего 
времени) потребовал освободить судно и принести извинения за оскорбление бри-
танского флага. Британские власти наличными силами захватили Гуанчжоу, затем 
Лондон послал к берегам Китая военную экспедицию под командованием адми-
рала Джеймса Брюса (лорда Элджина). В марте 1857 г. в войну вступила Франция 
под предлогом убийства французского миссионера и двух его китайских последо-
вателей в провинции Гуаньси. 

Объединенные франко-британские силы составили около 80 тыс. чел. про-
тив 200 тыс. китайских войск. 20 мая 1858 г. союзники разбили китайскую армию 
в сражении за форты Дагу (провинция Чжили возле Тяньцзина), заняли также 
порт Тяньцзин, куда на переговоры прибыли представители Китая и США. Аме-
риканцы послали эскадру в китайские территориальные воды, но не участвовали 
в военных действиях. 18 июня 1858 г. американский дипломат У. Рид и китайский 
представитель Куэйлян подписали двусторонний договор, который позволял 
США учредить посольство в Пекине, открывал для внешней торговли еще шесть 
китайских портов, признавал права христиан исповедовать и проповедовать свою 
религию в Китае. 

13 (1) июня 1858 г. представитель России Е. В. Путятин и уполномоченный ки-
тайской стороны Хуа Шан подписали Тяньцзиньский трактат. Он расширял по-
литические и торговые права России в Китае и предусматривал создание совмест-
ной комиссии для демаркации границы. Для дальнейших переговоров по границе 
в Пекин была направлена русская миссия во главе с графом Н. П. Игнатьевым 
(1832–1908).

Это важно
26–27 июня 1858 г. Китай парафировал Тяньцзинские трактаты соответственно с Ве-

ликобританией и Францией. Формально их должны были подписать королева Вик-

тория и император Наполеон III, базовые тексты в целом повторяли условия амери-

кано-китайского договора, но Китай обязался выплатить союзникам контри буцию: 

4 млн унций серебром Великобритании и 2 млн унций — Франции. Великобритания 

подтверждала свой суверенитет над Гонконгом и получала право свободного судоход-

ства по реке Янцзы. Новый таможенный устав Китая легализовал ввоз опиума в страну.

Но император Сяньфэн отверг Тяньцзиньские трактаты 1858 г., что привело 
к возобновлению военных действий. (В литературе их называют иногда Третьей 
опиумной войной 1859–1860 гг.) Китайцы восстановили укрепления Дагу и от-
били наступление франко-британских войск. В 1860 г. союзники высадили 15-ты-
сячный десант и комбинированным ударом с суши и моря взяли форты Дагу 
и Тяньцзин. Разбив 21 сентября 1860 г. маньчжурскую конницу в сражении при 
Балицяо (подступы к Пекину), франко-британские силы вошли в столицу Китая, 
где разграбили и сожгли императорский летний дворец Юаньминъюань.
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Ситуацию изменило вмешательство посла России в Китае графа Н. П. Игна-
тьева. При его посредничестве 12–13 октября 1860 г. представители Великобри-
тании (лорд Элджин) и Франции (барон Горо) подписали соглашения с предста-
вителем Китая (брат императора великий князь Гун), получившие обобщенное 
название «Пекинский протокол» к Тяньцзинским трактатам 1858 г. Китай под-
тверждал их условия и разрешал Великобритании и Франции создать посольские 
кварталы в Пекине. Южная часть полуострова Цзюлун (ныне территория Гон-
конга) отходила к Великобритании; французы получали возможность в Гонконге 
«покупать или арендовать землю и строить на ней все, что они захотят». Размер 
контрибуции был увеличен до 8 млн унций Великобритании и Франции по от-
дельности. Вместе с тем Китай не понес территориальных потерь, что считалось 
заслугой дипломатии Н. П. Игнатьева.

Это интересно
В британской прессе муссировались слухи об оказании Россией помощи Китаю в ка-
честве мести за Крымскую войну. Россию обвиняли в поддержке китайцев при восста-
новлении укреплений Дагу, передаче китайской стороне сведений о движении армии 
союзников и руководстве китайской артиллерией в сражениях под Пекином 1860 г. 
Эти сообщения не имеют документальных подтверждений. Но дипломатическая 
борьба Н. П. Игнатьева против союзников несомненна. Ушедший в отставку в 1859 г. 
премьер-министр Великобритании лорд Дерби утверждал, что действия России ли-
шили союзников плодов победы во Второй опиумной войне. 

К началу 1860-х годов тайпины благодаря Второй опиумной войне расши-
рили свою территорию. Однако западные державы сделали ставку на сохранение 
у власти Цинской династии. (Тайпины запрещали импорт опиума, что противо-
речило коммерческим интересам Лондона и Парижа.) Британская и французская 
эскадры обстреляли тайпинские формирования в их столице Нанкине, а затем 
и в других местах. В 1864 г. войска Цинской династии ликвидировали Тайпинское 
квазигосударство. Но для борьбы с тайпинами цинское правительство позволило 
губернаторам создавать свои вооруженные формирования. Это привело к ослабле-
нию центральной власти в Китае. 

14.3. Укрепление позиций России в Восточной Азии
Отношения России с империей Цин складывались сложно. Первые столкнове-

ния между русскими казаками и маньчжурами произошли в 1650-х годах, во время 
экспедиций по реке Амур Е. П. Хабарова и О. Степанова-Кузнеца. В 1654–1658 гг. 
в Пекин прибыло первое русское посольство во главе с Федором Байковым. (Китай 
в то время именовали в Москве Богдойским царством.) Однако Пекин отказался 
от переговоров и оккупировал Кумарский острог — российскую базу в Приамурье. 

Ситуация вновь обострилась в 1682 г., когда правительство царевны Софьи 
создало Албазинское воеводство на русско-китайской границе. В 1685–1686 гг. 
Китай вел осаду крепости Албазин (ныне город Албазино), но не добился успе-
хов. На границу с империей Цин было направлено русское посольство во главе со 
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стольником Федром Головиным, который провел переговоры с китайским пред-
ставителем Сонготу. 

Это важно
27 августа 1689 г. стороны подписали в городе Нерчинске договор (трактат) об уре-

гулировании пограничных споров, в котором граница устанавливалась между Рус-

ским царством и Китайской империей по линии реки Горбице (левый приток реки 

Шилки) — Становой хребет — Охотское море. Территория между рекой Удой и го-

рами к северу от реки Амура оставалась неразграниченной. Россия должна была 

демонтировать крепость Албазин. Текст договора сохранился на маньчжурском 

и латинском языках; документ на русском языке был, видимо, утрачен, что привело 

к инсинуациям вокруг договора.

В 1724 г. император Юнчжэн уведомил Россию о намерении поддерживать 
вечный мир между империями. Кабинет императрицы Екатерины I направил 
С. Л. Рагузинского-Владиславича полномочным послом в Пекин. Он добился под-
писания двух документов: Буринского трактата (21 октября 1727 г.) и Кяхтинского 
договора (14 июня 1728 г.). Первый определил русско-китайскую границу к западу 
от реки Аргуни до перевала Шабин-Дабат (Западные Саяны), второй устанавливал 
порядок торговых операций между двумя странами (в том числе беспошлинную 
торговлю в приграничных городах Кяхте и Цурухайтуе), разрешал существование 
в Пекине Русской духовной миссии и вводил официальную переписку между рос-
сийским Сенатом и китайским Трибуналом внешних сношений. 

Пересмотр дальневосточной политики России произошел по итогам Опиумных 
войн. В 1845 г. по распоряжению императора Николая I к устью Амура была на-
правлена экспедиция подпоручика П. Ф. Гаврилова, закончившаяся неудачей. Бо-
лее успешной оказалась предпринятая в 1849 г. без санкции Петербурга экспедиция 
лейтенанта Г. И. Невельского, которая открыла устье Амура и доказала, что Сахалин 
является островом. (До этого времени в Европе его считали полуостровом.) В 1850 г. 
Г. И. Невельской по собственной инициативе основал в устье Амура поселение Ни-
колаевский пост, позднее ставший городом Николаевском-на-Амуре.

Во время Второй опиумной войны 28 мая 1858 г. в городе Айгуне был подписан 
новый договор между Россией и Китаем о пограничном размежевании. Со стороны 
Российской империи его подписали генерал-губернатор Восточной Сибири гене-
рал-адъютант граф Н. Н. Муравьев и статский советник министерства иностран-
ных дел П. Перовский, со стороны империи Цин — айгунский амбань Айсиньгёро 
Ишань. Договор устанавливал границу по рекам Амуру и Аргуни, а Уссурийский 
край (от впадения Уссури в Амур до Японского моря) оставался в общем владении 
впредь до определения границы. Плавание по Амуру, Сунгари и Уссури разреша-
лось только российским и китайским судам и запрещалось всем остальным. 

Окончательное установление границы произошло в рамках дополнительного 
договора между Россией и Китаем, подписанного 14 ноября 1860 г. в Пекине рус-
ским представителем Н. П. Игнатьевым и великим князем Гуном. Китайская сто-
рона пошла на дальнейшие уступки в благодарность за посредничество России 
в ходе Второй опиумной войны (см. ранее).
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Граница между империями была проведена по китайскому берегу рек Амура, Уссури, 

а также протоке Казакевича в районе Хабаровска. Реки Амур и Уссури становились  

собственностью Российской империи. Последняя закрепляла за собой Приморье, где 

в 1860 г. был основан ключевой российский порт на Тихом океане — Владивосток.

Это интересно
В российской и китайской историографии Пекинский договор трактуется по-разному. 
В Китае его оценивают как неравноправный, стоящий в одном ряду с Тяньцзинскими 
трактатами 1858 г. Китай ссылался на тот факт, что в соответствии с международным 
правом территория спорной реки должна делиться по ее фарватеру. В России (вклю-
чая советский период) не соглашались с такой трактовкой. Во-первых, отечественные 
историки указывали на неравноправный характер Нерчинского договора 1689 г. Во-
вторых, принцип деления пограничных рек по фарватеру приняла Версальская кон-
ференция 1919 г., а в международном праве закон не имеет обратной силы. Границы, 
установленные Пекинским договором, действовали до 1991 г.

14.4. Крах политики самоизоляции Японии 
(1854–1868)

На фоне ослабления Циньской империи рухнул режим самоизоляции Японии. 
В этой стране предположительно с 1192 г. существовала особая система управле-
ния — сёгунат: номинальная власть принадлежала императору (микадо), реаль-
ная — сёгуну, объединявшему функции премьер-министра и военного министра. 
Резиденцией микадо был город Токио; резиденцией сёгуна — город Эдо. С сере-
дины XVI в. японские власти наладили морскую торговлю с Португалией и Ис-
панией и лояльно относились к проникновению в страну миссионеров-христиан.

Но в 1603 г. пост сёгуна занял клан Токугава, негативно относившийся к ино-
странцам. Сёгуны Токугава начали проводить политику самоизоляции — сакоку. 
Она предполагала введение запрета на вероисповедание любой иноземной рели-
гии и выезда японцев (под страхом смертной казни) из своей страны без разреше-
ния правительства. Новый режим внешней торговли Японии, введенный в 1641 г., 
разрешал только китайским и голландским судам два раза в год заходить на рейд 
порта Нагасаки. Голландцам, кроме того, позволялось построить торговую фак-
торию на насыпном острове Дедзима возле Нагасаки, хотя и без права посещения 
самого порта.

Сакоку (от яп. страна на замке) — политика самоизоляции Японии, проводившаяся 

сёгунами из клана Токугава в 1641–1853 гг.

«Открытие Японии» осуществили Соединенные Штаты в середине XIX в. 
Мощным лобби в пользу установления отношений с Японией выступала амери-
канская китобойная индустрия, требовавшая найти опорные базы на Западном 
побережье Тихого океана. В XIX в. китобойный промысел был влиятельным биз-
несом, поскольку китовый жир использовался для изготовления лампадного и фо-
нарного масел. Американское правительство в 1837–1849 гг. направило в Японию 
три миссии с целью заключения торгового договора, но они оказались неудач-
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ными. Администрация президента Милларда Филмора (1850–1853) организовала 
силовую демонстрацию, направив эскадру под командованием коммодора1 Мэтью 
Перри (1794–1858) к архипелагу Рюкю, куда она прибыла в мае 1853 г. М. Перри 
потребовал от короля Се Тая установить дипломатические отношения и заклю-
чить торговый договор с США. Король Рюкю отказался, сославшись на то, что 
находится под протекторатом Японии. Тогда 8 июля 1853 г. эскадра М. Перри в со-
ставе четырех вооруженных пароходов встала на якорь в бухте Урага близ города 
Эдо, который был административным центром сёгуната. Переговоры с М. Перри 
провел глава правительства Абэ Масахиро, попросив год на размышление из-за 
болезни сёгуна. М. Перри согласился. 

Второй визит М. Перри в Японию состоялся в феврале 1854 г., т.е. сразу после 
смерти сёгуна. 31 марта 1854 г. М. Перри и глава японской делегации Хаяси Фуку-
сай в городе Канагава подписали договор о мире и дружбе между США и Японией. 
Последняя обязалась:

  открыть порты Симода и Хакодате для торговли с США;
  разрешить США построить свои консульства в открытых портах;
  предоставить США режим наибольшего благоприятствования в торговле; 
  обеспечивать топливом и продовольствием американские корабли;
  помогать кораблям США и их командам в случае аварии. 

15 июня 1854 г. в городе Симода стороны подписали приложение к Канагав-
скому договору. Документ определял места причала для американских судов в пор-
тах Симода и Хакодате и устанавливал правила проживания американцев в япон-
ских портах. 11 июля 1854 г. М. Перри подписал аналогичный договор с королем 
Рюкю. 29 июля 1858 г. американский консул Таунсед Гаррис и японский чиновник 
Иноуэ Киёнао подписали договор о дружбе и торговле, предусматривавший:

  открытие Японией для США дополнительных портов Канагава (в обмен на 
закрытие порта Симода), Нагасаки, Ниигата и Хёго, а также городов Эдо 
и Осака;

  принятие Японией системы свободной торговли;
  создание в открытых портах поселений и кварталов развлечений для граждан 

США;
  предоставление Японией американским гражданам права экстерритори-

альности и консульской юрисдикции;
  основание японо-американской комиссии, которая должна устанавливать 

пошлины на товары, импортируемые в Японию.

Это интересно
«Открытие» Японии коммодором М. Перри вызвало на Западе большой интерес 
к японской культуре. В 1904 г. итальянский композитор Джакомо Пуччини написал 
оперу «Мадам Баттерфляй» по мотивам пьесы итальянского драматурга Давида Беласко 
«Гейша». Сюжет построен на трагической любви американского морского офицера 
Франклина Бенджамина Пинкертона и японки-гейши Чио-Чио-сан. Премьера «Ма-

1 Коммодор (англ. Commodore) —в англосаксонских странах воинское звание офицерского состава 
военно-морских сил. Стоит выше звания капитана (англ. Captain) и ниже звания контр-адмирала (англ. 
Rear Admiral).
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дам Баттерфляй» состоялась в миланском театре «Ла Скала» 17 февраля 1904 г. Мотивы 
этого произведения были использованы в романе советского писателя В. С. Пикуля 
«Три возраста Окини-сан» (1980), посвященного истории русско-японских отноше-
ний на рубеже XIX–XX вв. В. Пикуль утверждал, что он хотел показать, как развивался 
бы сюжет «Мадам Баттерфляй» в эпоху последующего усиления Японии. 

В течение 1858 г. правительство Японии подписало аналогичные договоры 
с Нидерландами, Россией, Великобританией и Францией. Комплекс этих доку-
ментов получил название Ансэйские договоры — по девизу правления «Ансэй» им-
ператора Комэя (1854–1860). Эти соглашения углубили раскол между сёгуном 
(одобрившим договоры) и микадо (выступавшим против них). В 1863 г. император 
Комэй (1846–1867) издал указ об изгнании иностранцев из Японии. Указ поддер-
жали князья Южной Японии — Сацума и Тёсю, что привело к трем вооруженным 
конфликтам с западными державами. 

1. Сацумская война 1863 г. 15 августа 1863 г. британская эскадра обстреляла 
порт Кагосима и промышленный центр Сюсейкан. 17 августа 1863 г. представи-
тели Сацумы Окубо Тосимити и Сигэно Ясуцугу подписали с послом Велико-
британии в Японии Э. Нилом мирный договор. Сацумцы выплачивали британцам 
компенсацию за ущерб в счет займов сёгуната, а британцы выкупали у сацумцев их 
паровые корабли в счет долга. Однако компенсация выплачена не была. Сёгун на-
чал переговоры с императором Наполеоном III, и Великобритания сделала ставку 
на поддержку Сацумы, по сути, применив к Японии индийскую модель колони-
ального проникновения. 

2. Конфликт в княжестве Тёсю (остров Хонсю). Его правитель Мори Такатика по-
пытался выполнить указ микадо, изгнав иностранцев. В ответ 20 июля 1863 г. между-
народная эскадра в составе кораблей Великобритании, Голландии, США и Фран-
ции обстреляла порт Симоносеки. В сентябре 1864 г. эскадра вторично обстреляла 
укрепления Симоносеки и высадила американо-британский десант. 8 сентября 
1864 г. был заключен мир, по условиям которого Мори Такатика обязывался деми-
литаризировать Симоносекский пролив и признать Ансэйские договоры 1858 г.

3. Обстрел в октябре 1864 г. укреплений порта Нагасаки союзной эскадрой Ве-
ликобритании, Голландии, США и Франции. На этот раз японская сторона не 
оказала сопротивления. 

Японии начинала угрожать участь Империи Великих Моголов. Но 3 февраля 
1867 г. после смерти императора Комэя на престол вступил принц Муцухито 
(1867–1912). Его посмертным именем было признано Мэйдзи, и потому период 
правления Муцухито называют реставрацией Мэйдзи. 3 января 1868 г. правитель-
ство Японии издало указ о реставрации прямого императорского правления, что 
означало ликвидацию сёгуната. 6 апреля 1868 г. император издал «Клятву Пяти 
пунктов», в которой изложил основные принципы реставрационного курса: кол-
легиальность управления, участие всех сословий в выработке политических реше-
ний, отказ от ксенофобии и соблюдение принципов международного права, от-
крытость Японии миру ради получения новых знаний. 

Япония вступила в период ускоренной вестернизации, напоминавший модернизацию 

России при Петре I (1689–1725).
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14.5. Попытка российско-японского партнерства
Контрбалансом для Японии стало партнерство с Россией. Русско-японские 

отношения складывались более дружественно, чем отношения Токио с западными 
странами и России — с Китаем. Еще в начале XVIII в. потерпевший кораблекруше-
ние у берегов Камчатки японец Дэнбэй удостоился аудиенции у Петра I и открыл 
в Санкт-Петербурге школу японского языка. В 1792 г. Японию посетила первая 
русская миссия А. Лаксмана под предлогом отправки на родину потерпевших ко-
раблекрушение японцев. Однако попытка кабинета Александра I направить в На-
гасаки посольство Н. П. Резанова в 1804–1805 гг. окончилась неудачей. 
Это интересно

В 1811–1812 гг. Россия и Япония оказались на грани военного конфликта. Японская 
сторона арестовала экипаж российского шлюпа «Диана» во главе с капитаном В. М. Го-
ловиным. Последний, невзирая на политику сакоку, проводил гидрографическое опи-
сание Курильских островов. Конфликт удалось разрешить благодаря переговорам рус-
ского морского офицера П. И. Рикрода и японского купца Такадая Кахэя. Япония в 
1813 г. вернула России пленных, что было нарушением основ политики сакоку.

В 1849 г. император Николай I направил в Японию экспедицию под руко-
водством генерал-адъютанта Е. В. Путятина (секретарем миссии был писатель 
И. А. Гончаров). 7 февраля 1855 г. Е. В. Путятин и японский дипломат Тосикира 
Кавадзи подписали русско-японский договор о дружбе и торговле (Симодский 
трактат). Стороны устанавливали дипломатические отношения. Для торговли с 
Россией открывались порты Хакодате, Нагасаки и Симода, в одном из них (на ус-
мотрение партнера) — русское консульство. Симодский трактат также установил 
границу между государствами. К России отходили Курильские острова, к Япо-
нии — пять островов Южно-Курильской гряды (Восточное и Западное Хабомаи, 
Шикотан, Кунашир и Итуруп). 

19 августа1858 г. был подписан российско-японский договор о дружбе и тор-
говле в рамках системы Ансэйских соглашений (см. ранее). Россия получила право 
на экстерриториальную юрисдикцию и аренду для нужд русского военного флота 
участка побережья на северо-западной стороне Нагасакской бухты, деревню Иноса.

В 1861 г. между Петербургом и Токио возник дипломатический казус из-за 
острова Цусима. Находившийся в центре Цусимского пролива, он позволял конт-
ролировать выход из Японского в Желтое море. Формально на него распростра-
нялся суверенитет Японии, однако его правители находились только в вассальной 
зависимости от микадо. 1 марта 1861 г. по инициативе командующего русской 
эскадрой в Тихом океане контр-адмирала И. Ф. Лихачева к берегам Цусимы при-
был корвет «Посадник» под командованием капитан-лейтенанта Н. А. Бирилева. 
Последний начал переговоры с местными чиновниками о возможности аренды 
части острова и строительства русской военно-морской станции без разрешения 
центрального японского правительства и согласования с российским  МИДом. 
Японское правительство потребовало ответа у русского представителя в городе 
Хакодате И. А. Гошкевича, который не был поставлен в известность о миссии Би-
рилева. Японию поддержала Великобритания, направившая к Цусиме военные 
корабли. В итоге И. Ф. Лихачев отдал приказ о ликвидации станции. 
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Цусимский инцидент побудил стороны начать переговоры о разрешении 
территориальных споров. 18 марта 1867 г. японские дипломаты Коидэ Ходзуми 
и Исикава Тосимаса, а также директор Азиатского департамента МИДа Рос-
сии П. Н. Стремоухов подписали в Петербурге Временные правила относительно 
острова Сахалин. Подданные обеих империй должны были поддерживать мирные 
и дружеские отношения и разрешать конфликты путем переговоров между мест-
ными властями. В силу общности владения русские и японцы имели право сво-
бодно передвигаться по острову, возводить постройки и заниматься промыслом.

7 мая 1875 г. министр иностранных дел А. М. Горчаков и посол Японии Эномото 
Такэаки подписали в Санкт-Петербурге договор об обмене территориями (Санкт-
Петербургский договор). Россия передавала Японии все Курильские острова в об-
мен на отказ Токио от претензий на Сахалин. 22 июля 1875 г. в Токио была под-
писана дополнительная статья договора. Для подданных обеих империй вводился 
безвизовый режим, что означало переход на высокий уровень партнерства. 

14.6. Японская экспансия в Корею
Во второй половине XIX в. центром международных противоречий на Тихом 

океане стала Корея, интересная великим державам как стратегическая позиция 
в Восточной Азии и потенциальный рынок сбыта для легкой промышленности. 
Корея находилась под властью ванов династии Чосон, которые с 1637 г. формально 
были вассалами династии Цин. В 1863 г. скончался бездетный ван Чхольджон, и на 
престол вступил его дальний родственник — Ли Мёнбока (Коджон).

Вашингтон стал поощрять экспансию на Корейский полуостров Японии, свя-
занной с США Канагавским договором 1854 г.
Это важно

К этому времени Япония уже приступила к экспансии на Тихом океане. Осенью 

1874 г. ее корабли подошли к китайскому острову Тайвань под предлогом выясне-

ния причин гибели японских рыбаков. Китай поддержала Великобритания. Японию 

поддержала Россия. 31 октября 1874 г. в Пекине был подписан японо-китайский 

договор об уреулировании спорных территориальных вопросов: Китай сохранил за 

собой Тайвань, но признал права Японии на королевство Рюкю (в 1879 г. оно было 

присоединено к Японии).

Корейские ваны отказывались именовать микадо тем же иероглифом, что 
и императора Китая. В 1873 г. группа радикально настроенных японских поли-
тиков-самураев во главе с Сайго Такамори (1828–1877) обратилась с призывом 
к правительству самостоятельно завоевать Корею (дебаты о завоевании Кореи). Не 
получив поддержки, они вышли из состава правительства. В 1877 г. «партия Така-
мори» попыталась поднять Сацумское восстание, которое было подавлено импе-
раторской армией. После этого самураи потеряли свои феодальные привилегии, 
став, по сути, основой военного аппарата Японии. 

Японское правительство выбрало вариант мягкой экспансии на Корейский 
полуостров. В сентябре 1875 г. японский флот спровоцировал конфликт у острова 
Канхвадо, контролировавшего путь на Сеул. 26 февраля 1876 г. на острове Канх-
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вадо стороны подписали мирное соглашение. Корея обязалась открыть для тор-
говли с Японией порты Пусан, Вонсан и Инчхон, а также предоставить японским 
подданным право экстерриториальной юрисдикции и приобретения земельных 
владений. В августе 1876 г. стороны подписали дополнительные статьи к Канхвас-
скому договору: японские подданные освобождались от уплаты таможенных пош-
лин, а японская валюта допускалась к свободному обращению в Корее. 

Заключение Канхвасского договора усилило соперничество Китая и Японии 
за контроль над Кореей. Летом 1882 г. в Сеуле вспыхнуло восстание солдат, по-
давленное китайским гарнизоном. Япония также ввела войска в Корею. 30 августа 
1882 г. в порту Чемульпо (ныне Инчхон) был подписан второй корейско-японский 
договор. Корея обязалась выплатить Японии в качестве компенсации 500 тыс. иен, 
разрешить японской стороне держать войска для охраны дипломатической мис-
сии и расширить границы свободного передвижения японских подданных по тер-
ритории Кореи. В корейском руководстве образовались две партии: прояпонская 
во главе с министром финансов Кимом Оккюном и прокитайская во главе с коро-
левой Мин (1851–1896) — женой вана Коджона. 

4 декабря 1884 г. прояпонская партия организовала в Сеуле переворот и со-
здала собственное правительство Кима Оккюна. Королева Мин с помощью Ки-
тая свергла прояпонское правительство. Для избежания конфликта 18 апреля 
1885 г. китайский представитель Ли Хунчжан и японский Ито Хиробуми подпи-
сали в Тяньцзине договор, согласно которому Пекин и Токио могли ввести войска 
в Корею только в случае внутренних волнений и только с согласия друг друга. По-
сле подавления волнений стороны в течение четырех месяцев должны были выве-
сти войска из Кореи. 

14.7. Японо-китайская война (1894–1895)
Столкновение на Корейском полуострове вело к военному конфликту между 

Пекином и Токио. Политика ускоренной вестернизации позволила Японии со-
здать мощную промышленность и эффективную систему государственного управ-
ления. Это в совокупности с давними военными традициями позволило создать 
сильную японскую армию и особенно военно-морской флот. Японское прави-
тельство при этом опиралось на помощь иностранных специалистов: немецких — 
при создании армии и британских — при создании флота. 

Правительство Китая также проводило политику модернизации. После смерти 
в 1861 г. императора Ичжу власть перешла к его жене императрице Цыси (1835–
1908). Она выступала регентшей при малолетних императорах Тунчжи (1861–
1875, личное имя Цзяйчун, девиз правления «Совместное правление») и Гуансюе 
(1875–1908, личное имя Цзайтань, девиз правления «Блестящее продолжение»). 
Правительство Цыси проводило реформы, включая создание государственной ме-
дицины и введение женского образования. Но Китай, в отличие от Японии, не 
создал национальной промышленности. Его слабой стороной была также терри-
ториальная привязка армии и эскадр, находившихся в подчинении губернаторов. 

Поводом к войне послужило начавшееся в 1893 г. восстание в Корее последо-
вателей религиозного движения «Тон Хак» («Восточное учение»). Для его подав-
ления Китай в июне 1894 г. ввел войска в провинцию Асань. Япония со своей сто-
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роны в то же время высадила войска в корейском порту Чемульпо, которые затем 
заняли Сеул. Китай обратился к Японии с предложением одновременно вывести 
войска из Кореи, она отказалась. 

1 августа 1894 г. Япония объявила войну Китаю. К этому времени 30-тысяч-
ная японская армия уже сосредоточилась возле Сеула и начала наступление на 
север. Китай мог противопоставить ей только 45 тыс. солдат. Решающее сраже-
ние произошло 15 сентября 1894 г. возле Пхеньяна. 1-я японская армия под ко-
мандованием маршала Ямагаты Аритомо разбила китайскую армию под коман-
дованием Е. Чжичао. 22 ноября 1894 г. 2-я японская армия при поддержке флота 
взяла Люйшунь (Порт-Артур), установив контроль над Квантунским (Ляодун-
ским) полуостровом. 

Успешной для Японии оказалась и война на море. 17 сентября 1894 г. в устье 
реки Ялу состоялось сражение. Японская эскадра превосходила китайскую в крей-
серах, а китайская — в броненосцах. Японцам пришлось отступить, однако китай-
ская эскадра потеряла больше кораблей. В январе 1895 г. 3-я японская армия под 
прикрытием флота заняла китайский порт Вэйхайвэй и прервала его сообщение 
с Пекином. Японский флот захватил также Пескадорские острова (Пэнхуледао) 
и остров Тайвань (Формозу).

Броненосец — броненосный артиллерийский корабль, предназначенный для унич-

тожения кораблей всех типов и установления господства на море.

Крейсер — боевой надводный корабль, способный выполнять задачи независимо от 

основного флота (борьба с легкими силами флота и торговыми судами противника, 

оборона соединений боевых кораблей и конвоев судов и т.д.). 

17 апреля 1895 г. в японском городе Симоносеки при посредничестве государ-
ственного секретаря США Джона Фостера был подписан мирный договор (со сто-
роны Японии Ито Хиробуми, со стороны Китая Ли Хунчжаном1). Китай признавал 
независимость Кореи и навечно уступал Японии Ляодунский полуостров, остров 
Тайвань с прилегающими Пескадорскими островами, а также обязался выплатить 
Японии 200 млн лян контрибуции. 
Это важно

Столь резкое усиление Японии не устраивало другие великие державы, прежде всего 

Россию. В Петербурге опасались, что японская армия выдвинется из Южной Мань-

чжурии к российским границам. Россию поддержали, несмотря на взаимную вражду, 

Франция и Германия. 23 апреля 1895 г. эти три страны направили японскому правитель-

ству ноты с требованием отказаться от аннексии Ляодунского полуострова. Это собы-

тие получило название тройственная интервенция.

Япония была вынуждена уступить из-за подавляющего превосходства коали-
ции. 8 ноября 1895 г. Китай и Япония подписали протокол к Симоносекскому 
договору. По его условиям японская сторона отказывалась от Ляодунского полу-
острова в обмен на увеличение размера контрибуции до 30 млн лян.

С этого времени Япония стала воспринимать Россию как главного противника в Азии. 

1 24 марта 1895 г. на Ли Хунчжана в ходе переговоров напал японский экстремист, который ранил его.
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14.8. «Большая азиатская программа» России
В царствование императора Александра III (1881–1894) в международной по-

литике Российской империи произошел поворот к Восточной Азии. Историки 
объясняют причины этого разочарованием в европейской политике после Бер-
линского конгресса 1878 г. или ощущением пределов продвижения в Централь-
ную Азию. Но так или иначе в 1880-х  годах в российском обществе складывалась 
«тихоокеанская партия». Ее представители (князь Э. Э. Ухтомский, Д. Н. Церте-
лев, С. Н. Трубецкой, отчасти Д. И. Менделеев и С. Ю. Витте) отказались от тра-
диционного для XIX в. противостояния «западников» и славянофилов: Россия, по 
их мнению, была прежде всего азиатской страной. Центр российской политики 
должен был сместиться из Европы на Тихий океан — к взаимоотношениям с Ки-
таем, Японией и Британской империей.

«Тихоокеанская партия» пользовалась поддержкой при дворе Алексан-
дра III. Наиболее активным ее сторонником выступал министр финансов Рос-
сии С. Ю. Витте, который 18 ноября 1892 г. подал императору докладную запи-
ску о необходимости ускоренного развития Дальнего Востока и Сибири. Однако 
у Российской империи не было быстрой системы сообщения между европейской 
частью и Дальним Востоком: сухопутный Сибирский тракт доходил только до Ир-
кутска и Кяхты, далее шло морское сообщение Петербурга с Камчаткой, Охотском 
и Владивостоком. В 1891 г. Александр III санкционировал начало строительства 
Транссибирской магистрали (Великого сибирского пути) — железной дороги от 
Челябинска до Владивостока. 

1 ноября 1894 г. на престол вступил император Николай II (1894–1917). В 1890–
1891 гг. он, будучи цесаревичем, совершил путешествие на Восток, в ходе кото-
рого посетил Британскую Индию, Сингапур, голландскую Индонезию и Японию. 
В число сопровождавших наследника лиц входил и князь Э. Э. Ухтомский, со-
ставивший описание поездки. Новый император поддерживал продвижение Рос-
сийской империи на Восток и придавал ему антияпонскую направленность. Это 
было вызвано как опасением перед успехами Токио в Японо-китайской войне, так 
и личной неприязнью государя к этой стране: 11 мая 1891 г., находясь в японском 
городе Оцу, он был ранен полицейским Цуда Сандзо, враждебно настроенным 
к европейцам. В апреле 1895 г. Россия вместе с Германией и Францией заставила 
Японию отказаться от части условий Симоносекского договора (см. ранее).

Русский кабинет начал сближение с Китаем на антияпонской основе. В мае 
1896 г. премьер-министр Китая Ли Хунчжан побывал в Москве на коронации им-
ператора Николая II. В ходе встречи 3 июня (22 мая) 1896 г. был подписан русско-
китайский союзный договор (от России С. Ю. Витте и министром иностранных 
дел князем А. Б. Лобановым-Ростовским). Стороны обязались предоставить друг 
другу военную помощь в случае нападения Японии. Россия в обмен получала 
право на постройку железнодорожной магистрали через территорию Маньчжу-
рии ради сокращения пути Транссиба. 8 сентября 1896 г. китайский посланник 
в Российской империи Сюй Цзэнчэн подписал с правлением Русско-Китайского 
банка соглашение о создании акционерного Общества Китайско-Восточной же-
лезной дороги (КВЖД). 
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Транссибирская магистраль — железная дорога через Евразию, соединяющая Мо-

скву с портом Владивосток. Исторически Транссибом называлась железная дорога от 

города Миасс (Челябинская область) до Владивостока. 

Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД) — железнодорожная магистраль, 

проходившая по территории Маньчжурии и соединявшая Читу с Владивостоком 

и Порт-Артуром по кратчайшему направлению. КВЖД принадлежала России и об-

служивалась ее подданными. 

14 ноября 1897 г. Германия заняла китайский порт Циндао (Киао-Чао), на-
вязав пекинскому правительству договор о ее аренде на 99 лет. Великобритания 
1 марта 1898 г. заключила конвенцию с Китаем об аренде китайского порта Вэй-
хайвэй и признании британских особых интересов в бассейне реки Янцзы. Это 
подтолкнуло Николая II действовать более решительно. В декабре 1897 г. русская 
эскадра под командованием вице-адмирала Ф. В. Дубасова вышла из японского 
порта Иносы и заняла Порт-Артур. Формальным предлогом была защита Китая от 
враждебных действий со стороны Германии или Великобритании. 
Это важно

27 марта 1898 г. русский поверенный в делах А. Павлов и премьер-министр Китая 

Ли Хунчжан подписали двустороннюю Пекинскую конвенцию. России предоставля-

лись в аренду на 25 лет порты Порт-Артур (Люйшунь) и Дальний (Далянь) с приле-

гающими территориями и водным пространством. Китай распространил концессию, 

дарованную Обществу КВЖД, на постройку Южно-Маньчжурской железной дороги 

(ЮМЖД) к Дальнему и Порт-Артуру. На арендуемых территориях военное и высшее 

гражданское руководство передавалось российским властям. Севернее арендуе-

мого участка устанавливалась нейтральная зона с сохранением цинского управления 

и допуском в эту зону китайских войск по согласованию с русскими властями. 7 мая 

1898 г. к Пекинской конвенции был подписан дополнительный протокол. Китайское 

правительство обязалось не уступать иностранцам без согласия России ни одного 

участка нейтральной зоны, не открывать для торговли ни одного порта по восточному 

и западному побережьям этой зоны. 

После окончания войны с Китаем японское правительство пыталось распро-
странить свое влияние в Корее. 8 октября 1895 г. прояпонская партия организо-
вала в Сеуле переворот, в ходе которого была убита королева Мин. Ван Кочжон 
бежал под защиту русской дипломатической миссии. На коронацию Николая II 
в мае 1896 г. в Москву прибыла корейская миссия во главе с Мин Ён Хваном, род-
ственником королевы Мин. После коронации корейская делегация отправилась 
в Санкт-Петербург, где вела переговоры: 1) об отправке в Корею русских военных 
инструкторов; 2) о назначении в корейское правительство русских советников; 
3) об организации Россией охранной гвардии вана; 4) о соединении сибирской те-
леграфной линии с северной корейской; 5) о выделении Корее займа в размере 
3 млн иен для погашения долга Японии. Кабинет Николая II согласился с че-
тырьмя пунктами, отказав только в создании охранной гвардии.

Япония предпочла пойти на компромисс. 14 мая 1896 г. в Сеуле и 9 июня 
1896 г. в Москве был подписан пакет русско-японских документов, которые да-
вали им равные права на присутствие в Корее. На их основе 12 октября 1897 г. 
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Корея провозглашалась империей и становилась буферным государством между 
Китаем и Японией. В Корею была направлена российская военная миссия во главе 
с полковником Главного штаба Д. В. Путятой и одновременно учреждался Рус-
ско-Корейский банк. 25 апреля 1898 г. между Россией и Японией было подписано 
соглашение, признававшее независимость Кореи и обязывавшее обе державы воз-
держиваться от вмешательства в ее внутренние дела.

14.9. Доктрина «открытых дверей» (1899)
В Вашингтоне опасались, что Петербург и Токио договорятся о разделе Китая. 

Такой вариант угрожал бы вытеснением США из Восточной Азии и аннулирова-
нием всех американских достижений с 1853 г. Поэтому в Белом доме были заинте-
ресованы в доступе к китайскому рынку и одновременно сохранении территори-
альной целостности Китая.

6 сентября 1899 г. госсекретарь Джон Хэй направил ноту лорду Солсбери, пре-
мьер-министру и министру иностранных дел Великобритании. Аналогичные по 
содержанию ноты были направлены министрам иностранных дел Германии, Ита-
лии, России, Франции и Японии. Дж. Хэй предлагал каждой державе заявить в от-
ношении Китая, что «оно не будет покушаться на права какого-либо договорного 
порта или нарушать какие-либо обоснованные интересы [других держав] в преде-
лах любой из так называемых „сфер интересов” или арендованных территорий». 
В документе также говорилось, что США надеются и на сохранение в этой стране 
открытого рынка для всей мировой торговли и помощь императорскому прави-
тельству в проведении административных реформ для укрепления и сохранения 
территориальной целостности Китая. Этот принцип получил название доктрина 
«открытых дверей» (open doors). 

Значение «ноты Хэя» трудно переоценить. Во-первых, США выступили как 
защитник принципа свободной торговли: до конца 1870-х годов эта роль принад-
лежала Великобритании. Во-вторых, США заявили о своем отрицании понятия 
«сфера влияния» в том виде, в каком оно сложилось в политике европейских дер-
жав, при том что они сохраняли для себя зону исключительных интересов в Запад-
ном полушарии в соответствии с «доктриной Монро» и «дополнением Рузвельта» 
к ней. В-третьих, США выступили в роли защитника территориальной целостно-
сти Китая. 

14.10. Международные аспекты восстания ихэтуаней 
(1899–1901)

Заключение цинским правительством неравноправных договоров с иностран-
ными державами вызвало волну протестов в Китае. Наиболее сильным недоволь-
ство было в провинции Шаньдун, где порты находились под контролем европей-
цев. С 1898 г. здесь действовало тайное общество «Ихэцюань» («Кулак во имя 
справедливости и согласия»). Первоначально его лозунгом было свержение Цин-
ской династии и восстановление династии Мин, затем борьба с иностранцами. 
Общество создало повстанческие отряды «Ихэтуани» («Отряды справедливости 
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и согласия»), поэтому в европейских странах движение стало называться Ихэту-
аньское восстание.

Ихэтуаньское восстание — движение общества «Ихэцюань» в Китае против вме-

шательства иностранцев. В название общества «Ихэцюань» входило слово «цюань» 

(кулак), и потому иностранцы назвали повстанцев «боксерами». Отсюда другое на-

звание Ихэтуаньского восстания — «боксерское восстание».

2 ноября 1899 г. лидер движения Ли Лай Чжун призвал китайский народ бо-
роться с иностранцами и династией Цин. Император Гуансюй, пытавшийся про-
водить реформы, был смещен и отправлен под домашний арест. Власть снова 
перешла к его тетке и приемной матери императрице Цыси, которая заявила о со-
лидарности с лозунгами повстанцев. 11 мая 1900 г. ихэтуани вошли в Пекин и на-
чали осаду посольского квартала. 

Ситуация обострялась из-за антихристианских действий ихэтуаней, включая 
погромы христианских храмов и массовые убийства китайцев-христиан. 12 мая 
1900 г. Россия под предлогом их защиты начала ввод войск в Маньчжурию. К по-
бережью Китая подошли военные эскадры Великобритании, Германии, России, 
США, Франции, Японии; несколько военных кораблей послала даже Австро-Вен-
грия. 16 июня 1900 г. союзники решили предъявить китайскому правительству 
ультиматум о сдаче всех приморских городов и укреплений союзникам. 

21 июня 1900 г. правительство Цыси объявило войну иностранным державам. 
Формирования ихэтуаней поначалу достигли успехов: нанесли поражение бри-
тано-американскому корпусу под Тяньцзинем, начали осаду Харбина и обстре-
ляли русский город Благовещенск. Великие державы направили в Китай дополни-
тельные контингенты. Главнокомандующим объединенными силами стал бывший 
начальник Большого генерального штаба Германской империи фельдмаршал Аль-
фред фон Вальдерзее. В августе 1900 г. союзники взяли Пекин. В Маньчжурии рус-
ская армия к осени 1901 г. подавила последние очаги восстания.

7 сентября 1900 г. императрица Цыси перешла на сторону союзных держав. 
Она издала указ, призывавший начать расправы с ихэтуанями по всей стране. 
Это вызвало раскол внутри коалиции. США подтвердили свою приверженность 
доктрине открытых дверей и призвали европейские державы последовать их при-
меру. 16 октября 1900 г. Великобритания и Германия подписали договор о предо-
твращении иностранной экспансии в Китай и сохранении его территориальной 
целостности. Однако канцлер Германии Бернгард фон Бюлов заявил, что действие 
соглашения не распространяется на Маньчжурию, что было реверансом в сторону 
русской политики. 

Через год, 7 сентября 1901 г., Китай и представители всех союзных держав (вклю-
чая присоединившихся к ним Бельгию и Нидерланды) подписали в Пекине Заклю-
чительный протокол («Боксерский протокол»). Правительство Цыси обязалось:

  казнить всех лидеров повстанцев и запретить деятельность всех обществен-
ных организаций, направленных против иностранцев; 

  не собирать налоги, не ввозить в страну оружие и боеприпасы в течение 
двух лет; 

  выплатить контрибуцию в 450 млн лян серебра до 1939 г.;
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  разрешить иностранным державам обеспечить постоянную военную охрану 
посольского квартала;

  срыть форты Дагу; 
  предоставить европейским державам право возвести 12 опорных пунктов на 

пути от Пекина к морю.

Это интересно
Хотя восстание ихэтуаней потерпело поражение, оно произвело впечатление на 
европейскую общественность. Начиная с 1900 г. в Европе стала популярна тема-
тика «желтой опасности» (выражение французского публициста Поля Леруа Болье 
(1843–1916) по поводу «пробуждения Востока» — усиления таких стран, как Китай, 
и особенно Японии). В России его пропагандировал близкий к католичеству фи-
лософ В. С. Соловьев. (1853–1900), в Германии использовал в политических целях 
император Вильгельм II.

14.11. Становление британо-японского союза 
(1901–1902)

В январе 1901 г. Россия начала переговоры с премьером Китая Ли Хунчжа-
ном о демилитаризации Маньчжурии. Министр иностранных дел В. Н. Ламсдорф 
(1900–1906) предложил Китаю заем в 1 млрд рублей на следующих условиях: 1) не 
предоставлять другим странам каких-либо концессий в Маньчжурии, Монголии 
и во всех пограничных с Россией провинциях Западного Китая; 2) возместить Рос-
сии убытки за интервенцию посредством предоставления обществу КВЖД новых 
концессий, включая постройку железной дороги до Пекина; 3) вывести китайские 
войска из Маньчжурии и не вводить их туда до полного окончания постройки 
КВЖД, а после этого определить их число по соглашению с Россией; 4) осуществ-
лять смену местных властей в Маньчжурии по первому требованию русского 
правительства. Однако против требований России выступили Великобритания, 
Германия, Италия, США и Япония. 24 марта 1901 г. правительство Ли Хунчжана 
отказалось от выполнения российских условий. 

Это важно
В ноябре 1901 г. экс-премьер Японии Хиробуми Ито прибыл в Санкт-Петербург. Его 

предложение заключалось в идее размена: Япония признавала бы особые права 

России в Маньчжурии, а Россия  признавала бы особые права Японии в Корее 

(вплоть до аннексии этих территорий). В российским правительстве были влиятель-

ные круги, выступавшие за принятие японских предложений, прежде всего министр 

финансов С. Ю. Витте и министр иностранных дел В. Н. Ламсдорф. Однако импе-

ратор Николай II ответил уклончиво на японские предложения. В частности, рос-

сийская сторона была готова признать право Японии вводить войска в Корею при 

условии предварительного ограничения их численности и сроков пребывания. Рос-

сийское руководство полагало, что русские позиции в Маньчжурии прочны и можно 

начать борьбу за Корею.
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Неопределенность в переговорах  с Россией подтолкнула Японию заклю-
чить соглашение с Великобританией. 30 января 1902 г. в Лондоне министр ино-
странных дел Великобритании лорд Лансдаун и японский посол Хаяси Тадасу 
подписали союзный договор сроком на пять лет. В документе предусматривался 
благожелательный нейтралитет одного из союзников в случае войны другого 
с какой-либо державой, а если бы одному из союзников предстояла война с коа-
лицией держав, то договор предусматривал оказание взаимной военной помощи. 
Токио, кроме того, признавал «специальные интересы» Великобритании в Ки-
тае, а Лондон — японские в Корее и Китае. В статье 4 договора утверждалось, что 
«ни одна из сторон не будет без консультаций с другой вступать в сепаратные со-
глашения с другой державой, которые могут причинить ущерб вышеуказанным 
интересам». 

Такой договор делал невозможным повторение тройственной интервенции 1895 г., при 

условии, что Германия и/или Франция не пожелали бы начать большую европейскую 

войну против Великобритании. 

16 марта 1902 г. Россия и Франция опубликовали декларацию о своем отно-
шении к японо-британскому союзу. Стороны объявили, что в случае враждебных 
действий других держав либо повторения беспорядков в Китае, которые могут 
нарушить целостность и свободное развитие Поднебесной империи, они предо-
ставляют себе «озаботиться принятием соответствующих мер к охранению своих 
интересов». Такая формулировка выглядела на первый взгляд жестко. Однако ни 
Россия, ни Франция не давали друг другу обязательств, аналогичных британо-
японским. Париж фактически отказал своему союзнику в поддержке на случай 
начала войны на Дальнем Востоке. 

8 апреля 1902 г. русский посол П. Лессар и представитель китайского мини-
стерства иностранных дел Цин подписали в Пекине соглашение по Маньчжурии. 
Статья 1 соглашения полностью восстанавливала власть китайского правитель-
ства в Маньчжурии. Россия обязалась в течение полутора лет вывести свои войска 
из Маньчжурии. Однако оговаривалось, что это обязательство Россия выполнит 
лишь в том случае, если в Маньчжурии «не возникнет смут и образ действий других 
держав тому не воспрепятствует». После этого всякое увеличение или уменьшение 
числа китайских войск в Маньчжурии могло быть произведено «при своевремен-
ном о сем оповещении русского правительства». 

14.12. Русско-японская война (1904–1905) 
В 1903 г. ситуация вокруг Маньчжурии обострилась. К этому времени было 

открыто сквозное движение по Транссибирской магистрали, что резко изменило 
соотношение сил в пользу России. В апреле 1903 г. она не выполнила второй этап 
вывода своих войск из Маньчжурии, напротив, китайскому правительству была 
направлена нота, поставившая условием дальнейшего вывода войск закрытие 
Маньчжурии для иностранной торговли. Великобритания, США и Япония заявили 
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России протест против нарушения сроков вывода ее войск, а Китаю посоветовали 
не принимать никаких российских других условий, что китайское правительство 
и сделало, заявив, что оно будет обсуждать с Россией любые вопросы о Маньчжу-
рии только после ее эвакуации. 

В Санкт-Петербурге активизировались сторонники жесткого курса. В апреле 
1903 г. статс-секретарем (чиновником, имеющим право личного доклада импера-
тору) был назначен А. М. Безобразов, выступавший за активизацию российской 
политики в Корее. По его предложению Россия получила лесную концессию в 
деревне Йонгампо на реке Ялу (Северная Корея), куда под видом рабочих стали 
проникать сибирские стрелки. 30 июля 1903 г. указом императора Николая II было 
образовано наместничество Дальнего Востока, объединившее Приамурское гене-
рал-губернаторство и Квантунскую область. Назначенному наместнику адмиралу 
Е. И. Алексееву передавались в подчинение войска, флот и администрация на 
Дальнем Востоке, включая КВЖД.

12 августа 1903 г. японское правительство представило российскому проект 
двустороннего договора. Он предусматривал признание «преобладающих интере-
сов Японии в Корее и специальных интересов России в железнодорожных пред-
приятиях в Маньчжурии». Русский кабинет в ответ предлагал признать преоблада-
ющие интересы Японии в Корее, если Япония признает приоритетные российские 
интересы в Маньчжурии. Это было фактически повторением предложений Хиро-
буми Ито осенью 1901 г. Однако теперь токийский кабинет не соглашался на такой 
вариант. 

8 октября 1903 г. истек срок, установленный для полного вывода российских 
войск из Маньчжурии. Русские войска не были выведены. Япония потребовала от 
России соблюдать соглашение с Китаем, а 6 февраля 1904 г. разорвала с ней дипло-
матические отношения. 

Это важно
Японское правительство понимало, что время для начала войны с Россией ограни-

ченно. У Японии пока было стратегическое преимущество: движение по Транссибу 

занимало до 15 суток, в то время как от японских до корейских портов менее суток 

пути. Но к концу 1905 г. должно было начаться непрерывное движение поездов во-

круг озера Байкал, что упростило бы переброску русской армии на Дальний Восток. 

Временное преимущество Японии на море давала закупка в Италии строившихся пер-

воначально для Аргентины двух броненосных крейсеров — «Ниссин» и «Касуга». 

Таким образом, лучшим временем для начала войны с Россией оказывался рубеж 

1903–1904 гг.

Позиции России в регионе на тот момент были слабее японских. Русские силы 
на Дальнем Востоке насчитывали около 75 тыс. чел. из ее вспомогательных войск. 
Неготовность Кругобайкальской железнодорожной ветки и одноколейное движе-
ние по Транссибу не позволяли русским сосредоточить на Маньчжурском театре 
больше 150–200 тыс. чел. в приемлемые сроки. Тихоокеанский флот был сопоста-
вим по совокупной мощи с японским, однако он дислоцировался в разных пор-
тах: большая часть кораблей (прежде всего броненосцы) стояла на внешнем рейде 
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Порт-Артура и была слабо защищена от внезапного нападения; крейсер «Варяг» 
и канонерская лодка «Кореец» — в корейском порту Чемульпо; часть новейших 
крейсеров — во Владивостоке, отделенном от Порт-Артура Желтым и Японским 
морями. У России также не было общего плана войны с Японией.

В ночь с 8 на 9 февраля (26–27 января) 1904 г., не дожидаясь официального 
объявления войны, японский флот под командованием адмирала Хэйхатиро Того 
(1848–1934) атаковал русскую эскадру на рейде Порт-Артура и вывел из строя рос-
сийские броненосцы «Ретвизан» и «Цесаревич», а также крейсер «Паллада». 9 фев-
раля 1904 г. японская эскадра контр-адмирала Сотокити Уриу напала на крейсер 
«Варяг» и канонерку «Кореец» в корейском порту Чемульпо. После недолгого, но 
яростного боя русские корабли были затоплены своими командами. В тот же день 
Россия в ответ объявила войну Японии. 

За допущенные просчеты командующий флотом Тихого океана вице-адмирал 
О. В. Старк был смещен со своего поста. 8 марта 1904 г. в Порт-Артур прибыл но-
вый командующий флотом вице-адмирал С. О. Макаров (1848–1904) — известный 
кораблестроитель и теоретик морской войны. Ему удалось провести ремонтные ра-
боты и отразить попытки японских брандеров атаковать Порт-Артур. Но 13 апреля 
(31 марта) 1904 г. его флагманский корабль броненосец «Петропавловск» подо-
рвался на мине, что привело к гибели С. О. Макарова и части его штаба. Новый 
командующий контр-адмирал В. К. Витгефт отказался от наступательной тактики. 
1-я Тихоокеанская эскадра оказалась блокированной на рейде Порт-Артура. Сво-
боду действия сохранил только Владивостокский отряд крейсеров контр-адмирала 
К. П. Иессена. Он провел серию рейдов у северного побережья Японии и нарушил 
ее торговые коммуникации, но не мог обеспечить перелома в войне на море. 

В апреле 1904 г. 1-я японская армия генерала Таммэмото Куроки высадилась 
в Корее и захватила ее столицу Сеул. 1 мая 1904 г. в бою на реке Ялу (Ялуцзян) она 
нанесла поражение численно меньшему сводному резервному корпусу генерала 
М. И. Засулича, который отступил к городу Ляоян. На Ляодунском полуострове 
высадились 2-я японская армия маршала Ясуката Оку и 3-я японская армия ге-
нерала Маресуки Ноги. 14–15 июня 1904 г. русский корпус генерал-лейтенанта 
А. Ф. Штакельберга попытался нанести контрудар у местечка Вафангоу (севернее 
Ляодунского полуострова), но японскому командованию удалость отразить атаку. 
24 июля 1904 г. началась оборона Порт-Артура, которой руководили генерал-лей-
тенант А. М. Стессель и генерал-майор Р. И. Кондратенко. 

9 августа 1904 г. 1-я Тихоокеанская эскадра предприняла попытку прорыва 
во Владивосток. Ее командующему контр-адмиралу В. К. Витгефту сначала уда-
лось охватить голову японской эскадры Х. Того (маневр «crossing the T»), но по-
сле его гибели эскадра распалась: часть кораблей вернулась в Порт-Артур, часть 
ушла в нейтральные порты, где была интернирована до конца войны. 24 августа 
1904 г. эскадра вице-адмирала Хиконодзё Камимуры настигла в Цусимском про-
ливе крейсерский отряд контр-адмирала К. П. Иессена и нанесла ему поражение. 
Япония обеспечила себе полное преобладание на море. 

На суше 24 августа — 3 сентября 1904 г. между русской и японской армиями 
произошло сражение под Ляояном. Противник потерял почти вдвое больше сол-
дат (24 тыс. против 16 тыс.), но овладел Ляояном и Янтайскими каменноуголь-

 

                            62 / 78



297

ными копями. Попытка А. Н. Куропаткина перейти в контрнаступление на реке 
Шахэ (между Ляояном и городом Мукденом) 6–19 октября 1904 г. закончилась не-
удачей. Стороны перешли к позиционной войне. Маньчжурская армия, получив 
подкрепления из России, была реорганизована в три армии: 1-ю (Н. П. Линевич), 
2-ю (О.-Ф. К. Гриппенберг) и 3-ю (А. В. Каульбарс) под общим командованием 
А. М. Куропаткина.

На юге Квантунского полуострова продолжалась оборона Порт-Артура. 5 дека-
бря 1904 г. японцы завладели господствующей сопкой Высокая, что позволило им 
обстреливать рейд Порт-Артура из тяжелых орудий. После этого остатки 1-й Ти-
хоокеанской эскадры были затоплены экипажами. В ходе боев погиб и генерал 
Р. И. Кондратенко. 2 января 1905 г. начальник Квантунского укрепленного района 
генерал-лейтенант А. М. Стессель сдал Порт-Артур. В 1908 г. военный суд приго-
ворил его к смертной казни, замененной десятилетним тюремным заключением.

18 февраля — 10 марта 1905 г. между сторонами произошло сражение под Мук-
деном. Русская армия отступила на север к городу Телину, что было стратегиче-
ским успехом японцев. А. Н. Куропаткин был заменен Н. П. Линевичем, который 
укрепился у Сыпингая, закрывая дорогу на Харбин. 

В октябре 1904 г. Россия отправила на Дальний Восток созданную из лучших 
сил Балтийского флота 2-ю Тихоокеанскую эскадру вице-адмирала З. П. Роже-
ственского. В январе 1905 г. в районе Мадагаскара ко 2-й эскадре присоедини-
лась 3-я эскадра Н. И. Небогатова, составленная из кораблей береговой обороны 
Балтийского флота. 27–28 мая (14–15 мая) 1905 г. в Цусимском сражении япон-
ский флот под командованием адмирала Х. Того уничтожил обе русские эскадры. 
Н. И. Небогатов капитулировал, сдав основные корабли 3-й эскадры. Всего было 
потоплено 20 российских кораблей, в том числе шесть эскадренных броненосцев, 
и пять захвачено. Потери японцев составили три миноносца. 8 июля 1905 г. Япо-
ния захватила южную часть острова Сахалин.
Это интересно

Причины разгрома 2-й и 3-й Тихоокеанских эскадр остаются дискуссионными. Су-
ществует три точки зрения. Первая: русская эскадра изначально была слабее япон-
ского флота, уступая ему по общему количеству кораблей. У русских было превосход-
ство в броненосцах, у японцев — в крейсерских силах и миноносцах. Вторая: адмирал 
Х. Того применил к русской эскадре тактику адмирала С. О. Макарова по охвату го-
ловной части эскадры — маневр «croussing the T». Третья: за время пути через тропики 
у 2-й Тихоокеанской эскадры отсырел пироксилин, что давало слабый эффект от при-
менения русских снарядов, в то время как японцы использовали снаряды с мелини-
том (по-японски «шимозой»), дающим плавильный эффект.

Неудачи на фронте вызвали политический кризис в Российской империи. 
28 июля 1904 г. партией социалистов-революционеров (эсеров) был убит министр 
внутренних дел В. К. Плеве (1902–1904). Его преемник П. Д. Святополк-Мирский 
выступал за диалог с либеральной оппозицией, что привело к проведению 6–9 ноя-
бря 1904 г. Земского съезда. В январе 1905 г. в Петербурге началась забастовка рабо-
чих военных заводов. 22 (9) января 1905 г. легальная рабочая организация «Собрание 
русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга» во главе со священни-

 

                            63 / 78



298

ком Г. Гапоном провела шествие 150 тыс. рабочих к Зимнему дворцу с просьбой 
к государю принять «Петицию о рабочих нуждах». Сам император Николай II отсут-
ствовал в столице, а П. Д. Святополк-Мирский отказался санкционировать шест-
вие. Впоследствии стало известно, что помимо экономической петиции существо-
вала еще и петиция с политическими требованиями, о которой Г. Гапон не известил 
рабочих. Полиция и войска применили силу для разгона шествия, что привело 
к гибели, по разным данным, от 110 до 1000 чел. «Кровавое воскресенье» вызвало 
всплеск революционного движения, что привело к революции 1905–1907 гг. 

Это важно
Несмотря на проигранные сражения, ситуация на суше в середине 1905 г. стала скла-

дываться в пользу России. В ходе мобилизации Япония призвала 1,8% населения, 

практически исчерпав резервы, а Россия лишь 0,5%. Внешний долг Японии за время 

войны увеличился в четыре раза, а  у России всего на треть. Численность российских 

войск в Маньчжурии достигла 500 тыс. чел. против 300 тыс. японских. Силы Японии 

были истощены: достаточно отметить, что с марта 1905 г. японская армия не пред-

приняла ни одной попытки атаковать Сыпингайские позиции. Правда, после потери 

флота Россия не смогла бы удержать Камчатку и устье Амура.

В конце мая 1905 г. Япония обратилась к президенту США Т. Рузвельту с прось-
бой о посредничестве для заключения мира с Россией. Император Николай II со-
гласился на переговоры: в Соединенные Штаты направилась русская делегация 
во главе с С. Ю. Витте. 7 августа 1905 г. в городе Портсмуте (штат Нью-Хэмпшир, 
США) открылась дипломатическая конференция. Первоначально Япония требо-
вала от России уступки Порт-Артура, Сахалина, ограничения русского флота на 
Тихом океане, демилитаризации Владивостока и выплаты российской стороной 
контрибуции. С. Ю. Витте отказался вести переговоры на таких условиях, угрожая 
возобновить военные действия.

5 сентября 1905 г. С. Ю. Витте и Дзютаро Комура подписали Портсмутский 
мир. Россия уступала Японии права на аренду Порт-Артура, южной оконечности 
Ляодунского полуострова и южную ветку КВЖД от станции Чаньчунь до Порт-
Артура и южную часть Сахалина (который до 1875 г. был совладением двух импе-
рий). Россия позволяла японскому рыболовному флоту позволялось вести промы-
сел у берегов Японского, Охотского и Берингова морей, признавала Корею зоной 
японского влияния. Россия отказывалась от уплаты контрибуции, кроме платы за 
содержание своих военнопленных в Японии. Такие условия мира вызвали проте-
сты и гражданские беспорядки в Токио.

Русско-японская война показала пределы российской экспансии в Восточной Азии. 

С этого времени на протяжении ста лет российские приоритеты в этом регионе 

оставались неизменными: выстраивание отношений с Китаем, Монголией, Японией 

и периодически проникновение в северную часть Кореи. Экспансия на юг Тихого 

океана, требовавшая создания океанского флота и новой морской войны с Японией, 

оказалась для России невозможной. На Тихом океане основным противником Японии 

становились США. 
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14.13. Нормализация русско-японских отношений 
(1907–1910)

Окончание Русско-японской войны создало в Восточной Азии ситуацию неу-
стойчивого равновесия. Несмотря на одержанную победу, Япония была истощена 
и не имела сил бороться с Россией даже за всю Маньчжурию. Россия, не имевшая 
сил для немедленного реванша, сместила центр активности в Юго-Восточную Ев-
ропу. В такой ситуации стороны охотно пошли навстречу друг другу. Япония стре-
милась легализовать аннексию Кореи; Россия — закрепить свои позиции в Север-
ной Маньчжурии и Внешней Монголии, которая вовлекалась в сферу российского 
влияния вместо Кореи. 

Это важно
Россия не исключала нового конфликта с Японией, придерживаясь теперь обо-

ронительной стратегии. С этой целью был предпринят комплекс мер по развитию 

Дальнего Востока: 1) в 1906–1916 гг. построен северный участок Транссиба через 

Хабаровск — непосредственно по российской территории (Амурская железная 

дорога). Это позволяло в случае войны выстроить оборону без опоры на КВЖД; 

2) в 1908 г. создана Амурская речная флотилия, на вооружение которой поступили 

башенные канонерские лодки; 3) в 1914 г. статус уездного города получил Никола-

евск-на-Амуре, что способствовало его развитию как второго после Владивостока 

русского порта на Тихом океане.

Россия и Япония подписали конвенцию по вопросам рыболовства (28  июля 
1907 г.) и  соглашение по общеполитическим вопросам (30 июля 1907 г.) в Санкт-
Петербурге. Соглашение состояло из гласной конвенции и секретного договора 
(последний был опубликован после Октябрьской революции 1917 г.). Оба прави-
тельства обязались уважать территориальную целостность друг друга, независи-
мость и целостность Китая, а также соблюдать принцип «открытых дверей» в Ки-
тае. Маньчжурия делилась на русскую (северную) и японскую (южную) сферы 
влияния. Россия признавала все трактаты, заключенные между Японией и Ко-
реей; России взамен предоставлялось право наибольшего экономического благо-
приятствования в Корее. 

Русско-японское соглашение вызвало тревогу в Соединенных Штатах, кото-
рые увидели в нем угрозу доктрине «открытых дверей». В 1909 г. государственный 
секретарь Чарльз Нокс предложил план нейтрализации железных дорог Маньчжу-
рии, включая КВЖД и ЮМЖД. На случай отказа России и Японии Ч. Hокс пред-
ложил  создать совместное американо-британскую железнодорожную магистраль 
Цзиньчжоу—Айгун. 21 января 1910 г. русское правительство заявило, что не видит 
нарушения со своей стороны суверенитета Китая или принципов политики «от-
крытых дверей» в Маньчжурии. Японское правительство поддержало Россию; его 
примеру последовала Франция. Британское правительство также отказалось под-
держивать проект Цзиньчжоу-Айгунской железной дороги, мотивируя свой отказ 
наличием англо-русского соглашения 1907 г.
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«План Нокса» — американский план нейтрализации железных дорог Маньчжурии 

1909 г.

4 июля 1910 г. министр иностранных дел России А. П. Извольский и япон-
ский посол Итиро Мотоно подписали новое политическое соглашение, которое 
также состояло из открытой и секретной частей. Стороны решили, что в случае 
возникновения угрозы нарушения статус-кво или их специальных интересов 
в Маньчжурии они будут консультироваться в целях определения общих мер для 
противодействия этой угрозе. Страны подтвердили разграничение сфер влияния 
и признавали право свободно принимать в своих сферах «все необходимые меры 
ограждения и защиты своих интересов». Япония также признавала русское влия-
ние во Внешней Монголии. 

С юридической точки зрения русско-японское соглашение 1910 г. носило ха-
рактер консультативного пакта без комплекса оборонных обязательств. Однако 
оно фактически закрывало США доступ в Маньчжурию и Северный Китай. 

14.14. Японская аннексия Кореи (1910)
Нормализация отношений с Россией позволила Японии формализовать свое 

присутствие в Корее. Еще накануне Портсмутской конференции 29 июля 1905 г. 
премьер-министр Японии Кацуро и министр обороны США У. Тафт договори-
лись о признании Кореи японской сферой влияния, а оккупированных с 1898 г. 
Филиппин — американской. Эта устная договоренность получила название «со-
глашение Кацуро—Тафта». Портсмутский мир 5 сентября 1905 г. снял аналогичные 
озабоченности Японии в отношении России. 

17 ноября 1905 г. японский посол Хиробуми Ито подписал с министром ино-
странных дел Кореи Пак Чесуном «Договор из 5 статей» («Договор о протекто-
рате»). В Корее был учрежден японский контрольный орган Управление гене-
рального резидента для решения вопросов внешних сношений Кореи. Указом 
императора Японии от 20 декабря 1905 г. генеральному резиденту предоставлялось 
право использовать японские вооруженные силы для поддержания порядка в Ко-
рее, выдачи рекомендаций корейскому правительству, а также издания приказов, 
обязательных для исполнения.

В июле 1907 г. под давлением Японии от престола отрекся император Кочжон: 
японцы подозревали его в попытках использовать II Гаагскую конференцию мира 
для давления на Токио. Его сын-наследник, получивший храмовое имя Сунчжон 
(1874–1926), был сторонником проведения прояпонской политики. 24 июля 
1907 г. с его санкции новый глава кабинета Ли Ванъён подписал с генеральным ре-
зидентом Хиробуми Ито «Корейско-японский новый договор о сотрудничестве». 
По его условиям требовалось согласие генерального резидента при принятии ко-
рейским правительством законов и важных административных решений, а также 
при назначении на высокопоставленные государственные должности. 31 июля 
1907 г. император Сунчжон распустил корейскую армию: все функции по обороне 
страны брала на себя Япония. 
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22 августа 1910 г. премьер Кореи Ли Ванъён подписал с генеральным рези-
дентом Т. Масатакэ «Корейско-японский договор о соединении». Власть над 
корейскими территориями была передана японскому генерал-губернатору. При 
нем, правда, оставался Центральный совет, в состав которого входили корейцы. 
Все международные договоры, заключенные Кореей ранее, были аннулированы. 
29 августа 1910 г. указом императора Японии в Корее было учреждено генерал-гу-
бернаторство во главе с японцем, имевшим соответствующий военный чин. 

14.15. Синьхайская революция в Китае (1911–1913) 
Кризис китайской государственности усилил протестные движения в Китае. 

Оппозиция династии Цин носила двоякий характер: 1) радикальная, связанная 
с оставшимися ихэтуанями; 2) умеренная, в которую входила часть высшего чи-
новничества империи. Лидером первой стал главный редактор «Китайской га-
зеты» Сунь Ятсен (1866–1925), создавший в 1905 г. революционное объединение 
«Тунмэнхой» («Союзная лига»), лидером второй — губернатор провинции Чжили 
Юань Шикай (1859–1916).

Ситуация в Китае начала обостряться после смерти вдовствующей импера-
трицы Цыси в 1908 г. Наследником стал племянник лишенного власти в 1898 г. Гу-
ансюя — двухлетний Пу И, а регентом — его отец Айсиньгёро Цзайфэн, имевший 
титул «князь Чунь». В мае 1911 г. правительство национализировало акционерную 
компанию по строительству Хугуанских железных дорог, что вызвало бунты акци-
онеров. К декабрю 1911 г. в 15 провинциях Южного, Центрального и Северного 
Китая были сформированы местные правительства, заявившие о свержении мань-
чжурской монархии.

Правительство князя Чуня призвало к власти Юань Шикая. 2 ноября 1911 г. 
он был назначен премьер-министром и главнокомандующим действующей армии 
Китая. Одновременно 29 декабря 1911 г. в Нанкине было создано правительство 
Китайской республики во главе с Сунь Ятсеном. (Небезынтересно отметить, что 
оно базировалось на тех же землях, что и правительство тайпинов.) Китай утратил 
свою территориальную целостность. 

12 февраля 1912 г. императрица Лунъюй, ставшая регентом вместо ушедшего 
в отставку князя Чуня, подписала акт об отречении императора Пу И. Последний 
сохранил за собой титул императора, право жительства в пекинском «Запретном 
городе», а по протоколу приравнивался к иностранному монарху. Сунь Ятсен за-
явил о своей отставке: ни одна страна не признала законность Нанкинского пра-
вительства. 15 февраля 1912 г. Нанкинское собрание избрало Юань Шикая вре-
менным президентом, но приняло конституцию и создало собственную Народную 
партию (Гоминьдан). Только в августе 1913 г. Юань Шикаю удалось подавить 
силы, поддерживавшие Нанкинское правительство. 

Гоминьдан (букв. «Китайская национальная народная партия») — политическая пар-

тия Китая, изначально выступавшая за радикально-демократические реформы и ре-

шение крестьянского вопроса. 
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Кризис в Китае привел к потере контроля Пекина над Внешней Монголией. 
С XVI в. во главе монголов стояли теократические правители богдо-гэгэны, ко-
торые в 1691 г. стали вассалами цзиньских императоров. С 1870-х годов здесь ши-
рилось движение за обретение независимости. Его выразителем стал вступивший 
на престол в 1875 г. Богдо-гэгэн VIII (1875–1924). Но 1 декабря 1911 г. он объявил 
Внешнюю Монголию независимым государством. 

Это важно
3 ноября 1912 г. представитель России И. Я. Коростовец и представители Монголии 

во главе с председателем Совета министров Сайн Ноин подписали в городе Урге со-

глашение о признании автономии Внешней Монголии. В документе Монголия фикси-

ровалась как отдельная страна. Соглашение и протокол к нему были подписаны на-

прямую (минуя Китай) и устанавливали протекторат России над Внешней Монголией. 

Китай квалифицировался в них как зарубежная страна.

Ситуация изменилась после укрепления власти Юань Шикая. 5 ноября 1913 г. 
Россия признала сюзеренитет Китая над Монголией, но монгольская сторона не 
согласилась с ним, сославшись на тот факт, что Россия уже признала Монголию 
независимым государством. 4 апреля 1914 г. был установлен протекторат России 
над Урянхайским краем (ныне Республика Тыва в составе Российской Федера-
ции). 25 мая 1915 г. в Кяхте состоялось заключение трехстороннего российско-
китайско-монгольского соглашения об автономии Монголии. Пекинскую власть 
представлял китайский резидент в Урге; во всех остальных вопросах Монголия 
обрела самостоятельность. Кяхтинское соглашение компенсировало российские 
потери в ходе Русско-японской войны. Китай, напротив, вступил в период дли-
тельного кризиса своей государственности.

*  *  *
Особенностью международных отношений в Восточной Азии была беспрецедентно 

плотная среда. Это было связано с переплетением трех уровней межгосударствен-

ного взаимодействия: 1) между региональными державами; 2) между региональными 

и великими державами; 3) между великими державами на региональном уровне. 

В рамках этого взаимодействия к началу ХХ в. российско-британская «Большая 

игра» стала отходить на второй план. Вместо нее здесь сформировались два само-

стоятельных военно-политических игрока — Япония и США. В Восточной Азии стала 

складываться собственная подсистема международных отношений, само появление 

которой означало выход Венского порядка на глобальный уровень.

Контрольные вопросы
 1. В чем заключалась суть политики самоизоляции Китая и Японии? Что послужило их 

причинами?
 2. Каких результатов добились европейские державы в ходе Опиумных войн?
 3. Как произошло укрепление позиций России на Дальнем Востоке? 
 4. Какие последствия имела «реставрация Мэйдзи» в Японии? 
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 5. Выделите этапы японской экспансии на рубеже XIX–XX вв.
 6. Дайте определение доктрине «открытых дверей».
 7. В чем заключалась суть «Великого азиатского проекта» России? Какие меры были 

предприняты для его реализации? 
 8. Выделите причины, этапы и результаты Русско-японской войны. Чем компенсиро-

вала Россия потери в войне? 
 9. Как складывались русско-японские и американо-японские отношения после 1905 г.?
 10. К каким международным последствиям привела Синьхайская революция в Китае?
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Г л а в а  15
Становление американского 

лидерства в Западном 
полушарии

Международные отношения в Западном полушарии отличались от сложив-
шейся в Европе, а затем и Азии системы баланса сил. «Доктрина Монро» 
1823 г. (см. гл. 8) позволила Соединенным Штатам выстроить здесь ли-
дерскую, т.е. отцентрированную для себя, систему межгосударственного 
взаимодействия. Попытки европейских держав ограничить преобладание 
США закончились неудачей. Американская дипломатия смогла не просто 
закрыть Западное полушарие от их экспансии, но также выдвинуть собст-
венный лидерский проект международных отношений в этом регионе.

15.1. Территориальная экспансия США в первой 
половине XIX в.

После окончания Англо-американской войны (1812–1814) западная граница 
США была установлена по реке Миссисипи, а северная — по Великим озерам. 
Американская элита не считала эту границу окончательной. Для продолжения 
территориальной экспансии США требовалось преодолеть сопротивление трех 
европейских держав. 

1. Испания. На принадлежавшем ей полуострове Флорида почти не было прави-
тельственных учреждений, и колониальные испанские власти не контролировали 
индейцев семинолов. В 1818 г. преследовавший их американский отряд во главе 
с генералом (и  будущим президентом США) Эндрю Джексоном вторгся на терри-
торию Флориды и захватил испанские форты. 22 февраля 1819 г. государственный 
секретарь США Джон Адамс и министр иностранных дел Испании Луис де Онис 
и Гонсалес-Вара подписали в Вашингтоне договор о пограничном размежевании. 
Испания бесплатно передавала Соединенным Штатам Флориду, а правительство 
США обязалось оплатить претензии американских граждан к испанскому прави-
тельству. Граница между обеими странами устанавливалась по линии рек Сабин—
Ред-Ривер—Арканзас до Тихого океана. После провозглашения независимости 
Мексики в 1821 г. эта линия стала ее границей с США. 

2. Великобритания. По Гентскому мирному договору 1814 г. граница между 
США и Британской Канадой прошла по 45-й параллели. 20 октября 1818 г. в Лон-
доне стороны подписали Торговую конвенцию (от США посол во Франции Аль-
берт Галлатин и заместитель госсекретаря Генри Гоулбурн; от Соединенного 
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Королевства — министр иностранных дел Ричард Раш и казначей Королевского 
военно-морского флота Фредерик Джон Робинсон). Американо-канадская гра-
ница была определена на центральном участке по 49-й параллели от штата Мин-
несота до Скалистых гор. 

Но американо-канадская граница, проведенная по Гентскому мирному до-
говору 1814 г., оказалась географически ошибочной. Между сторонами возник 
конфликт вокруг приграничной зоны между реками Сент-Круа и Святого Лав-
рентия. В 1820 г. Соединенные Штаты создали здесь штат Мэн (до этого часть 
Массачусетса), власти которого заняли жесткую позицию в отношении границы. 
В 1838–1839 гг. между Великобританией и США возник пограничный конфликт, 
получивший название Арустукская война (Aroostook War). Вашингтон и Лондон 
обратились к посредничеству Нидерландов, которым удалось вернуть стороны к 
переговорному процессу.

В 1841 г. к власти в Соединенных Штатах пришла администрация Джона Тай-
лера (1841–1845)1. Пост государственного секретаря в ней занял Даниель Уэб-
стер — сторонник достижения компромисса с Великобританией, чтобы развя-
зать руки для экспансии США в южном направлении. 9 августа 1842 г. Д. Уэбстер 
и британский специальный посланник А. Ашбертон подписали Вашингтонский 
договор об урегулировании спорных вопросов относительно границы между США 
и британскими владениями в Канаде. Большинство спорных территорий отошли 
к штату Мэн, но Великобритания получила территориальный коридор между Ка-
надой и провинцией Нью-Брансуик. 

Другой проблемой в американо-британских отношениях стала территория 
Орегон (ныне три штата на северо-западе США, включая одноименный). В Торго-
вой конвенции 1818 г. территория Орегона, расположенная к западу от Скалистых 
гор, признавалась кондоминиумом двух стран. В марте 1845 г. президент Джеймс 
Полк (1845–1849) в инаугурационной речи2 заявил, что права США на Орегон 
являются «четкими и недвусмысленными». Администрация Дж. Полка объявила 
о готовности провести границу по 49-й параллели без упоминаний о статусе реки 
Колумбия. Поскольку Лондон отказался от американских условий, президент 
Дж. Полк отозвал свои предложения. В конгрессе появилась группа экспансио-
нистов — сенаторов, призывавших к войне с Великобританией в случае, если та 
не примет установления границы по широте 54°40′ (южная граница Русской Аме-
рики). Министр иностранных дел лорд Эбердин довел до сведения Вашингтона, 
что Великобритания готова послать флот к восточному побережью США.

1 На президентских выборах 1840 г. победил Уильям Гаррисон, Дж. Тайлер был избран вице-пре-
зидентом. Но 5 апреля 1841 г., через месяц после своей инаугурации, У. Гаррисон скончался. На сле-
дующий день, 6 апреля 1841 г., Дж. Тайлер дал присягу как десятый президент Соединенных Штатов. 
Дж. Тайлер истолковал Конституцию США  таким образом: после кончины президента вице-прези-
дент становится не исполняющим обязанности, а действующим президентом (данный правовой пре-
цедент действовал до внесения поправки в Конституцию США 1967 г.).

2 До 1933 г. инаугурация избранного президента США происходила не в январе (как в настоящее 
время), а в марте следующего после президентских выборов года. В 1933 г. в Конституцию США была 
внесена 20-я поправка, сдвинувшая дату инаугурации на январь. Поэтому даты пребывания у власти 
президентов США до 1933 г. принято обозначать нечетными цифрами, а после 1933 г. — четными. 
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Орегонский кризис — дипломатический конфликт Великобритании и США в районе 

Тихоокеанского побережья северо-западной части Северной Америки в 1840-х годах.

Только 15 июня 1846 г. государственный секретарь Дж. Бьюкенен и посол Ве-
ликобритании Р. Пэкингем подписали в Вашингтоне договор об урегулировании 
территориальных споров вокруг Орегона («Орегонский договор»). Граница между 
британскими и американскими владениями прошла по 49-й параллели. Остров 
Ванкувер остался за Великобританией, а судоходство по каналам и проливам 
южнее 49° с.ш. осталось открытым для обеих сторон. Соединенные Штаты также 
гарантировали, что собственность британской Компании Гудзонова залива, рас-
положенная на американской территории, останется неприкосновенной. На тер-
ритории Орегона появились штаты Вашингтон, Орегон, Айдахо, частично — 
 Вайоминг и Монтана. 

3. Мексика. Американские плантаторы осваивали мексиканскую провинцию 
Техас, где присутствие Мексики было условным. 2 марта 1836 г. в городе Вашин-
гтон-на-Бразосе собрание представителей англоязычных поселенцев приняло де-
кларацию о независимости Техаса от Мексики. 14 мая 1836 г. представители Те-
хаса и мексиканский диктатор Антонио Санта-Анна (1833–1855, с перерывами) 
в городе Веласко подписали договор о независимости. Техас получил международ-
ное признание, хотя правительство Мексики не ратифицировало договор. 

Ситуация обострилась после прихода к власти администрации Дж. Тайлера 
в 1841 г. Госсекретарь Д. Уэбстер, вступая в должность в мае 1841 г., заявил, что 
США имеют право нанести упреждающий удар (preemptive strike) по изготовивше-
муся к агрессии противнику. Поскольку США вели переговоры с Великобрита-
нией, правительство Мексики восприняло заявление Д. Уэбстера как угрозу своей 
безопасности.

«Доктрина Уэбстера» — право США наносить упреждающие удары по изгото-

вившемуся к агрессии противнику, постулированное государственным секретарем 

Д. Уэбстером в 1841 г. 

15.2. Мексиканская война (1846–1848)
29 декабря 1845 г. конгресс принял резолюцию, согласно которой Техас стал 

28-м штатом США. С этого времени возник вопрос об определении его границы. 
Мексиканская страна утверждала, что она проходит по реке Нуэсес; в Белом доме 
полагали, что она проходит по реке Рио-Гранде. В январе 1846 г. администра-
ция Дж. Полка отправила для переговоров в Мехико миссию во главе с  Джоном 
Слайделлом. Помимо проведения границы по Рио-Гранде она должна была 
предложить Мексике продать США за 30 млн долларов Калифорнию и  Новую 
Мексику. Однако диктатор Антонио Санта-Анна отказался принять миссию 
Дж. Слайделла.

В январе 1846 г. президент США Дж. Полк приказал войскам под командова-
нием генерала Закари Тейлора занять спорные земли на южной границе Техаса 
и выйти на берега Рио-Гранде. В ответ 26 апреля 1846 г. Мексика объявила войну 
США. 13 мая 1846 г. конгресс ответил аналогичным заявлением. К моменту начала 
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военных действий у мексиканской армии было подавляющее численное превос-
ходство на театре военных действий: 23,5 тыс. чел. против 8 тыс. у американцев. 
Но США превосходили Мексику по мобилизационному ресурсу, огневой мощи 
и военно-морскому флоту.

Военные действия привели к быстрому поражению Мексики. В 1846 г. аме-
риканские войска под командованием генерала (и будущего президента США) 
З. Тейлора заняли Калифорнию и часть Северной Мексики. 23 февраля 1847 г. 
они разбили численно превосходившие их мексиканские силы под командова-
нием А. Санта-Анны в сражении при Буэна-Виста (ныне север Мексики). Следом 
в 1847 г. соединения американской армии под командованием генерала Уинфилда 
Скотта переправились через Мексиканский залив и захватили порт Веракрус, а за-
тем и столицу страны Мехико.

2 февраля 1848 г. Николас Трист (США) и Луис Гуевас (Мексика) подписали 
в Гуадалупе-Идальго мирный договор. Мексика передавала США более поло-
вины своей территории — почти всю территорию современных штатов Нью-Мек-
сико, Юта, Невада, Аризона, Калифорния, Техас и Колорадо за компенсацию 
в 15 млн долларов. В дополнение к договору в 1853 г. американский представитель 
Джеймс Гадсден заключил с правительством А. Санта-Анны соглашение о приобре-
тении мексиканских земель южнее реки Гила и западнее реки Рио-Гранде (в насто-
ящее время — часть штатов Аризона и Нью-Мексико в США). «Покупка Гадсдена» 
окончательно сформировала современную американо-мексиканскую границу.

15.3. Французская экспансия в Латинской Америке
Менее удачно для США развивались события в Южной Америке. Здесь евро-

пейским державам удалось «размыть» «доктрину Монро». Основной проблемой 
для США стала политика Франции. Кабинет короля Луи Филиппа (1830–1848) 
рассматривал Латинскую Америку как объект для колониальной экспансии. 
Франция пыталась получить доступ к сырью — хлопку, кофе, сахару и ценной 
древесине. Механизмом экспансии в Париже считали не присоединение стран 
Латинской Америки к своей колониальной империи, а навязывание им неравно-
правных договоров.

Первым объектом французской экспансии стала Мексика. 21 марта 1838 г. ка-
бинет Луи Филиппа потребовал от нее уплаты денежной компенсации за ущерб, 
якобы понесенный французским подданным — владельцем кондитерской в Ме-
хико — в результате военного переворота 1828 г. Когда правительство Анаста-
сио Бустаманте (1830–1841, с перерывами) отклонило это требование, 27 ноября 
1838 г. Франция объявила Мексике войну, получившую название «кондитерская 
война». Французская эскадра захватила крепость Сан-Хуан-де-Улуа, находящу-
юся на подступах к стратегически важному порту Веракрус. 9 марта 1839 г. сто-
роны подписали мирный договор, согласно которому Мексика должна была упла-
тить Франции 600 тыс. песо государственного долга и согласилась признать за ней 
права наиболее благоприятствуемой нации.

Следующим объектом внимания Франции стала Аргентина (в то время — Ар-
гентинская конфедерация). У этой страны были сложные отношения с европей-
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скими державами. В 1833 г. Великобритания захватила Фолклендские острова, 
на которые претендовала Аргентина. Сент-Джемсский кабинет мотивировал этот 
шаг необходимостью обеспечить международный статус Магелланова пролива — 
транспортного пути между Атлантическим и Тихим океанами. Аргентинский пар-
ламент не ратифицировал также торговый договор с Францией. В 1834 г. Фран-
ция и Боливия (находившаяся в составе конфедерации с Перу) подписали договор 
о дружбе, союзе и торговле, что спровоцировало конфликт последней с Чили. 

Ситуация усугубилась в 1835 г., когда в Аргентине установилась диктатура кау-
дильо Хуана Мануэль де Росаса (1835–1852). В 1836 г. его правительство повысило 
таможенные пошлины на импортные товары, доставлявшиеся в Буэнос-Айрес 
через порт Монтевидео. Это вызвало недовольство Франции, которая стремилась 
превратить порт в плацдарм своей экономической экспансии в Латинской Аме-
рике. Франко-аргентинские отношения обострились в связи с арестом в Буэнос-
Айресе нескольких французов, обвиненных в шпионаже. Кабинет Луи Филиппа 
потребовал от Аргентины их немедленного освобождения и возмещения нанесен-
ного им ущерба, а также отмены высоких пошлин. Правительство Росаса откло-
нило французский ультиматум.

Французская эскадра 28 марта 1838 г. установила блокаду Буэнос-Айреса 
и речных портов Аргентины. Французский десант захватил аргентинский остров 
Мартин-Гарсия. Действия Парижа нанесли ущерб аргентинской торговле, что 
спровоцировало сепаратизм в ряде провинций (прежде всего — в провинции Кор-
риентес на границе с Парагваем). Только 29 октября 1840 г. Франция и Аргентина 
подписали конвенцию об урегулировании конфликта. Франция обещала вернуть 
Аргентине остров Мартин-Гарсиа. Аргентина официально признавала независи-
мость Уругвая и предоставляла французским гражданам статус представителей на-
иболее благоприятствуемой нации на основе принципа взаимности.

15.4. «Великая война» (1843–1852)
Экспансия Франции сделала Уругвай центром межгосударственных про-

тиворечий в Южной Америке. Это государство появилось в результате бразиль-
ско-аргентинской войны (1825–1828). В августе 1828 г. в городе Монтевидео был 
подписан пакт о мире между Бразилией и Аргентиной, которые отказывались от 
притязаний на Восточную провинцию. Собравшийся в Монтевидео Националь-
ный конгресс принял в 1830 г. конституцию, которая положила начало независи-
мому государству Уругвай. 

В 1838 г. аргентинские эмигранты с помощью Франции совершили перево-
рот в Уругвае, сформировав враждебное Росасу правительство Франческо Ри-
веры. Это дало шанс Бразилии взять реванш за поражение в войне с Аргентиной 
1826–1828 гг. В Уругвае началась гражданская война между партиями «Колорадос» 
(«Цветные») и «Бланкос» («белые»). Бразилия и Парагвай поддерживали партию 
«Колорадос»; Аргентина — «Бланкос». В феврале 1843 г. силы «Бланкос» во главе 
с Мануэлем Орибе начали осаду Монтевидео. 1 апреля 1843 г. Аргентина устано-
вила его морскую блокаду.
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Это важно
Еще в 1843 г. на встрече в замке д’Э (Нормандия) король Луи Филипп и королева Вик-

тория договорились о проведении совместной линии в отношении Аргентины. Франция 

и Великобритания потребовали снятия осады Монтевидео. Но Росас проигнорировал 

их требования и послал в Уругвай новые подкрепления. Тогда в августе 1845 г. британ-

ская эскадра захватила отряд аргентинских судов и передала его силам «Колорадос», 

оборонявшим Монтевидео. В сентябре 1845 г. британская и французская эскадры 

объявили блокаду Буэнос-Айреса до окончания блокады Монтевидео и вновь заняли 

остров Мартин-Гарсия. Осада города силами «Бланкос» затянулась на девять лет.  (Из-

за этого французский писатель А. Дюма-отец назвал Монтевидео «новой Троей».)

Аргентинская армия заняла оборонительную позицию на реке Парана. Для ее 
разблокировки был создан международный отряд в составе британских и фран-
цузских экспедиционных сил, а также итальянского корпуса во главе с Дж. Га-
рибальди, который состоял на службе у правительства Уругвая. 20 ноября 1845 г. 
состоялось сражение при Вуэльта-де-Облигадо (12 км ниже города Росарио) меж-
дународного отряда с аргентинской армией, завершившееся неопределенным ре-
зультатом. (Правда, в 1974 г. правительство Аргентины объявило его итоги своей 
победой, а 20 ноября — Днем национального суверенитета.)

«Великая война» — гражданская война на территории Уругвая 1843–1852 гг., в ко-

торую вмешались Аргентина, с одной стороны, и коалиция в составе Бразилии, Па-

рагвая, Великобритании, Франции, итальянского легиона — с другой.

Французский и британский флоты не позволили силам «Бланкос» взять Мон-
тевидео, что вынуждало аргентинское правительство пойти на переговоры. В но-
ябре 1849 г. было достигнуто соглашение с Великобританией, а в августе 1850 г.— 
с Францией. Обе державы согласились снять блокаду и эвакуировать войска со 
всей оккупированной аргентинской территории. Росас, в свою очередь, обязался 
вывести аргентинские вооруженные силы из Уругвая и гарантировать свободу на-
вигации по рекам Парана и Уругвай. Вывод аргентинских войск из Уругвая привел 
к поражению правительства М. Орибе. Это позволило Бразилии навязать в 1851 г. 
серию договоров Уругваю. Между ними устанавливался «вечный союз», а Брази-
лия получила право на вмешательство во внутренние дела этой страны.

Неудачная война вызвала восстание в Аргентине против диктатуры Росаса. 
Помощь восставшим оказали Бразилия и Парагвай. В феврале 1852 г. Росас от-
казался от власти и эмигрировал в Великобританию. Временное правительство 
сформировал Хусто Хосе де Уркиса-и-Гарсия, сторонник партнерства с Брази-
лией. «Великая война» оказалась, таким образом, тотальной войной, ставкой в ко-
торой выступает возможность выживания политического решения.

15.5. Становление экспансии США 
в Латинскую Америку 

«Великая война» доказала, что Соединенным Штатам пока еще не хватало 
ресурсов для поддержания «доктрины Монро» в Южной Америке. Это побудило 
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США активизировать экспансию в Западном полушарии, особенно в период пре-
бывания у власти президента Франклина Пирса (1853–1857).

Это интересно
Еще в 1820-х годах США под предлогом борьбы с пиратством высаживали десанты на 
побережье Кубы, последней испанской колонии в Западном полушарии. Весной 1854 г. 
испанские власти арестовали на Кубе американское коммерческое судно «Блэк Уор-
риор». Посол США в Мадриде Пьер Суле предъявил им ультиматум, требовавший вы-
плату компенсации за судно и смещения ряда кубинских должностных лиц. Испания 
выплатила компенсацию за «Блэк Уорриор». Несмотря на это, в августе 1854 г. посол 
П. Суле и американский посол в Лондоне Дж. Бьюкенен составили «Манифест Остенд», 
в котором содержалось требование захвата Кубы, если испанцы не продадут остров до-
бровольно. Но в то время США не решились начать войну с Испанией из-за опасений 
вмешательства других европейских держав.

Администрация Ф. Пирса попыталась также усилить позиции в Центральной 
Америке. Здесь с 1823 г. существовало единое государство — Соединенные Штаты 
Центральной Америки, из состава которого в 1838 г. вышла Никарагуа. Тревогу 
в Вашингтоне вызывало наличие в этой стране британской колонии Грейтаун на 
реке Сан-Хуан: американцы опасались, что Великобритания попытается прорыть 
«Никарагуанский канал», соединяющий Атлантический и Тихий океаны. 

30 апреля 1852 г. госсекретарь Д. Уэбстер и посол Великобритании Кремптон 
подписали в Вашингтоне конвенцию о возвращении Грейтауна Никарагуа. По-
скольку Великобритания затягивала его передачу, в 1854 г. американский корабль 
«Сайен» произвел бомбардировку города. (Велиобритания, связанная в то время 
Крымской войной, не могла дать ответ.) Только 17 октября 1856 г. американский 
посол Даллас и лорд Кларендон подписали в Лондоне конвенцию о нейтрализа-
ции Москитового берега и прилегающей морской зоны. В 1859 г. Великобритания 
разделила Москитовый берег между Соединенными Штатами Центральной Аме-
рики и Никарагуа; Грейтаун был объявлен свободным портом.

Москитовый берег (исп. Costa de Mosquitos) — географическая область, включа-

ющая все восточное морское побережье Никарагуа, а также Ла-Москитию в Гондурасе.  

Термин получил свое название по имени населявших его индейцев мискито и не имеет 

ничего общего с кровососущими насекомыми москитами.

Однако США не удалось закрепиться в Никарагуа. В 1855 г. американский 
бизнесмен Уильям Уокер создал в этой стране свое правительство и провозгла-
сил восстановление там института рабства. Но Соединенные Штаты Централь-
ной Америки, угрожая вводом войск, добились падения правительства У. Уокера.

19 апреля 1860 г. государственный секретарь Дж. М. Клейтон и британский по-
сол в США Г. Бульвер-Литтон подписали Вашингтонское соглашение по вопросу 
о межокеанских путях через земли Центральной Америки. Обе державы согласи-
лись:

  считать все будущие межокеанские пути сообщения (каналы и железные 
дороги) открытыми на равных правах для США и Великобритании;

 

                            76 / 78



311

  гарантировать нейтралитет будущего «Никарагуанского канала» и считать 
его открытым для всех дружественных государств;

  не оккупировать и не подчинять своей власти Никарагуа, Коста-Рику, берег 
Москито или какую-либо иную часть Центральной Америки. 

В Южной Америке до начала 1840-х годов Соединенные Штаты ограничивались 
тем, что в ходе волнений в одностороннем порядке временно увеличивали персонал 
и охрану своих посольств. Постепенно основным партнером США стала Колумбия 
(в то время Новая Гранада). 13 декабря 1846 г. министр иностранных дел Новой 
Гранады Мануэль Мария Мальярино и американский юрист Бенджамин Альден 
Бидлэк заключили в столице страны Боготе договор о мире, дружбе, навигации и 
торговле. США получали равные с Новой Гранадой права в эксплуатации проек-
тировавшегося через Панамский перешеек транзитного пути (независимо от того, 
будет ли это железная дорога или канал) и гарантировали ей суверенитет над Панам-
ским перешейком. В 1855 г. железная дорога через перешеек была построена.

Конфликтная ситуация возникла в отношениях Соединенных Штатов с Па-
рагваем. Его президент Карло Антонио Лопес (1844–1862) закрыл для США до-
ступ в нижнее течение реки Рио-де-ла-Платы. 1 февраля 1855 г. парагвайские 
береговые батареи обстреляли американский корабль. В сентябре 1858 г. Белый 
дом потребовал от президента К. А. Лопеса извинений и выплаты компенсации. 
Американские канонерки подошли к Асунсьону от Монтевидео по реке Парагвай. 
30 апреля 1859 г. между США и Парагваем был подписан договор. Правительство 
К. А. Лопеса принесло извинения, выплатило компенсацию и предоставило США 
режим благоприятствования в торговле. 

15.6. Преодоление американского изоляционизма 
в середине XIX в.

В первой половине XIX в. Соединенные Штаты придерживались политики 
изоляционизма. «Доктрина Монро» 1823 г. предполагала, что США не будут вме-
шиваться в европейские дела в обмен на невмешательство европейских стран 
в дела Западного полушария. Вашингтон оставлял за собой право вмешаться в ев-
ропейские дела только при угрозе установления в Европе гегемонии какой-либо 
державы («доктрина Джефферсона»). 

Изоляционизм — внешнеполитическая концепция, в основе которой лежит идея не-

вовлечения в дела иных государств. 

Дискуссии о трансформации «доктрины Монро» начались под влиянием евро-
пейских революций 1848 г. (см. гл. 10). После поражения Венгерской революции 
ее лидер Л. Кошут эмигрировал в США, где организовал общественную кампанию 
в поддержку венгров. В декабре 1849 г. сенатор-демократ Льюис Касс, бывший 
кандидат от своей партии на президентских выборах 1848 г., а впоследствии госу-
дарственный секретарь, внес в палату представителей проект резолюции о разрыве 
дипломатических отношений с Австрией. Сенатор Джон Паркер Хейл предложил 
расширить действие резолюции: судить международным судом российского им-
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ператора за подавление Венгерской революции и восстания декабристов, а затем 
британское правительство за подавление ирландских движений.  
Это интересно

Резолюцию Касса не приняли: ограничились только письмом-протестом австрий-
скому кабинету. Однако ее обсуждение показало зарождение в американской поли-
тике двух важных тенденций: отрицание легитимности Венского порядка и поддержка 
национальных движений против европейских держав. Однако в середине XIX в. Со-
единенным Штатам было еще слишком опасно вступать в конфликт с европейскими 
державами из-за их подавляющего военного превосходства.

Альтернативой для США стала экспансия на Тихом океане. Американские ки-
тобои открыли в 1840-х годах серию островов и рифов в южной части Тихого оке-
ана, включая рифы Мария-Тереза и Эрнест-Легуве. Американский флот провел 
назидательные бомбардировки стран и территорий, где возникали угрозы гражда-
нам США, — Фиджи (1840), Самоа (1841) и китайского города Кантон (Гуанчжоу, 
1843). В 1856 г. конгресс принял закон, позволявший гражданам США занимать 
бесхозные острова, если на них обнаружены залежи органического удобрения. На 
его основе США к 1867 г. объявили своими владениями острова Бейкер, Хауленд, 
атоллы Джонстон и Мидуэй, риф Кингмен.

В то же время Соединенные Штаты начали вмешиваться в дела Восточной Азии 
(см. гл. 14). Еще в 1844 г. добились от Китая права на свободную торговлю через 
пять портов и консульского судопроизводства. В 1854–1858 гг. навязали Японии 
серию неравноправных договоров, предусматривавших открытие ее рынка для 
американских товаров, вывод американских граждан из-под юрисдикции Токио, 
базирование американских кораблей в японских портах, аналогичный по содер-
жанию договор (1854) с Королевством Рюкю (ныне часть Японии). В 1858 г. США 
заключили с Китаем Тяньцзинский трактат, который позволял учредить амери-
канское посольство в Пекине, открывал для внешней торговли еще шесть китай-
ских портов и признавал права христиан на китайской территории.

Гражданская война (1861–1865) не приостановила американской экспансии 
на Тихом океане. В 1860 г. американец Ф. Уорд организовал в Шанхае при по-
кровительстве консула США армию китайских инсургентов для борьбы с тайпи-
нами под названием «Всегда побеждающая армия». В 1863–1864 гг. американская 
эскадра совместно с морскими силами Великобритании, Нидерландов и Франции 
участвовала в военных действиях против Японии (см. гл. 14).

Начиная с 1850-х годов термин «изоляционизм» корректно использовать только для 

обозначения отношений США с европейскими странами. На Тихом океане и в Восточной 

Азии США были активной политической силой.

15.7. Международные аспекты Гражданской войны 
в США (1861–1865)

В 1860-х годах Соединенные Штаты пережили глубокий кризис своей государ-
ственности. Его выражением стала Гражданская война 1861–1865 гг. между шта-
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тами Севера и Юга. Конституция США 1787 г. формально не разрешала, но и не 
запрещала институт рабства, возникшего еще в колониальный период. Вопрос был 
перенесен на уровень штатов. В первой половине XIX в. свободные и рабовладель-
ческие штаты мирно сосуществовали и экономически дополняли друг друга: Север 
шел по пути промышленного развития; Юг — товарного производства хлопка. 

Но в 1850-х годах между штатами стали возникать противоречия. Северные 
(свободные) штаты выступали за политику протекционизма, в то время как юж-
ные (рабовладельческие) — за принцип свободы торговли, позволявший им бес-
препятственно вывозить хлопок. Ситуация усугубилась из-за необходимости де-
лежа «мексиканского наследства» — земель, присоединенных в 1848 г. В 1854 г. на 
севере США возникла Республиканская партия, выступавшая за отмену рабства. 

Победа на президентских выборах 1860 г. ее кандидата Авраама Линкольна 
(1861–1865) привела к распаду США. О сецессии объявила сначала Южная Ка-
ролина, а затем Миссисипи, Флорида, Алабама, Джорджия, Луизиана. 4 февраля 
1861 г. эти шесть штатов сообщили об образовании нового государства — Кон-
федеративных Штатов Америки (КША). Весной 1861 г. к КША присоединились 
Техас, Вирджиния, Арканзас, Теннесси и Северная Каролина. Эти 11 штатов из-
брали своим президентом бывшего сенатора от Миссисипи Дж. Дэвиса. Столицей 
Конфедерации стал сначала алабамский город Монтгомери, а после присоедине-
ния Вирджинии — город Ричмонд. 12 апреля 1861 г. войска КША захватили порт 
Сантер и блокировали федеральный флот. Президент А. Линкольн объявил юж-
ные штаты в состоянии мятежа и отдал приказ готовиться к ответным действиям.

Сецессия — отделение части территории от данного государства по решению ее на-

селения или органов. 

На первом этапе (1861–1862) инициатива принадлежала КША, в распоряже-
нии которых находилась профессиональная армия. В 1861 г. армия конфедератов 
одержала победы в сражениях у ручья Булл-Ран (штат Вирджиния) и у Беллс-
Блаффа (недалеко от Вашингтона). В 1862 г. федеральная армия попыталась пе-
рейти в контрнаступление. Однако была остановлена армией КША, возглавляв-
шейся талантливым полководцем генералом Робертом Эдвардом Ли (1807–1870).  
Это интересно

Слабое место в обороне южных штатов определил главнокомандующий времен Мек-
сиканской войны генерал Уинфрид Скотт. Морская блокада КША могла бы, по его 
мнению, пресечь экспорт хлопка в Европу, лишив Юг финансовых ресурсов. Журнали-
сты назвали эту стратегию «планом Анаконда»: флот северян должен был уничтожить 
торговую активность КША подобно анаконде, душащей свою добычу. Для исполнения 
этого плана 25 апреля 1862 г. в ходе десантной операции генерал Б. Ф. Батлер и капитан 
Д. Фаррагут взяли под контроль ключевой порт Юга — Новый Орлеан. В конце XIX в. 
смысл понятия «план Анаконда» расширился: под ним стали понимать стратегию мор-
ской блокады, используемую морской державой против континентальной.

Администрация А. Линкольна радикализировала цели войны. В мае 1862 г. кон-
гресс принял «Гомстед-акт», предоставлявший каждой американской семье возмож-
ность получить земельный надел в 160 акров (64 га), что отсекало западные штаты от 
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КША. 30 декабря 1862 г. А. Линкольн подписал «Прокламацию об освобождении» 
рабов с 1 января 1863 г. Свободными объявлялись рабы в мятежных штатах. 

На втором этапе (1863–1865) наступил перелом в пользу северных штатов. 
Это было вызвано их превосходством в материальных и людских ресурсах, а также 
морской блокадой КША. В 1864 г. армии генерала У. Шермана удалось рассечь 
территорию КША, взяв столицу штата Джорджия Атланту и выйдя к Атлантике в 
районе города Саванна. 9 апреля 1865 г. армия генерала У. Гранта вошла в столицу 
КША город Ричмонд, что стало формальным окончанием Гражданской войны. 
Запрещение рабства было закреплено 14-й поправкой к Конституции США. 

Ни одна европейская держава официально не признала КША. Но 8 ноября 1861 г. 
северяне в рамках политики морской блокады КША захватили британский пароход 
«Трент», на борту которого находились эмиссары южан. Это вызвало волну возму-
щения британской общественности, которую поддержал император Наполеон III. 
В июне 1862 г. парижский и лондонский кабинеты признали КША воюющей сторо-
ной. Через год, в июне 1863 г., британские военные корабли вошли в канадский порт 
Эксмольт, демонстрируя готовность поддержать в конфликте конфедератов.
Это интересно

В 1862 г. в британском городе Ливерпуле был спущен на воду военный корабль — вин-
товой шлюп «Алабама» для флота КША. Правительство во главе с лордом Г. Пальмер-
стоном не препятствовало этому вопреки протестам посла США. «Алабама» начала 
крейсерскую войну против северян. Только 19 июня 1864 г. шлюп был потоплен у фран-
цузской гавани Шербур корветом США «Кирсардж».

Поддержку правительству США оказала Россия, что объяснялось желанием 
реванша за Крымскую войну и враждебной позицией Великобритании и Франции 
в период Польского восстания 1863–1864 гг. (см. гл. 11). 25 июня 1863 г. император 
Александр II подписал высочайшее разрешение отправить в Атлантический и Ти-
хий океаны две российские крейсерские эскадры для действий на торговых путях 
Великобритании в случае начала боевых действий. 29 сентября 1863 г. эскадра под 
командованием контр-адмирала С. С. Лесовского вошла в Нью-Йорк, а 1 октября 
1863 г. эскадра контр-адмирала А. А. Попова — в Сан-Франциско. Русский флот 
находился у берегов США до 20 июля 1864 г., сковывая активность флота КША.

Окончание Гражданской войны не означало немедленного выхода Соединен-
ных Штатов из внутриполитического кризиса. На территории КША устанавли-
вался режим реконструкции, т.е. система военного управления, и федеральные 
войска были выведены из них только в 1877 г. Способность США вести в этот пе-
риод активную политику в Западном полушарии оставалась ограниченной.

15.8. Французская интервенция в Мексику 
(1861–1867)

Гражданская война в Соединенных Штатах дала шанс Франции размыть 
«докт рину Монро». Еще до прихода к власти Наполеон III разработал проект со-
здания «Латинского государства» в Центральной Америке в качестве противовеса 
Соединенным Штатам. В начале 1860-х годов возникли предпосылки для его ре-
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ализации. Мексика пережила в 1858–1861 гг. гражданскую войну, в результате 
которой к власти в стране пришел опиравшийся на поддержку США президент 
Бенито Пабло Хуарес (1858–1872). Монархисты Мексики обратились за помощью 
к Великобритании, Испании и Франции. 

17 июля 1861 г. правительство Б. Хуареса ввело двухлетний мораторий на вы-
плату иностранных долгов, объявив фактический суверенный дефолт. В ответ 
Великобритания, Испания и Франция разорвали дипломатические отношения 
с Мексикой. 31 октября 1861 г. эти державы подписали Лондонскую конвенцию 
о совместной вооруженной интервенции в Мексике. И хотя мексиканский кон-
гресс аннулировал мораторий на выплату, европейские державы не были удов-
летворены этим решением. 8 декабря 1861 г. переброшенные с Кубы испанские 
войска захватили мексиканский порт Веракрус; в январе 1862 г. к ним присоеди-
нились британские и французские силы.

Зимой 1862 г. в деревне Ла-Соледад представители трех держав заключили 
предварительное соглашение о начале переговоров в мексиканском городе Ори-
саба. Правительство страны взяло на себя обязательство погасить задолженность. 
Это привело к выводу из Мексики британских и испанских войск. Но Франция 
продолжала интервенцию в одиночку и 16 апреля 1862 г. объявила войну прави-
тельству Б. Хуареса. К 1863 г. французский контингент был доведен до 30 тыс. чел. 
под командованием генерала Эли Форе. Летом 1863 г. французские войска заняли 
столицу страны Мехико. 
Это важно

Наполеон III решил изменить политический режим в Мексике. Он договорился с им-

ператором Австрии Францем Иосифом о возможности передачи мексиканской ко-

роны его брату — Максимилиану Габсбургу (1832–1867). 10 июля 1863 г. это реше-

ние оформила Ассамблея нотаблей, созванная под контролем Франции. 10 апреля 

1864 г. Максимилиан принял корону императора Мексики, отрекшись от прав на ав-

стрийский престол. На следующий день он подписал Мирамарский договор с Напо-

леоном III, обязуясь выплатить долг Мексики с процентами, а Франция — оказывать 

военную помощь императорскому правительству независимо от событий в Европе. 

11 июня 1864 г. император Максимилиан вступил в Мехико. 

Тем временем США изменили свою позицию. Еще в апреле 1864 г. палата пред-
ставителей приняла резолюцию, осуждавшую действия Франции в Мексике. Сенат 
в то время не поддержал ее. Но в декабре 1865 г. администрация президента Эн-
дрю Джонсона (1865–1869) потребовала от Франции вывести войска из Мексики. 
Белый дом снял эмбарго на поставки оружия, разрешил вербовку добровольцев и 
предоставил правительству Б. Хуареса заем в 30 млн долларов. Для демонстрации 
серьезности намерений в 1866 г. отряд американских войск занял пограничный 
мексиканский город Багдад и разоружил гарнизон императорских войск.

Теоретически Наполеон III мог пойти на войну с США, учитывая недовольство 
итогами Гражданской войны на юге страны. Однако в марте 1867 г. французские 
войска были выведены из Мексики. Историки до сих пор полемизируют о мотивах 
этого решения: было ли оно вызвано трудностью снабжения войск через Атлантиче-
ский океан или назреванием конфликта с Пруссией. Но так или иначе решение На-
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полеона III привело к падению власти Максимилиана: император был расстрелян 
по приговору военно-полевого суда 19 июня 1867 г. После этого республиканцы ов-
ладели Мехико и Веракрусом. Власть правительства Б. Хуареса была восстановлена.

Мексиканскую интервенцию Франции можно без преувеличения назвать одним из 

поворотных моментов мировой истории. Формирование в Мексике союзной Парижу 

монархии Габсбургов привело бы к автоматическому краху «доктрины Монро» и стра-

тегическому отсечению США от Южной Америки. Однако Вашингтон сумел в трудных 

условиях сохранить «доктрину Монро». С этого времени прямое военное вторжение 

европейских держав на Североамериканский континент становилось затруднительным.

15.9. Ликвидация «Русской Америки» (1867)
Выход США из внутриполитического кризиса позволил начать борьбу за вос-

становление «доктрины Монро». Важнейшим шагом в этом направлении стала 
ликвидация владений Российско-Американской компании (РАК) в Северной 
Америке (об их появлении см. гл. 8). Наибольшую роль, видимо, сыграла затруд-
ненность обороны североамериканских владений в случае войны с Великобрита-
нией или США. Россия также стремилась создать дополнительные проблемы Лон-
дону в Северной Америке, образовав новый плацдарм экспансии США. 

Еще в 1839 г. правление РАК решило продать Форт-Росс в Калифорнии. Бри-
танская Компания Гудзонова залива не заинтересовалась предложенной ей сделкой. 
Правительство Мексики, продолжавшее считать землю под Форт-Россом своей, не 
пожелало платить за нее. В 1841 г. крепость была продана американскому предпри-
нимателю Джону Саттеру, основателю поселения Новая Гельвеция, за 42 857 рублей 
серебром. Сумма частично погашалась поставками пшеницы на Аляску.

Толчком к отказу России от остальных владений в Северной Америке стала 
Крымская война (1853–1856). Еще в 1853 г. генерал-губернатор Восточной Сибири 
граф Н. Н. Муравьев-Амурский подготовил на имя императора Николая I специ-
альный доклад о невозможности удержания Аляски и необходимости сосредоточить 
силы на обеспечении обороны Тихоокеанского побережья России. Весной 1854 г. 
администрация президента Ф. Пирса предложила РАК уступить ей на три года свои 
североамериканские владения за 7,6 млн долларов. РАК заключила соответствую-
щее соглашение с Американо-русской торговой компанией, штаб-квартира кото-
рой находилась в Сан-Франциско. Но оно не вступило в силу, так как РАК удалось 
договориться о нейтралитете с британской Компанией Гудзонова залива.

К переговорам о продаже Аляски стороны вернулись после окончания Гра-
жданской войны в США. 28 сентября 1866 г. министр финансов М. Х. Рейтерн 
направил императору Александру II записку, в которой указывал, что продажа 
Аляски смогла бы обеспечить поступление России значительной суммы и изба-
вить казну от обременительных ежегодных дотаций РАК в размере 200 тыс. рублей 
серебром. 14 декабря 1866 г. М. Х. Рейтерн представил аналогичную записку ми-
нистру иностранных дел А. М. Горчакову. Позицию М. Х. Рейтерна поддержало 
Морское министерство во главе с великим князем Константином Николаевичем, 
указав на практическую невозможность обороны Аляски в случае войны.
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28 декабря 1866 г. состоялось секретное «особое совещание» во главе с импе-
ратором Александром II. Его участники единогласно высказались за продажу Со-
единенным Штатам владений РАК. 30 марта 1867 г. посол России в США барон 
Э. Стекль и госсекретарь У. Сьюард парафировали договор о продаже Россией 
территории Аляски и Алеутских островов за 7,2 млн долларов. 3 мая 1867 г. дого-
вор ратифицировал конгресс США. 15 мая 1867 г. его подписал император Алек-
сандр II, что было равносильно ратификации. Реакцией Великобритании стала 
реорганизация североамериканских колоний и образование на месте их конгло-
мерата доминиона Канада («Акт о Британской Северной Америке» вступил в силу 
1 июля 1867 г.), что должно было затруднить дальнейшую экспансию США.
Это интересно

Переговоры о продаже США Аляски и Алеутских островов велись от имени Россий-
ской империи, а не РАК. Ее руководство было только оповещено о факте продажи 
владений. Продажа североамериканских владений не означала ликвидации РАК. 
Формально она просуществовала до 1881 г. Дивиденды акционерам компания выпла-
чивала до 1888 г.

18 октября 1867 г. в городе Новоархангельске (Ситке) состоялась передача 
Аляски Соединенным Штатам — смена флагов. Русско-американская граница 
прошла по центру Берингова пролива по меридиану, отделяющему на равном 
расстоянии острова Крузенштерна (Россия) от острова Ратманова (США). Да-
лее граница направляется по прямой линии через Чукотское море безгранично к 
северу — «доколе она совсем не теряется в Ледовитом океане». Последнее стало 
основой российско-американского разграничения в Арктике. К югу от Берингова 
пролива граница проходила через Берингово море по 193° западной долготы.

15.10. Парагвайская война (1864–1870)
Более тонкую игру на подрыв «доктрины Монро», чем Франция, вела Великоб-

ритания. Из-за блокады КША британская промышленность лишилась возможно-
сти импортировать североамериканский хлопок. Альтернативой ему могли бы стать 
поставки хлопка из Южной Америки — долины реки Рио-де-ла-Плата. Главным 
препятствием для британских интересов стал Парагвай. Эта страна под руководст-
вом диктаторов Хосе Франсия (1817–1840), Карлоса Антонио Лопеса (1844–1862) 
и Франсиско Солана Лопеса (1862–1870) проводила политику протекционизма и 
создания национальной промышленности. Парагвай выращивал хлопок не столько 
для мирового рынка, сколько для собственной индустрии и в перспективе мог осла-
бить позиции Великобритании на рынке продукции легкой промышленности. 

Это важно
Реформы семьи Франсия—Лопесов носили прогрессивный характер. В середине XIX 

в. Парагвай стал одной из первых стран мира, где появились бесплатное государст-

венное образование, бесплатная медицина, низкие налоги и общественные продо-

вольственные фонды. По уровню жизни он намного превосходил другие государства 

Южной Америки; в стране было введено равноправие индейцев с креолами. Параг-

вай, кроме того, создал наиболее сильную и многочисленную армию в регионе.
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Британские расчеты совпали с интересами Бразилии. После провозглашения 
независимости в 1811 г. Парагвай был ее союзником против Аргентины. Но после 
окончания «Великой войны» у сторон отпала потребность в союзе. В 1862 г. каби-
нет императора Бразилии Педру II (1831–1889) либерализовал систему внешней 
торговли, усилив связь с британскими морскими перевозками. Теперь бразиль-
скому правительству требовался контроль над долиной реки Рио-де-ла-Плата, 
потенциально богатой хлопком, т.е. Уругваем. Такая ситуация вызывала тревогу 
в Парагвае, не имевшем выхода к морю, его торговля зависела от свободы навига-
ции через порт Монтевидео.
Это интересно

Среди историков нет единого мнения относительно датировки Парагвайской войны. 
В ряде работ ее разделяют на два разных конфликта: Уругвайскую войну (1864–1865) и 
Парагвайскую (1866–1870), т.е. собственно войну на территории страны. Иногда Па-
рагвайскую войну продлевают до 1872 г., когда были заключены бразильско-парагвай-
ский и бразильско-аргентинский мирные договоры, но чаще всего ограничивают 1864–
1870 гг.: от момента объявления Парагваем войны Бразилии до его капитуляции в 1870 г.

Толчком к войне стал организованный Бразилией в 1863 г. очередной переворот 
в Уругвае. К власти пришел пробразильский политик Венансио Флорес. Однако в 
начале 1864 г. его сверг Атанасио Агирре, которого поддерживал Парагвай, заявив-
ший Бразилии, что будет рассматривать как casus belli военную оккупацию ею Уруг-
вая. Реакцией Бразилии на этот протест стало вторжение 12 октября 1864 г. в Уруг-
вай. В ответ 13 декабря 1864 г. Парагвай объявил Бразилии войну. Но поскольку для 
ее ведения парагвайской армии нужно было пройти через аргентинскую провинцию 
Коррьентес, он обратился с просьбой пропустить свои войска. Буэнос-Айрес отве-
тил отказом. Тогда 18 марта 1865 г. Парагвай объявил войну Аргентине. 

1 мая 1865 г. Бразилия, Аргентина и Уругвай заключили между собой Договор 
о тройственном союзе, поставив перед собой цели разделить спорную территорию 
Парагвая, открыть его реки для международной торговли и снять Франсиско Со-
лано Лопеса с поста президента. Главнокомандующим армий союза становился пре-
зидент Аргентины Бартоломе Митре (1862–1868). 

Первоначально Парагвай пытался перейти в наступление. В 1864–1865 гг. его ар-
мия заняла бразильскую провинцию Мату-Гросу и аргентинскую провинцию Кор-
рьентес, что давало выход к морю. С этого времени Аргентина не принимала в войне 
активного участия из-за восстаний ее провинций. Однако в войне с Бразилией па-
рагвайское командование решило перейти к обороне с опорой на крепость Умайта 
(восточный берег реки Парагвай). Некоторые историки считают это решение роко-
вой ошибкой Ф. С. Лопеса: более верной была бы наступательная тактика с целью 
поочередного вывода противников из войны, как это сделала Пруссия в 1866 г.

Перелома в войне союзники добились, сначала овладев крепостью Умайта (ав-
густ 1868 г.), а затем разгромив парагвайскую армию в сражении при Ломас Ва-
лентинас (декабрь 1868 г.). В начале 1869 г. союзники заняли столицу страны — 
Асунсьон. Президент Ф. С. Лопес, мобилизовав последние людские ресурсы 
(включая подростков), создал 13-тысячную армию. Но 1 марта 1870 г. она была 
уничтожена бразильцами в сражении при Серро-Кора (на реке Акидабан), а сам 
президент Ф. С. Лопес погиб. 
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Еще в 1869 г. Бразилия создала временное правительство Парагвая во главе 
с Сирило Антонио Риваролла (1869–1870). 20 июня 1870 г. в Асунсьоне был подпи-
сан прелиминарный мирный договор между Аргентиной, Бразилией и Парагваем. 
Временное правительство признало основные положения Тройственного договора 
1865 г. В течение 1872–1876 гг. Парагвай заключил мирные договоры с Бразилией, 
Уругваем и Аргентиной. Бразилия и Аргентина отторгли почти треть парагвайской 
территории и наложили на Парагвай огромную контрибуцию (235 млн песо), ко-
торая выплачивалась до 1943 г.

Результаты войны стали национальной катастрофой для Парагвая. По разным 
оценкам, погибли от половины до трех четвертей населения страны. Промыш-
ленность Парагвая была практически полностью уничтожена. В стране, как и в 
Бразилии, появились крупные латифундии по выращиванию хлопка для мирового 
рынка. Бразилия и Аргентина взяли большие займы у Великобритании.

Парагвайская война стала, таким образом, прецедентом принудительного свертывания 

модернизации страны.

15.11. Тихоокеанские войны
Самоустранение США в Южной Америке привело к геополитическим пере-

менам не только в восточной, но и в западной части континента. Его выражением 
стали Тихоокеанские войны, которые сформировали современную политическую 
карту в этом регионе. 

Первая тихоокеанская война (1864–1866)  была последней попыткой Ис-
пании восстановить свою колониальную империю в Латинской Америке. Пра-
вительство королевы Изабеллы II (1833–1868) модернизировало армию и флот. 
Гражданская война в США породила в Мадриде надежды на возвращение в Ла-
тинскую Америку. Испанское правительство стремилось навязать южноамерикан-
ским государствам неравноправные договоры наподобие тех, что США навязали 
Китаю и Японии. 

Возвращение Испании в Западное полушарие началось с оккупации в 1861 г. 
Доминиканской Республики. В 1862 г. Испания направила в Южную Америку во-
енную эскадру под командованием контр-адмирала Луиса Эрнандеса Пинсона. 
Формально ее целью была демонстрация дружеских намерений Мадрида к южно-
американским странам. Но 4 августа 1863 г. в местечке Таламбо на севере Перу 
произошла стычка испанских иммигрантов с местными жителями. Испания на-
чала дипломатическое давление на Перу, захватив ее остров Чинча. Президент 
Перу генерал Хосе Антонио Песет (1863–1865) из-за превосходства испанской 
эскадры вступил в переговоры с Мадридом. 26 января 1865 г. представитель пе-
руанского правительства Мануэль Игнасио Виванко и испанский представитель 
Хосе Мануль Пареха подписали соглашение («договор Виванко–Пареха»). Перу 
обязалось выплатить Испании 3 млн песо в качестве компенсации расходов; Ис-
пания возвращала Перу острова Чинча. 
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Это важно
Успех в Перу побудил испанцев повторить его в Чили. 17 сентября 1865 г. (в День 

независимости Чили) адмирал Л. Э. Пинсон потребовал от чилийской стороны из-

винений, выплаты компенсации Испании, снятия эмбарго на снабжение ее эскадры 

и введения практики салюта испанскому флагу. Чилийское правительство отказа-

лось подчиниться. Тогда Л. Э. Пинсон объявил о блокаде морского побережья Чили. 

В ответ президент Чили Хосе Хоакин Перес (1861–1871) 25 сентября 1865 г. объявил 

войну Испании. 26 ноября 1865 г. в морском сражении при Папудо испанцы потерпели 

поражение, и адмирал Пипсон покончил с собой.

Победа Чили вдохновила сторонников реванша в Перу. 6 ноября 1865 г. гене-
рал Мариано Игнасио Прадо отстранил президента Х. А. Песета от власти. 5 дека-
бря 1865 г. Перу и Чили заключили военный альянс против Испании, к которому 
присоединились Эквадор и Боливия. 14 декабря 1865 г. правительство М. А. Прадо 
в Перу денонсировало «договор Виванко–Пареха» и объявило войну Испании. 
Ситуация для союзников облегчалась тем, что Перу закупило три новых  корабля 
у Франции. Испанская эскадра проиграла Чили и Перу сражения при Абтао 
(7 февраля 1866 г.) и Кальяо (2 мая 1866 г.). 10 мая 1866 г. испанская эскадра была 
отозвана в Европу. Испания под давлением США вывела также войска из Доми-
никанской Республики. 

Юридически окончание Первой тихоокеанской войны было оформлено позд-
нее. 11 апреля 1871 г. в Вашингтоне состоялось подписание перемирия между Ис-
панией, с одной стороны, Перу, Чили, Боливией и Эквадором — с другой. По-
следним мирным договором стал договор между Испанией и Эквадором 8 января 
1885 г. С этого времени Испания окончательно устранилась из Латинской Аме-
рики как политическая сила.

Вторая тихоокеанская война (1879–1883)  — конфликт между Чили и тихо-
океанским союзом в составе Боливии и Перу. Причиной стало открытие крупных 
месторождений селитры в боливийской и перуанской частях пустыни Атакамы. 
Эти территории интересовали Чили, которая стала превращаться в промышлен-
но развитое государство, следуя фактически курсу «семьи Лопес» в Парагвае. Ве-
ликобритания также видела в поддержке Чили возможность ослабить «доктрину 
Монро». Осознавая возможность войны, правительства Боливии и Перу в апреле 
1873 г. заключили между собой секретный оборонительный договор.

Это интересно
В 1874 г. Чили и Боливия подписали договор о пограничном размежевании. Новые 
границы проходили по 24-й параллели южной широты. Чилийцы получили возмож-
ность ввозить на территорию Боливии без сбора пошлины продукты питания, а также 
оборудование и приспособления, необходимые для добычи селитры. Ведущей компа-
нией, добывающей селитру, стала британо-чилийская «Компания де селитрес и фер-
рокарриль де Антофагаста» (КСФА). 

Из-за роста цен на селитру Перу установило государственную монополию 
на ее продажу и производство. Чили в 1877 г. денонсировало договор с Боливией 
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и выдвинуло претензии на богатую селитрой провинцию Антофагасту. 1 февраля 
1879 г. Боливия опечатала имущество КСФА. В ответ 5 апреля 1879 г. Чили объя-
вила войну Боливии. В тот же день Перу ввело в действие союзный договор, что 
означало объявление войны Чили. 

Чили в отличие от Парагвая применила стратегию последовательного сокру-
шения противников. Господствуя на море, чилийцы в 1879 г. оккупировали боли-
вийское побережье. В 1881 г. чилийские войска овладели столицей Перу Лимой. 
12 июня 1883 г. Перу подписало договор о передаче Чили провинции Тарапака. По 
результатам перемирия, заключенного в чилийском городе Вальпараисо 4 апреля 
1884 г., Боливия лишалась области Антофагаста и выхода к морю. 

США не смогли вмешаться в войну из-за внутреннего кризиса. В марте 1881 г. 
президентом стал республиканец Джеймс Гарфилд. Пост государственного се-
кретаря в его администрации занял Джеймс Блейн — сторонник вмешательства 
в южноамериканскую политику. Он попытался начать переговоры с правитель-
ством Перу, обещая предоставить ему гарантии безопасности в обмен на допуск 
американских компаний к добыче селитры. Но 2 июля 1881 г. Дж. Гарфилд был 
смертельно ранен анархистом Шарлем Гито и скончался 19 сентября 1881 г. Его 
преемник на посту президента Артур Алан Честер (1881–1885) заявил о нейтрали-
тете США во Второй тихоокеанской войне. 

Успех Чили объясняется не только наличием крупной армии, но и наступательной 

военной стратегией. По итогам войны Чили стала страной с самой мощной армией 

и развитой промышленностью в Южной Америке, реализовав, по сути, то, что не смог 

сделать Парагвай в 1860-х годах.

15.12. Раздел Патагонии (1881)
Страны Южной Америки поделили между собой Патагонию (так в XIX в. на-

зывалась южная часть этого материка, расположенная к югу от рек Рио-Колорадо 
(или Рио-Негро) в Аргентине и Био-Био в Чили). Вопрос, принадлежала ли к Па-
тагонии Огненная Земля (архипелаг, отделенный от остальной Южной Америки 
Магеллановым проливом), остается дискуссионным. Название «Патагония» про-
исходит от слова patagón («большеногие»), использованного испанским морепла-
вателем XVI в. Ф. Магелланом для описания коренных жителей этого региона — 
индейцев теуэдльче. К концу XVIII в. их покорили индейцы-арауканы, которые 
составили основное население Патагонии.

Патагония — историческое название части Южной Америки, расположенной к югу 

от рек Рио-Колорадо (по другой версии, Рио-Негро) на территории Аргентины и Чили.

Патагония формально не принадлежала ни одному государству. Она была 
аналогом «дикого поля» — причерноморских степей до конца XVIII в. Аргентина 
и Чили считали себя претендентами на земли Патагонии как правопреемники Ис-
панской империи. Но по конституции Чили 1833 г. Андские горы (Анды) призна-
вались в качестве восточной границы страны. Единственным реальным претен-
дентом на эти земли оставалась Аргентина. 
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В 1856 г. Аргентина и Чили подписали Договор о мире, дружбе, торговле 
и навигации. Каждая из сторон получала те земли, какими располагала в составе 
Испанской империи до 1810 г. Статья 39 договора вводила механизм прямых ди-
пломатических переговоров и арбитража для урегулирования территориальных 
споров. В начале 1870-х годов Аргентина и Чили начали консультации о разделе 
спорных территорий Патагонии. 

Это важно
Администрация президента США У. Гранта (1869–1877) сделала ставку на поддер-

жку Чили. В 1873 г. Вашингтон официально заявил: «Правительство Соединенных 

Штатов не потерпит притязания любой нации на территории вплоть до Магелланова 

пролива и будет привлекать к ответственности любое государство, которое будет пы-

таться чинить препятствия свободной торговле США через пролив». Правительство 

Чили согласилось с таким заявлением, подтвердив, что оно намерено сохранить сво-

боду международного судоходства через Магелланов пролив.

23 июля 1881 г. министры иностранных дел Бернардо де Иригойене (Арген-
тина) и Франсиско де Борха Эчеверриа (Чили) подписали в Буэнос-Айресе дого-
вор о пограничном размежевании. Три четверти территории Патагонии отходили 
к Аргентине, в то время как ее южная часть (включая мыс Горн и Магелланов 
пролив) — к Чили. Острова архипелага Огненная Земля делились пополам между 
 Аргентиной и Чили. Статья 5 договора гарантировала нейтральный статус и сво-
боду международного судоходства через Магелланов пролив. Договор также запре-
щал обеим сторонам возведение военных укреплений на его побережье. 

Буэнос-Айресский договор не разрешил всех противоречий, накопившихся 
между Аргентиной и Чили. Обе страны по-разному трактовали четыре вопроса:

  проблему восточного входа в Магелланов пролив (Чили утверждала, что он 
является международным, Аргентина — что восточный вход в него находит-
ся под ее контролем);

  статус пролива Бигл, разделяющего главный остров архипелага Огненная 
Земля и лежащие к югу от него острова (Аргентина в 1904 г. объявила его 
спорной территорией);

  статус мыса Горн (Аргентина не признала над ним полный суверенитет 
Чили);

  трактовка понятия «Магелланов пролив» (Аргентина требовала включить 
в него ряд прилегающих с запада водных артерий, что означало распростра-
нение на них принципа свободы судоходства). 

28 мая 1902 г. Аргентина и Чили подписали в Сантьяго Майские пакты — че-
тыре протокола по разрешению территориальных споров и ограничению морских 
вооружений в регионе. Основным их условием было обращение к королю Вели-
кобритании Эдуарду VII (1901–1910) с просьбой о посредничестве при демаркации 
границы. Британской комиссии удалось установить границы между Аргентиной 
и Чили между 40° и 52°южной широты. Факт британского посредничества означал, 
что Лондон совместно со своим региональным партнером Чили продолжает оспа-
ривать «доктрину Монро». 
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15.13. Становление панамериканизма
Ответным шагом Соединенных Штатов стало основание панамериканского 

движения (панамериканизма). «Доктрина Монро» носила негативный характер, 
воспрещающий европейским державам ведение экспансии в Западном полушарии. 
Панамериканский проект носил позитивный характер, предусматривая координа-
цию экономического и политического развития США и стран Латинской Америки.

Панамериканизм — политическая доктрина, основанная на идее общности истори-

ческой судьбы, экономики и политики США со странами Латинской Америки. 

Попытку выдвижения панамериканского проекта США предприняли еще 
в период «Великой войны» (1843–1852). Межамериканские конференции по про-
блемам безопасности прошли в Лиме (Перу, 1847), Сантьяго (Чили, 1856) и Лиме 
(Перу, 1864). Однако они не переросли в полноценный форум. Ситуация стала ме-
няться после окончания Второй тихоокеанской войны в 1883 г. Поддержка Чили 
Великобританией побудила южноамериканские страны искать противовес в виде 
США. Этот подход поддерживал Джеймс Блейн, вновь занявший пост госсекре-
таря в республиканской администрации Бенджамина Гаррисона (1889–1893). 

Это важно
В 1889–1890 гг. в Вашингтоне прошла I Панамериканская конференция. В ней уча-

ствовали практически все американские государства, кроме Гаити и Парагвая. Госу-

дарственный секретарь США Джеймс Блейн предложил создать Межамериканский 

таможенный союз. Латиноамериканские страны не поддержали «проект Блейна», 

слишком напоминавший первый шаг интеграции Германии. Вместо него 14 апреля 

1890 г. участники конференции решили создать политическое объединение Между-

народный союз американских республик (International Union of American Republics). 

Официальной целью создания организации был объявлен обмен экономической ин-

формацией.

Постоянно действующим органом союза стало Коммерческое бюро амери-
канских республик (Commercial Bureau of the American Republics), работу которого 
координировал государственный секретарь США. В 1902 г. II Панамериканская 
конференция переименовала его в Международное коммерческое бюро американ-
ских республик. Для управления им был создан руководящий совет. В него вхо-
дили дипломатические представители американских стран в Вашингтоне во главе 
с госсекретарем США.

Страны Латинской Америки вынуждали США предоставить им гарантии без-
опасности от действий европейских стран. Поводом для переговоров стал кон-
фликт 1902 г. между Венесуэлой и ее кредиторами — Великобританией, Германией 
и Италией, которые начали морскую блокаду страны-должника. 29 октября 1902 г. 
министр иностранных дел Аргентины Луис Мария Драго направил правительству 
США ноту, в которой указывал, что «государственный долг не может быть причи-
ной вооруженной интервенции, тем более оккупации территории американских 
государств европейской державой». Президент США Т. Рузвельт поддержал Вене-
суэлу. В 1903 г. союзники при его посредничестве сняли блокаду страны. 
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Доктрина Драго — принцип международного права, согласно которому иностран-

ные государства не вправе осуществлять дипломатические и военные санкции против 

страны-должника с целью взыскания задолженности или процентов по долгу.

Страны Латинской Америки поддержали доктрину Драго на III Межамери-
канской конференции в Рио-де-Жанейро (Бразилия, июль–август 1906 г.). Сое-
диненные Штаты также согласились с ней ради сохранения «доктрины Монро». 
После этого IV Панамериканская конференция 1910 г. переименовала Между-
народный союз американских республик в Союз американских республик (англ. 
Union of American Republics), а Международное бюро американских республик 
в  Панамериканский союз.

Это важно
Американские политологи Роберт Гилпин и Роберт Кохейн считали панамериканизм 

одним из первых проявлений концепции гегемонистской стабильности. Она зиждется 

на присутствии гегемона в определенной системе, что является одновременно неотъ-

емлемым и достаточным условием для ее сохранения. Однако платой за это стано-

вится почти полное подчинение участников системы гегемону, включая предоставле-

ние ему права вмешиваться в их внутреннюю политику.

15.14. Испано-американская война (1898)
Укрепление «доктрины Монро» требовало от США демонстрации силы. Благо-

приятным объектом для такой акции стала Испания, имевшая довольно крупные 
колониальные владения в Западном полушарии (Куба и Пуэрто-Рико) и считавша-
яся одной из морских держав. Но у Испании не было сильной армии для противосто-
яния США. Ситуация для Соединенных Штатов облегчалась начавшимся в 1895 г. 
антииспанским восстанием на Кубе, а в 1896 г. и на Филиппинских островах. 

Американская политика ужесточилась после прихода к власти в 1897 г. респу-
бликанской администрации Уильма Мак-Кинли (1897–1901). В январе 1898 г. 
США направили в Гавану броненосец «Мэн» под предлогом защиты интересов 
американских граждан. 7 февраля 1898 г. в газете «New York Journal» было опубли-
ковано похищенное письмо испанского посла в США, в котором он пренебрежи-
тельно отзывался о президенте У. Мак-Кинли и выражал уверенность в готовно-
сти Испании сражаться. 15 февраля 1898 г. при не вполне ясных обстоятельствах 
американский броненосец «Мэн» взорвался на рейде Гаваны. 

Американская общественность обвинила в этом Испанию. 11 апреля 1898 г. пре-
зидент У. Мак-Кинли предложил конгрессу вмешаться в события на Кубе. Конгресс 
пошел дальше президента, постановив, что Испании следует предложить вывести до 
23 апреля 1898 г. войска с Кубы и признать ее независимость, а президенту предлага-
лось употребить для достижения этой цели вооруженные силы. Испании был предъ-
явлен соответствующий ультиматум. За день до истечения его срока американский 
флот начал блокаду Кубы. 23 апреля 1898 г. Испания объявила войну США. 

Основной удар Соединенные Штаты нанесли по тихоокеанским владениям Ис-
пании. 1 мая 1898 г. в Манильской бухте (Филиппины) состоялось сражение между 
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американской эскадрой под командованием коммодора Джорджа Дьюи и испанской 
под командованием контр-адмирала Патрисио Монтехо. Испанцы потеряли все ко-
рабли, в то время как американцы ни одного. На Филиппины был высажен амери-
канский десант, который занял Манилу. 20 июня 1898 г. американцы без сопротив-
ления заняли другое владение Испании — остров Гуам в  центре Тихого океана.

В район конфликта в Атлантическом океане Испания направила эскадру под 
командованием адмирала Паскуаля Серверы. Американская эскадра под коман-
дованием контр-адмирала Уинфилда Скотта Шлея установила морскую блокаду 
Кубы. 3 июля 1898 г. между ними состоялось сражение у Сантьяго-де-Куба, за-
вершившееся полным поражением Испании. После разгрома испанского флота 
США получили возможность захвата испанских владений — Кубы и острова 
 Пуэрто-Рико. 

10 декабря 1898 г. стороны подписали Парижский мирный договор. Испания 
уступала США остров Пуэрто-Рико и другие острова, находившиеся под ее сувере-
нитетом в Вест-Индии, на Тихом океане — остров Гуам, а Филиппинские острова 
за 20 млн долларов. В том же 1898 г. США присоединили к себе Гавайские острова 
(ныне штат Гавайи).

Куба провозглашалась независимым государством, но США сохраняли во-
енное присутствие на острове и после окончания военных действий. В 1901 г. по 
инициативе сенатора от штата Коннектикут Орвиля Х. Платта конгресс принял 
поправку к законопроекту «О предоставлении кредита на содержание оккупаци-
онных североамериканских войск на Кубе на финансовый год, оканчивавшийся 
30 июня 1902 г.» (поправка Платта). Соединенные Штаты получили право осу-
ществлять в случае необходимости военные интервенции на Кубу, а кубинское 
правительство могло заключать международные договоры только с согласия Ва-
шингтона. Такая система американо-кубинских отношений была тождественна 
режиму протектората.

Приобретенные США территории не стали новыми штатами, а получили особые стату-

сы. Острова Пуэрто-Рико и Гуам были признаны «неинкорпорированными организо-

ванными территориями» (Unincorporated organized territory), т.е. находящимися под 

управлением США. Филиппины становились самоуправляющейся республикой под 

протекторатом Вашингтона. Испано-американская война доказала, что США готовы 

военным путем ликвидировать европейские владения в Западном полушарии.

15.15. Изменение стратегических приоритетов США 
в конце XIX в.

До 1870-х годов основными противниками в Вашингтоне считали Великобри-
танию и Францию, страны, активно подрывавшие «доктрину Монро». Но Фран-
ция после неудачных попыток построить Панамский канал (см. далее) свернула 
активность в Западном полушарии. Великобритания в 1871 г. заключила с Сое-
диненными Штатами Вашингтонский договор об урегулировании пограничных 
вопросов. С этого времени традиционное американо-британское противостояние 
стало отходить на второй план. 
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Наибольшее беспокойство у американской элиты вызывала Германская импе-
рия, которая в конце XIX в. создавала океанский флот (см. гл. 17). Интересы Ва-
шингтона и Берлина столкнулись на Тихом океане. В 1889 г. между ними возник 
дипломатический конфликт за архипелаг Самоа. Берлинское соглашение 1889 г. 
установило над ним протекторат трех держав — Великобритании, Германии 
и США, в дальнейшем пересмотренный. По Берлинскому договору 1899 г. острова 
Самоа были разделены на две части по 171° восточной долготы: восточную (амери-
канскую) и западную (германскую). Великобритания отказалась от претензий на 
архипелаг.

Конфликт между США и Германией усугубился после окончания Испано-
американской войны. 12 февраля 1899 г. премьер Испании Франсиско Силь-
вела и германский посол Йозеф фон Бадовиц подписали Мадридский договор. 
Германия за 25 млн песет приобретала оставшиеся тихоокеанские владения Ис-
пании: Каролинские острова, Марианские острова и архипелаг Палау. Особая 
статья договора указывала, что «Испания имеет право создавать и поддерживать 
функционирование (даже в случае войны) угольных станций для военных и гра-
жданских судов на архипелаге Палау и Марианских островах». Фактически это 
означало поддержку Берлином надежд части испанской элиты на возможность 
реванша за поражение 1898 г.

Параллельно Германия стала наращивать военно-политическую активность 
в Западном полушарии. В 1897 г. германские военные корабли провели демонстра-
цию у берегов Гаити, принудив президента генерала Р. Симон Сану (1896–1902) 
уплатить 20 тыс. долларов в качестве компенсации за арест немецкого торговца. 
В 1897 г. кайзер Вильгельм II (1888–1918) санкционировал разработку планов ве-
дения военных действий против США, имея в виду превосходство Германии на 
море. Это предполагало возможность блокады восточного побережья США и даже 
высадку ограниченного немецкого десанта. Германская сторона исходила при 
этом из нейтралитета Великобритании на случай американо-германской войны. 
Приостановка разработки планов войны с США произошла только после заклю-
чения в 1904 г. франко-британского «сердечного согласия» (см. гл. 18). Американ-
ское руководство, судя по открытым документам, знало о подобных планах Гер-
мании. Разработанный на случай конфликта с Берлином американский военный 
план имел кодовое обозначение «черный». 

Это интересно
Рост американо-германских противоречий привел к появлению в американском об-
ществе феномена германофобии. Американский историк Френк Нинкович отметил, 
что в конце XIX в. для американского общественного мнения понятие «немецкое» 
приобрело устойчиво негативную коннотацию. Американская пресса изображала 
Германию как милитаристскую деспотическую страну, население которой лишено 
политических прав и живет в атмосфере истеричной подготовки к войне. Именно 
тогда в американской публицистике германская культура была противопоставлена 
англосаксонской (Великобритании и США). Это усилило в Соединенных Штатах 
идею англосаксонского единства — общности с Великобританией против Германии.
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Другим противником США становилась Российская империя. После окончания 
Гражданской войны в США стороны сохраняли партнерские отношения примерно 
до начала 1880-х годов. Россия дважды выводила военные эскадры к побережью 
Соединенных Штатов в ходе обострений отношений с Великобританией: в период 
Восточного кризиса 1876 г. и Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Но в 1886 г. 
по инициативе президента Г. Кливленда (1885–1889) конгресс провел слушания 
на тему о будущей политике США на Тихом океане. Участники пришли к выводу, 
что из всех тихоокеанских стран только Российская империя обладает достаточ-
ными ресурсами, чтобы угрожать интересам США в регионе. Вашингтон взял курс 
на поддержку Китая и Японии в их противостоянии с Россией (см. гл. 14).

Рост русско-американских противоречий сопровождался ухудшением ин-
формационного фона. В 1887 г. был заключен двусторонний договор о взаимной 
выдаче преступников. Это привело к росту критики в американском обществе 
политической системы Российской империи. Распространению негативного от-
ношения к России способствовала иммиграция (прежде всего польская и еврей-
ская) российских подданных в Соединенные Штаты. 

Это важно
В послании конгрессу 2 декабря 1904 г. президент Т. Рузвельт заявил: «Но бывает 

мир, которого мы не можем желать, который в долгосрочной перспективе разрушите-

лен не менее, чем война... Мир деспотического террора, мир, в котором притесняются 

слабые, мир несправедливости должен быть отвергнут, как мы отвергаем неправед-

ную войну». Это заявление носило, по сути, резко антигерманскую и антироссийскую 

направленность. Одновременно оно означало несогласие Вашингтона с базовыми 

принципами Венского порядка. Но одновременно президент Т. Рузвельт подчеркнул, 

что США могут «в вопиющих случаях дурного ведения дел или бессилия местных вла-

стей взять на себя роль международной полицейской силы… в Центральной Америке 

и Карибском бассейне». Это заявление вошло в литературу как «поправка Рузвельта 

к “доктрине Монро”».

Более сложно развивались отношения США с Японией. До окончания Русско-
японской войны Соединенные Штаты поддерживали эту страну как противовес 
российской политике. После победы Японии в Белом доме стали расти опасения, 
что Токио повторит в отношении тихоокеанских владений США тот же сценарий 
внезапного нападения на военно-морские силы, что и в отношении Китая и Рос-
сии. Такой вариант был тем более опасен, что в 1902 г. Япония заключила союзный 
договор с ведущей океанской державой — Великобританией. 

В 1907–1909 гг. президент Т. Рузвельт направил в кругосветное путешествие 
эскадру в составе 16 броненосцев и кораблей сопровождения («Большой белый 
флот»), который посетил в том числе Австралию и Японию. Его целью была де-
монстрация способности США защитить свои владения на Тихом океане, прежде 
всего Филиппины и Гавайские острова. Конфликт между Вашингтоном и Токио 
усугубился в 1911 г., когда Япония в одностороннем порядке пересмотрела Ка-
нагавский договор 1854 г. и восстановила свой таможенный суверенитет. Соеди-
ненные Штаты опасались, что Япония и Россия пересмотрят доктрину открытых 
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дверей в отношении Китая и разделят его на сферы влияния подобно англо-рус-
скому соглашению 1907 г. по Персии.

Для решения новых стратегических задач Соединенным Штатам Америки тре-
бовался океанский флот, способный контролировать коммуникации Мирового 
океана. Но США пока могли перебрасывать флот из Атлантического океана в Ти-
хий только мимо мыса Горн — в обход Южной Америки. Поэтому администрация 
Т. Рузвельта вернулась к обсуждавшемуся с 1840-х годов проекту строительства 
Панамского канала.

15.16. Строительство Панамского канала (1903–1914)
Первоначально инициативу в сооружении Панамского канала пыталась захва-

тить Франция. В 1879 г. в Париже под председательством руководителя строитель-
ства Суэцкого канала Фердинанда Лессепса была создана «Всеобщая компания 
межокеанского канала». Она выкупила у инженера Ф. Уайза за 10 млн франков 
концессию на постройку Панамского канала, полученную им у правительства Ко-
лумбии. Однако ошибки в его проектировании и высокий уровень коррупции при-
вели к тому, что в декабре 1888 г. компания прекратила платежи и приостановила 
работы, и в 1889 г. ее решено было распустить. Вызванный ее деятельностью па-
намский скандал затронул политическое руководство Третьей республики (слово 
«панама» стало с тех пор синонимом слова «афера»). 

Это интересно
В 1899 г. в США была создана комиссия по постройке канала через Панамский пере-
шеек. Ситуация для Вашингтона облегчалась тем, что Великобритания вела Англо-
бурскую войну (1899–1902). 18 ноября 1901 г. госсекретарь Джон Хэй и британский 
посол Джулиан Паунсефот заключили соглашение о праве США возводить канал 
через Панамский перешеек без участия британской стороны («соглашение Хэя— 
Паунсефота»). Американская сторона объявила канал нейтральным и гарантировала 
свободный проход через него военных и торговых судов всех наций как в мирное, так 
и в военное время. Но США внесли в документ оговорку, что оставляют за собой право 
на принятие любых мер для охраны безопасности и поддержания работы канала, что 
нивелировало их обязательства.

Основное внимание администрация Т. Рузвельта сосредоточила на выкупе 
у Франции участка для строительства канала. 9 января 1902 г. конгресс принял 
«билль Хепберна» о финансировании строительства «Никарагуанского канала». 
Французская сторона, испытывая дефицит финансовых средств, согласилась 
в июне 1902 г. продать американцам концессию, выполненные работы и обору-
дование за 40 млн долларов. После этого администрация Т. Рузвельта отменила 
«билль Хепберна» и решила вопрос в пользу строительства не Никарагуанского, 
а Панамского канала.

22 января 1903 г. посол Колумбии Томас Эрран и госсекретарь Дж. Хэй подпи-
сали договор о передаче США концессии, которой ранее владела «Новая компания 
Панамского канала», сроком на сто лет. Колумбия уступала США зону будущего 
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канала 10 км шириной, передавала им право защиты канала и право юрисдикции 
в отношении американских граждан, находящихся в зоне канала. Американская 
сторона обязалась приступить к строительству канала в возможно более короткий 
срок и закончить его через 12 лет после ратификации договора.

Однако в Вашингтоне опасались, что колумбийский парламент заблокирует 
ратификацию договора. Белый дом решил поддержать сепаратистское движение 
плантаторов Панамского перешейка. 2 ноября 1903 г. военные корабли США 
встали на рейде у города Панама. 3 ноября 1903 г. Панама провозгласила создание 
независимого от Колумбии государства. США сразу признали ее независимость. 
18 ноября 1903 г. госсекретарь Дж. Хэй и посол Панамы Бюно-Варильи подпи-
сали договор, по условиям которого США получили право «на вечные времена» 
размещать вооруженные силы на территории Панамы и обеспечивать контроль 
над Панамским каналом. Соединенным Штатам передавались все права на стро-
ительство и эксплуатацию канала и право вмешательства во внутренние дела 
Панамы, если они представляли угрозу безопасности канала. Принятая в 1904 г. 
Конституция Панамы закрепила право США размещать вооруженные силы на 
территории этой страны. 

Это интересно
Для укрепления обороны на подступах к каналу США приобрели расположенные 
поблизости острова. От Панамы были получены тихоокеанские острова Маргариты, 
Перке, Наос, Кулебра и Фламенко. У Дании американцы купили в 1917 г. за 25 млн дол-
ларов острова Сент-Джон, Санта-Крус и Сент-Томас. В 1928 г. США приобрели у Ни-
карагуа Кукурузные (Корн) острова и острова Ронкадор и Китасуеньо у Колумбии.

Сооружение Панамского канала началось в 1904 г. под контролем военного 
министерства США. Главным инженером канала стал Джон Фрэнк Стивенс. 
Строительство канала продолжалось десять лет: первое судно (пароход «Анкон») 
прошло через него 15 августа 1914 г. Однако в том же 1914 г. сильный оползень 
повредил канал. Официальное открытие канала состоялось лишь 12 июня 1920 г.

*  *  *
К началу ХХ в. в Западном полушарии появилась автономная от Венского порядка 

подсистема международных отношений. В ее основе лежала система американ-

ского лидерства, а не баланса сил. Попытки европейских держав ликвидировать 

преобладание США вызвали череду войн, но не привели к успеху. Соединенным 

Штатам удалось решить три стратегически важные для себя задачи в Западном 

полушарии: 1) сохранить «доктрину Монро»; 2) стать лидером для государств Ла-

тинской Америки; 3) создать инфраструктуру проецирования силы на побережье 

как Атлантического, так и Тихого океана. Однако Соединенные Штаты находились 

вне организационной структуры Венского порядка. В этой связи превращение США 

в мировую державу объективно требовало ревизии правил международного взаи-

модействия.
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Контрольные вопросы
 1. Как соотносилась с Венским порядком подсистема международных отношений 

в Западном полушарии?
 2. За счет каких государств происходила территориальная экспансия США в первой 

половине XIX в.? 
 3. Раскройте понятие «доктрина Уэбстера». В чем заключалось ее значение для внеш-

неполитической стратегии США?
 4. Как был преодолен американский изоляционизм? 
 5. Пытались ли европейские державы ликвидировать «доктрину Монро»? Перечислите 

их основные шаги в этом направлении. 
 6. Почему «Великая война» считается кризисом «доктрины Монро»?
 7. Какую позицию заняли великие державы в период Гражданской войны в США?
 8. Какие военные конфликты происходили во второй половине XIX в. в Южной Аме-

рике? В чем заключается их значение для «доктрины Монро»? 
 9. Сравните внешнюю политику Парагвая и Чили во второй половине XIX в. Какая из 

них была более успешной и почему? 
 10. Какие шаги предприняли США для укрепления «доктрины Монро»?
 11. Раскройте содержание понятия «панамериканизм». 
 12. Как изменились стратегические приоритеты США в конце XIX в.? Какую роль игра-

ло в этой связи строительство Панамского канала?
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Г л а в а  16
Колониальный фактор 

в структуре Венского порядка

Венский порядок был периодом расцвета колониальных империй. Термин 
«колониализм» в самом общем смысле означает систему отношений между 
метрополией и зависимыми территориями, основанную на принудитель-
ном изъятии ресурсов в пользу метрополии в условиях их политического 
подчинения, т.е. признания местными элитами сюзеренитета метрополии. 
На этой основе сложился феномен колониальных империй: подчинение 
несколькими европейскими державами (Великобритания, Франция, Ни-
дерланды, Испания, Португалия) неевропейских территорий. Однако 
к концу XIX в. появилась новая группа держав, которые стали претендовать 
на передел колониальных владений. 

16.1. Понятие колониализма
Современная политическая наука разделяет термины колонизация и колониа-

лизм. Первый означает процесс заселения новых территорий. Второй — систему 
господства группы экономически развитых стран (метрополий) над другими тер-
риториями. Колонизационная деятельность была неотъемлемой частью всей ми-
ровой истории, как, например, древнегреческая колонизация Средиземноморья 
или освоение Сибири. Колониализм как явление, напротив, выступает специфи-
ческой чертой Нового времени — периода XVI — середины XX в. В развитии этого 
процесса традиционно выделяются три периода. 

1. Плантационный колониализм (конец XV — середина XVII в.). Целью колони-
альной экспансии в то время было создание плантаций (латифундий) для выращи-
вания дорогостоящих товаров (кофе, какао-бобы, табак, сахар, пряности и т.д.). 
В некоторых колониях началась разработка золотых и серебряных рудников. Обе 
эти отрасли базировались на использовании рабского труда. Параллельно про-
исходило изъятие сокровищ в неевропейских странах ради их вывоза в метропо-
лии. Основными колониальными державами выступали Испания и Португалия, 
создавшие латифундии в Центральной и Южной Америке и наладившие импорт 
драгоценных металлов.

2. Торговый колониализм (середина XVII — конец XVIII в.). Борьба за контроль 
над опорными пунктами международной морской торговли. Создавались факто-
рии и порты, способные контролировать процесс экспорта колониальных това-
ров в Европу. Первый вариант подобной империи реализовала Голландия; ана-
логичную модель колониальных империй попытались выстроить Великобритания 
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и Франция. Рабочая сила на плантации завозится извне, налаживается поставка 
рабов из Африки в колонии в Новом Свете, что определяет этнический состав на-
селения современных США, Гаити, Кубы, Бразилии и ряда других государств.

Колониальные товары — товары, привозимые в метрополии из колоний (кофе, ка-

као, чай, опиум, пряности, мускат, предметы роскоши и т.д.).

Латифундия — крупное частное земельное хозяйство, производящее большие объ-

емы товарной продукции на продажу.

3. Промышленный колониализм (XIX — середина XX в.). В этот период коло-
нии превратились в источник для поступления промышленного сырья и однов-
ременно рынок сбыта для товаров метрополий. Поступление сырья позволяло 
метрополиям создавать целые отрасли производства — например, хлопчатобу-
мажная промышленность в Великобритании или резиновая промышленность во 
Франции. Разница цен и закрытые для конкурентов рынки сбыта обеспечивали 
высокие прибыли и последующее наращивание объемов производства. Ведущими 
колониальными державами на данном этапе стали Великобритания, Франция, 
Бельгия и Нидерланды. В конце XIX в. попытки создания колониальных империй 
предприняли также Германия и Япония.

В научной литературе нет однозначной оценки последствий колониализма. 
Традиционные исторические школы (марксизм, позитивизм и т.д.) рассматри-
вали колониальную систему как необходимое условие для начала промышленной 
революции. Но французский историк Фернан Бродель указал, что исследователи 
зачастую неоправданно смешивают морскую торговлю и колониализм. Первая 
приносила стабильно высокие доходы и обеспечивала приток капитала в Европу. 
Особенно высокими прибыли были в сфере поставок колониальных товаров 
и предметов роскоши из Индии, Китая и Японии. Второй мог быть убыточным 
в случае, если метрополия не контролировала морскую торговлю со своими ко-
лониями (например, испанские и португальские колонии в Латинской Америке 
приносили намного больше доходов местным плантаторам и британским купцам, 
чем казне Испании и Португалии). 

Колонии обеспечивали приток капитала и развитие производства при наличии трех 

факторов: 

1) контроль метрополии над морской торговлей; 

2) способность колоний производить прибыльные товары и/или ликвидное сырье; 

3) наличие в колониях редких и востребованных полезных ископаемых. 

Без соблюдения этих условий колонии становились или убыточными владениями, или 

территориальными владениями для достижения неэкономических целей.

16.2. Становление основ международного 
морского права

До конца Наполеоновских войн Великобритания была сторонником беском-
промиссного ведения морских войн и использования каперства. Теперь, устранив 
основного конкурента в лице Франции и добившись установления своей морской 
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гегемонии, Лондон попытался законсервировать его в виде комплекса правовых 
режимов. Международное морское право позволяло Великобритании:

  сдерживать появление новых морских держав; 
  добиться установления международного режима свободной торговли (free 

trade);
  ослабить систему морской торговли стран-конкурентов (Испании и Пор-

тугалии); 
  замкнуть в единый контур морское и речное судоходство.

24 марта 1815 г. Венский конгресс принял постановление о свободе судоход-
ства по международным рекам. Такой статус в Европе получили Неккар, Маас, 
Мозель, Рейн и Шельда. Все спорные вопросы должны были разрешаться специ-
альными комиссиями сопредельных государств. Австрийская империя ставила 
вопрос о признании Дуная международной рекой. Но реализовать это решение 
было невозможно, поскольку устье Дуная принадлежало Дунайским княжествам, 
вассалам Порты. 

Это важно
Ранее, 8 февраля 1815 г., участники Венского конгресса приняли декларацию о пре-

кращении работорговли, признанной противоправной с точки зрения закона, челове-

колюбия и нравственности. Но в декларации точно не указывалось время прекраще-

ния работорговли государствами, которые ее вели. Это было сделано по настоянию 

Испании и Португалии, для которых торговля рабами составляла важную доходную 

статью их бюджетов. Вопрос о сроках прекращения торговли рабами оставили для 

решения на двусторонних переговорах между конкретными странами. 

На Веронском конгрессе Священного союза 1822 г. пять держав подписали Ве-
ронский протокол, подтверждавший положения Венской декларации 1815 г. от-
носительно запрещения торговли рабами. Стороны заявили о намерении передать 
нерешенные вопросы (об отношении к Португалии и ее колониям) на рассмотре-
ние Лондонской конференции по работорговле. Однако Лондонская конферен-
ция так и не состоялась. До конца XIX в. португальские колонии оставались одним 
из центров нелегальной работорговли. 

В 1814 г. Великобритания и Франция заключили двусторонний договор о за-
прещении работорговли. В 1820 г. правительство США по предложению Великоб-
ритании приравняло работорговлю к пиратству. (Правда, южные штаты поста-
вили под сомнение правомерность этого заявления государственного секретаря 
Дж. К. Адамса, указав, что оно требует ратификации законодательными органами 
штатов.) Аналогичные заявления сделали Великобритания (1824) и Франция 
(1825). Это означало, что пойманным с поличным работорговцам угрожала не-
медленная казнь. 

Запрет работорговли на международном уровне дополнялся отменой рабства 
в национальных государствах. Великобритания еще в 1807 г. запретила работор-
говлю в своей империи. Но только в 1833 г. британский парламент ликвидиро-
вал институт рабства. В 1848 г. аналогичное решение приняла Франция. В 1865 г. 
институт рабства был отменен 14-й поправкой к Конституции США. В 1871 г. 
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Бразилия объявила свободными всех детей рабов, рожденных на ее территории. 
Освобождались все казенные и императорские рабы, и одновременно учреждался 
фонд для ежегодного выкупа определенного числа рабов. Окончательно рабство 
в Бразилии было отменено в 1888 г. 

16.3. Берберийские войны (1803–1816)
Становление морского права позволило усилить борьбу с пиратством. На-

иболее опасным регионом оставалось Средиземное море, где серьезной угрозой 
были пираты Северной Африки — Алжира, Марокко, Триполитании и Туниса — 
«варварского (берберского) берега». Монархи этих государств были вассалами 
Османской империи, но фактически проводили независимую политику. Основ-
ным объектом для их ударов становились торговые суда. Поэтому большинство 
европейских стран (включая Великобританию и Францию) имели систему догово-
ренностей с деями (правителями) Алжира о ненападении на торговые суда под их 
флагом. Эти договоренности, однако, регулярно нарушались. 

Триполитания — историческая область в современной Ливии. Располагалась по по-

бережью Средиземного моря от залива Малый Сирт (современный Габес) до залива 

Большой Сирт (современная Сидра).

Борьбу со средиземноморскими пиратами начали Соединенные Штаты. После 
провозглашения независимости они отказались от договорных отношений с васса-
лами Османской империи — пашами Алжира, Туниса и Триполитании, которые уг-
рожали американскому коммерческому судоходству в регионе. США ежегодно пла-
тили дею Алжира дань в размере 1 млн долларов за право свободного прохода судов 
в Средиземном море. В 1803 г. администрация Т. Джефферсона отправила военную 
эскадру к побережью Триполитании. Марокко, Тунис и Алжир присоединились 
к своему союзнику, что привело к началу Первой берберийской войны (1803–1805).

Кампания развивалась неудачно для США: берберы захватили фрегат «Фила-
дельфия». На суше американский десант во главе с Уильямом Итоном, бывшим 
консулом США в Тунисе, с помощью местных племен вынудил триполитанского 
пашу Юсуфа Караманли пойти на мир. 10 июня 1805 г. между сторонами был под-
писан мирный договор. США соглашались заплатить выкуп в 60 тыс. долларов за 
военнопленных, но отказывались платить дань за свободный проход кораблей. 
В 1807 г. Алжир возобновил нападения на американские торговые суда.

На Венском конгрессе европейские державы вернулись к обсуждению проб-
лемы «варварского берега». В 1812 г. дей Алжира Умара бен Мухаммед объявил 
США войну в связи с неуплатой ежегодных взносов. Великобритания в 1815 г. 
стала выступать за оказание помощи США. Британские инициативы поддержал 
император Александр I, поскольку североафриканские пираты были подданными 
Османской империи. Совместная борьба с пиратством сформировалась в антиос-
манскую коалицию (см. гл. 9). Франция также была склонна поддержать британ-
ский подход, видя в нем возможность для экспансии в Северную Африку. 

Эти решения привели к началу Второй берберийской войны (1815–1816). 3 марта 
1815 г. Венский конгресс одобрил отправку к побережью Алжира эскадры из 10 ко-
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раблей под командованием американского адмирала Стивена Декейтера, ветерана 
Первой берберийской войны. 3 июля 1815 г. дей заключил с С. Декейтером мир-
ный договор. США возвращали Алжиру захваченные корабли и пленных в обмен 
на пленных американцев и европейцев, предоставление американским кораблям 
права свободного прохода через Средиземное море и выплаты США 10 тыс. долла-
ров в виде компенсации. 

После ухода американской эскадры дей Алжира разорвал договоры с США. 
В ответ в марте 1816 г. к берегам Алжира подошла объединенная британо-голланд-
ская эскадра под командованием британского адмирала Эдуарда Пеллью. 27 ав-
густа 1816 г. она бомбардировала город Алжир, уничтожив алжирский флот. Дей 
Алжира подписал новый договор, согласившись освободить рабов-христиан, не 
захватывать их более, не покровительствовать пиратам и признать независимость 
Ионических островов.

Разгром алжирского флота стал переломным событием в борьбе с пиратством 
на Средиземном море. Султан Марокко под давлением Священного союза также 
отказался от покровительства пиратам. В 1835 г. Османская империя поставила 
под контроль Триполитанию, ликвидировав последний очаг пиратства. Проблема 
«варварского берега» была решена, что привело к развитию коммерческого судо-
ходства на Средиземном море, но вместе с тем лишила Священный союз послед-
ней общей для его участников цели.

16.4. «Вторая Британская империя»
Признание независимости США в 1783 г. привело к потере Великобрита-

нией большей части ее колониальной империи. Под контролем Лондона остались 
только Канада (которая в то время была узкой полосой поселений вдоль Атланти-
ческого океана, а также недавно отвоеванным у Франции Квебеком), ряд островов 
Вест-Индии и первые владения Ост-Индской компании на Индостане. В лите-
ратуре это событие называется распадом «Первой Британской империи». Бри-
танский кабинет стал искать новые пути колониальной экспансии, что привело 
к созданию «Второй Британской империи». К середине XIX в. сложились четыре 
основы новой Британской империи.

1. Индостан. Первоначально британская экспансия на полуостров осуществля-
лась через британскую Ост-Индскую компанию, но с 1858 г. Индия перешла под 
прямое управление Британской короны (см. гл. 13).

2. Канада. В 1791 г. британский парламент принял Конституционный акт 
(«Закон о материальном обеспечении духовенства»). В соответствии с ним Ка-
нада делилась на две колонии — Верхнюю Канаду и Нижнюю Канаду (бывший 
Квебек) с предоставлением каждой из них права избирать собственный парла-
мент. В Верхней Канаде сохранялись английское право и институты, а в Нижней 
Канаде вводились французское право и гарантировались привилегии католиче-
ской церкви. Но в 1840 г. из-за волнений в Нижней Канаде британский парла-
мент объединил канадские провинции в Соединенную Канаду и сократил права 
франкоговорящих канадцев. 

1 июля 1867 г. вступил в силу принятый британским парламентом «Акт о Бри-
танской Северной Америке». Он учредил доминион Канада, состоявший из че-
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тырех колоний Британской империи: Онтарио и Квебека, Соединенной Канады, 
Нью-Брансуика и Новой Шотландии. Острова Ньюфаундленд и Принца Эдуарда 
вошли в состав Канады в 1871 г. Канада получила право формировать свое прави-
тельство, хотя формально ее главой выступал британский монарх, представленный 
генерал-губернаторами на уровне провинций. Фактически это означало появление 
самостоятельного государства Канада, находящегося в личной унии с Великобри-
танией. Данная реорганизация управления колониями произошла вскоре после 
приобретения Соединенными Штатами у Российской империи Аляски (30 марта 
1867 г.), что изменило баланс сил в регионе и создавало опасность для британских 
позиций на Тихоокеанском побережье Северной Америки.

3. Австралия. В 1788 г. капитан А. Филипп на юго-востоке континента основал 
первую британскую колонию — Новый Южный Уэльс. В 1824 г. Великобритания 
присвоила континенту название Австралия (до этого Австралия и остров Тасмания 
именовались Новой Голландией). В 1828–1829 гг. Лондон реорганизовал систему 
управления континентом: Западная Австралия была объявлена владением Вели-
кобритании, а из частей территории Нового Южного Уэльса были созданы коло-
нии Южная Австралия (1836), Виктория (1851) и Квинсленд (1859). 

Это интересно
Франция также пыталась начать экспансию на Австралийский континент. В письме 
от 7 февраля 1787 г. Ж. де Лаперуз предложил план обследования Западной Австралии. 
В 1801–1802 гг. по заданию Наполеона в Австралию отправилась экспедиция Николя 
Бодена. Она открыла проливы Географа и Натуралиста (по названию кораблей экспе-
диции), залив Жозефа Бонапарта и изучила побережье Новой Голландии. Но после по-
ражения при Трафальгаре в 1805 г. у Франции не было флота для борьбы за Австралию.

В 1825 г. Великобритания приняла план колонизации Австралии за счет от-
правки туда ссыльных преступников и бывших каторжников. Практика их при-
нудительной отправки в Австралию продолжалась до 1848 г. Однако в 1851 г. на 
Австралийском континенте были найдены залежи золота, что привело к потоку 
иммигрантов. Австралия привлекала колонистов и благоприятными условиями 
для развития овцеводства. Колонизация континента шла при этом неравномерно. 
Густо заселялись юго-восточное побережье континента (от Мельбурна до Сиднея) 
и район порта Перт на западном побережье, в то время как внутренние простран-
ства Австралии оставались малоизученными. 

К началу ХХ в. Австралийский континент разделялся на шесть независимых 
друг от друга колоний: Новый Южный Уэльс, Виктория, Тасмания, Квинсленд, 
Южная Австралия и Западная Австралия. 1 января 1901 г. колонии объединились 
в федерацию Австралийский Союз. В 1907 г. он получил статус доминиона Бри-
танской империи. 

Доминион (от лат. dominium — владение) — самоуправляющаяся колония в соста-

ве Британской империи, которая признает главой государства британского монарха, 

представленного генерал-губернатором.

4. Новая Зеландия. Этот архипелаг, как и Австралию, открыл голландский мо-
реплаватель Абель Тасман в 1642 г. Интерес Новая Зеландия вызвала после ее по-
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вторного открытия Дж. Куком в 1769 г. Губернаторство Нового Южного Уэльса, 
основанное в 1788 г., включило в свой состав и Новую Зеландию. Но в Новой Зе-
ландии были сильны аборигены — маори, создавшие к этому времени развитые 
и воинственные союзы племен. Британской администрации приходилось выстра-
ивать отношения с Конфедерацией племен маори, наиболее крупным объединением.

Интерес к Новой Зеландии проявляла и Франция. В 1835 г. французский путе-
шественник Шарль де Тьерри попытался основать в Новой Зеландии поселение. 
Конфедерация племен маори послала королю Великобритании Вильгельму IV 
(1830–1837) декларацию с просьбой о защите от Франции. Британская сторона 
направила в Новую Зеландию миссию капитана Уильяма Гобсона, который 6 фев-
раля 1840 г. подписал с «конфедерацией» договор в местечке Вайтанги (залив 
Бей-оф-Айлендс). Новая Зеландия переходила в управление Британской короны, 
маори сохраняли свои имущественные и неимущественные права и получали по-
кровительство Великобритании, а она — исключительные права на покупку мао-
рийских земель. 

В 1841 г. Новая Зеландия стала отдельной британской колонией. Но приток 
британских иммигрантов привел к конфликту с маорийскими племенами из-за 
земли, что вызвало маорийские войны 1845–1872 гг. На первом этапе (1845–1847) 
британцы подавили сопротивление племен на побережье. На втором этапе (1860–
1872) вспыхнул мятеж маори сначала в провинции Таранаки, а затем в провинции 
Вайкато (центр Северного острова). Великобритания направила корпус под ко-
мандованием генерала Дункана Кэмерона, которому удалось подавить движение 
маори. После войн у маори осталось только 17% земельного фонда.

Это интересно
Упорное сопротивление маори породило в Великобритании волну конспирологи-
ческих публикаций о том, что им помогала внешняя сила. В прессе сообщалось, что 
в боях на реке Вайкато формированиями маори командовали русские офицеры. В ка-
честве доказательства приводился факт, что генерал Д. Кэмерон был ветераном Крым-
ской войны. В конце XIX в. организатором сопротивления маори британская пресса 
стала называть Пруссию, хотя в то время у нее не было сильного флота. Появились 
спекуляции на тему некоего «плана Мольтке» — проекта начальника германского ге-
нерального штаба Х. фон Мольтке-старшего организовать восстание маори и обучить 
их армию с помощью немецких военных инструкторов. Документальных подтвержде-
ний эти сообщения не имеют, хотя попытки России и Германии наладить контакты 
с народами Тихого океана несомненны (см. далее).

Британская администрация стала поддерживать деятельность маорийского 
просветителя Вирему Тамихана (1805–1866). В начале 1850-х годов по его ини-
циативе появилось Маорийское королевское движение, которое выбрало короля 
маори, имевшего номинальную власть. Должность стала передаваться вождям 
племени таинуи, поддерживавшего британскую политику. Маори сохранили юри-
дическое равноправие с другими британскими подданными и создали свое пред-
ставительство в парламенте. В 1907 г. Новая Зеландия получила статус доминиона 
Британской империи. 
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16.5. Создание Французской империи
После окончания Наполеоновских войн Франция оказалась в том же поло-

жении, что и Великобритания после признания независимости США — первая 
французская колониальная империя была практически потеряна. На Венском 
конгрессе 1814–1815 гг. Великобритания и Португалия вернули Франции низовья 
реки Сенегал (Западная Африка), ряд островов Карибского моря и Французскую 
Гвиану в Южной Америке. Поэтому Франция, как и Великобритания, начала но-
вый этап колониальной экспансии по трем направлениям. 

1. Средиземное море. Берберийские войны легитимизировали экспансию евро-
пейских стран в сторону «варварского берега». В 1827 г. кабинет короля Карла X 
начал вторжение в Алжир под предлогом оскорбления деем Алжира французского 
генерального консула. Французы быстро взяли под контроль прибрежные насе-
ленные пункты, однако в глубине страны столкнулись с сопротивлением. В резуль-
тате Первой франко-марокканской войны 1844 г. кабинет Луи Филиппа принудил 
Марокко отказаться от поддержки повстанцев. В 1848 г. Алжир был официально 
провозглашен владением Франции.

2. Юг Тихого океана. Колонизация этого региона была намечена еще в 1780-х го-
дах кабинетом Людовика XVI. В 1842 г. Франция установила протекторат над Та-
ити и соседними островами: Островами Общества, Туамоту, Тубуаи и Маркиз-
скими островами. В 1847 г. Великобритания и Франция подписали соглашение, 
по условиям которого за Британской империей сохранялась Новая Зеландия, а за 
Францией — Маркизские острова и Таити. В 1853 г. к французским владениям 
была присоединена Новая Каледония (остров, богатый никелем и кобальтом). 

3. Индокитай. Проникновение Франции в этот регион началось опять-таки 
при короле Людовике XVI (см. гл. 6). Но в 1802 г. император Нгуен Фук Ант (1820–
1835) объединил Аннам и Тонкин в единое государство Дайвьет. В 1835 г. в стране 
была запрещена проповедь христианства. Король Луи Филипп (1830–1848) пору-
чил французскому флоту содействовать христианским миссионерам во Вьетнаме. 

После подписания Тяньцзинского договора с Китаем в ходе Опиумных войн 
в 1858 г. император Наполеон III распорядился перебросить часть французских 
сил в Индокитай. Это привело к Первой франко-вьетнамской войне (1858–1862). 
К французским войскам присоединился базировавшийся на Филиппинах испан-
ский корпус. Вьетнамские войска потерпели поражение. 5 июня 1862 г. Дайвьет 
и Франция подписали Сайгонский мирный договор. Франция получила три юж-
ные провинции (Зядинь, Диньтыонг, Бьенхоа) и остров Кондао, которые соста-
вили французскую колонию Кохинхина. Дайвьет выплачивал Франции контрибу-
цию в размере 20 млн франков, разрешал свободную деятельность католических 
миссионеров и открывал для торговли порты Дананг, Балак и Куанган на реке Ме-
конг. Одновременно Дайвьет передавал Франции права на Камбоджу. Однако ра-
тификация договора затянулась, боевые действия возобновились, и в 1867 г. вьет-
намцам пришлось подписывать мир с Францией уже на более тяжелых условиях.

Опасаясь экспансии со стороны Сиама (ныне Таиланд), Камбоджа стала скло-
няться к признанию французского протектората. Соответствующий договор был 
подписан сторонами 11 августа 1863 г. Следом 1 декабря 1867 г. Сиам признал про-
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текторат Франции над Камбоджей, а взамен Франция согласилась на присоедине-
ние к Сиаму двух западных камбоджийских провинций.

Третья республика продолжила политику Наполеона III. В 1874 г. Франция 
провозгласила протекторат над Аннамом (Центральный Вьетнам). Через де-
сять лет Париж начал Вторую франко-вьетнамскую войну (1883–1886) с целью 
покорения его северной части — Тонкина. 6 июня 1884 г. Франция принудила 
прокитайского регента Тон Тхат Тхюета (при малолетнем императоре Хам Нги) 
подписать мирный договор. По его условиям Тонкин признавал над собой фран-
цузский протекторат. Но вскоре регент поднял восстание, которое Франция по-
давила только к концу 1886 г.

Параллельно Париж вступил во Франко-китайскую войну (1884–1886). Между 
французскими и китайскими войсками шли столкновения на «мандариновой до-
роге», связывающей Ханой с Южным Китаем. 12 июля 1884 г. премьер-министр 
Франции Жюль Ферри предъявил правительству Китая ультиматум с требованиями 
вывести китайские войска из Вьетнама и выплатить контрибуцию в 250 млн фран-
ков. Китай соглашался вывести войска из Вьетнама, но отказывался от выплаты 
контрибуции. 1 августа 1884 г. Франция начала военные действия против Китая. 
Французы высадили десанты на Тайвань и Пескадорские острова, но на суше 
французская армия проиграла сражения при Банбо и Лангшоне. 9 июня 1885 г. 
Франция и Китай при посредничестве Великобритании подписали Тяньцзинский 
мирный договор. Китай признавал Вьетнам французской сферой влияния и осо-
бые экономические права Франции в приграничных с Вьетнамом китайских рай-
онах. Франция вывела войска с Тайваня и Пескадорских островов и отказывалась 
от требований выплаты контрибуции. 

Другим противником экспансии Парижа стал Сиам. В 1893 г. после непродол-
жительных военных действий стороны заключили договор о признании француз-
ского господства в Лаосе. В 1904 г. Франция и Сиам подписали новый договор, по 
которому к французским владениям в Лаосе присоединялись земли на западном 
берегу реки Меконг. Дополнительный договор 1907 г. отодвинул южные границы 
французских владений еще дальше на запад. Однако Великобритания не позво-
лила Франции превратить Сиам в свою колонию, сохранив его как независимое 
буферное государство между британской Бирмой и Французским Индокитаем. 

В 1887 г. французские владения были объединены в Индокитайский Союз, ко-
торый был разделен на четыре территории: 

1) Кохинхина (французская колония);
2) Аннам и Тонкин (протектораты);
3) королевство Луангпрабанг и княжество Тямпасак (протектораты);
4) Камбоджа (протекторат).

16.6. Создание Суэцкого канала (1869)
Центром франко-британского соперничества в колониях стал вопрос о про-

рытии канала между Красным и Средиземным морями через Египет. Идея соз-
дания канала через Суэцкий перешеек, возможно, обсуждалась еще в Древнем 
Египте. Есть сведения, что к началу нашей эры один из притоков Нила был соеди-
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нен с Красным морем («канал фараонов»), который затем был засыпан в арабскую 
эпоху. В Европе интерес к этой проблеме возник в период Египетского похода 
Наполеона (1798–1801). В 1800 г. французский инженер Жан Батист Лепер пред-
ставил императору проект Суэцкого канала. Позднее интерес к его строительству 
проявляла и Австрия, видя в этом возможность доставки грузов из Индии в порты 
Венецию и Триест. В 1846 г. по инициативе канцлера К. фон Меттерниха была 
создана «Всеобщая компания Суэцкого канала».

Ситуация изменилась в 1852 г., когда во Франции к власти пришел импера-
тор Наполеон III. В 1854 г. французский дипломат и предприниматель Фердинанд 
Мари Лессепс (1805–1894) получил от монарха Египта Саида-паши (1854–1863) 
концессию на постройку Суэцкого канала. Строительство возглавила «Всеобщая 
компания Суэцкого канала» во главе с Ф. М. Лессепсом. По условиям концесси-
онного соглашения Египет получил 44% пакета акций компании, Франция — 53%, 
другие страны — 3%. Султан Османской империи Абдул Гамид I, чьим вассалом 
формально был Саид-Али, одобрил строительство канала фирманом 1855 г.

Строительство Суэцкого канала началось в 1859 г. и продолжалось 10 лет. 
Официально Суэцкий канал был открыт 17 ноября 1869 г. На церемонии откры-
тия в Порт-Саиде присутствовали императрица Франции Евгения (супруга На-
полеона III), император Австро-Венгрии Франц Иосиф I, наследники престолов 
Нидерландов и Пруссии. Празднование длилось семь дней и обошлось хедиву Ис-
маилу (1863–1895) в 28 млн золотых франков.

Это интересно
Дискуссионным остается вопрос об участии в празднествах итальянского компози-
тора Джузеппе Верди (1813–1901). По одной версии, ему для торжеств была заказана 
правительством Египта новая опера «Аида», которую он не успел написать. На от-
крытии поставили оперу Дж. Верди «Травиата», а вместо премьеры «Аиды» состоялся 
праздничный бал. По другой версии, Дж. Верди отклонил предложение правительства 
Египта. Только в 1870 г. итальянский композитор, познакомившись со сценарием 
«Аиды», дал согласие. Премьера «Аиды» состоялась в Каире 24 декабря 1871 г.

В Лондоне были обеспокоены установлением фактического контроля Фран-
ции над Суэцем. В 1875 г. хедив Исмаил-паша продал Великобритании свой пакет 
акций (44%). «Всеобщая компания Суэцкого канала» стала франко-британским 
предприятием, а Египет был отстранен от управления каналом и получения при-
былей. Это вызвало восстание египетских офицеров в 1881 г., которые создали 
правительство во главе с Араби-пашой. Соединенное Королевство воспользова-
лось ситуацией и в июле–сентябре 1882 г. совершило интервенцию в Египет. Еги-
пет формально сохранил статус суверенного государства, но оказался оккупиро-
ванным Великобританией на бессрочный период.

В 1888 г. в Стамбуле была подписана Международная конвенция о правилах 
судоходства по Суэцкому каналу. Она гарантировала всем государствам свободное 
коммерческое плавание по каналу. Для прохода военных судов требовалось раз-
решение правительства Египта. Суэцкий канал стал ключевой транспортной ар-
терией Восточного полушария Земли, подобно тому как Панамский — Западного. 
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16.7. Океанская стратегия Российской империи 
Российская империя не была колониальной державой, хотя и пыталась про-

водить активную политику в Мировом океане. Со времен царствования Петра I 
(1689–1725) Россия создала флот сначала на Балтийском, а во второй половине 
XVIII в. и на Черном море. Но это были флоты закрытых прибрежных морей, и не 
было флота, способного контролировать океанские просторы, поскольку у России 
отсутствовали удобные выходы в Мировой океан, незамерзающие порты и во-
енно-морские базы в океаническом пространстве. 

Первую попытку построить океанский флот предприняли в царствование 
Александра I (1801–1825). В 1802 г. РАК предложила снарядить экспедицию для 
поиска морского сообщения Дальнего Востока и Китая с американскими владени-
ями РАК. Ее инициатором был адмирал И. Ф. Крузенштерн (1770–1846). В царст-
вование Александра I состоялись три кругосветные экспедиции: 

1) И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского (1803–1806), которая прошла 
через Атлантический и Тихий океаны. У Гавайских островов экспедиция раз-
делилась: корабль «Надежда» под командованием Н. П. Резанова отправился 
в Японию (см. гл. 14); корабль «Нева» под командованием И. Ф. Крузенштерна 
исследовал побережье Аляски и принял участие в Русско-тлинкитской войне 
(1802–1805);

2) О. Е. Коцебу (1815–1818), открывшая серию островов на Тихом океане 
и пытавшаяся (хотя и неудачно) создать опорный пункт РАК на Гавайских остро-
вах (см. гл. 8);

3) О. Е. Коцебу (1823–1826) на шлюпе «Предприятие», которая участвовала 
в борьбе РАК с контрабандистами. 

Это важно
Демонстрацией возможностей русского флота стало открытие Антарктиды. В начале 

XIX в. существование южного материка оставалось дискуссионным. В июле 1819 г. 

из Кронштадта направилась экспедиция под руководством капитана 2-го ранга 

Ф. Ф. Беллинсгаузена и капитан-лейтенанта М. П. Лазарева. В январе 1820 г. экспе-

диция на шлюпах «Восток» и «Мирный» подошла к побережью Антарктиды (район 

ледника Беллинсгаузена).

После вступления на престол императора Николая I в 1825 г. Российская им-
перия отказалась от океанской политики, сосредоточив усилия на Черном и Сре-
диземном морях. Только кабинет Александра II заинтересовался идеей создания 
океанского флота. Во-первых, Россия в 1860 г. присоединила к себе Приморье 
и основала свой первый открытый океанский порт Владивосток. Во-вторых, аме-
риканская экспедиция русского флота 1863–1864 гг. доказала, что даже появление 
небольшой эскадры в Мировом океане может заставить океанские державы (Ве-
ликобританию и Францию) пойти на компромисс. Океанская стратегия России 
развивалась с этого времени по четырем направлениям. 

1. Установление партнерства с Японией. В 1858 г. стороны подписали дого-
вор, предоставлявший право русским военным кораблям временно базироваться 
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в местечке Иноса в пригороде Нагасаки. Вплоть до аренды Порт-Артура в 1898 г. 
коммуникация между Владивостоком и Европейской Россией происходила через 
промежуточную базу Иноса—Нагасаки. 

2. Поиски баз в Океании. В начале 1870-х годов русский этнограф Н. Н. Ми-
клухо-Маклай (1845–1888) представил Императорскому Русскому географиче-
скому обществу (ИРГО) проект экспедиции на остров Новая Гвинея, который 
одобрил морской министр Н. К. Краббе. В 1870-х годах Н. Н. Миклухо-Маклай 
организовал две экспедиции в восточную часть Новой Гвинеи (не принадлежав-
шую Голландии), где установил позитивные отношения с аборигенами — папу-
асами. Н. Н. Миклухо-Маклай изучал также Молуккские острова и Малаккский 
полуостров, побывал в Сингапуре и Австралии. 

Это интересно
В 1875 г. Н. Н. Миклухо-Маклай направил вице-председателю ИРГО П. П. Семе-
нову проект установления протектората России над северо-востоком острова Новая 
Гвинея («Берег Маклая») и островами Палау. ИРГО через МИД России сделало до-
клад о проекте Н. Н. Миклухо-Маклая императору Александру II. Второй раз подоб-
ное предложение Н. Н. Миклухо-Маклай сделал императору Александру III в 1884 г. 
Однако оба раза в Зимнем дворце отвергли эти предложения из-за отсутствия оке-
анского флота. 

К контактам с Россией стремился султанат Ачех (север острова Суматра). 
С 1873 г. его пыталась завоевать голландская Ост-Индская компания. Дважды, 
в 1879 и 1898 гг., султан Мухаммад Дауд Сиях II (1875–1903) обращался к России 
с прошением о протекторате (а также к Османской империи и США.) Россия, од-
нако, предпочла не вступать в войну с Нидерландами. Покорить Ачех Голландия 
сумела только в 1904 г. 

3. Стремление к диалогу со странами Латинской Америки. В 1892 г. правитель-
ство Аргентины предложило России арендовать под военно-морскую базу остров 
Эстадос — самый восточный в архипелаге Огненная Земля. Предложение под-
робно рассматривалось МИД и Морским министерством Российской империи, но 
получило отрицательные отзывы из-за невозможности его снабжения на случай 
противостояния с Великобританией. 

4. Попытки создания баз в Восточной Африке. В 1889 г. отряд авантюри-
ста-«казака» Н. И. Ашинова обнаружил на африканском берегу Баб-эль-Манде-
бского пролива заброшенный египетский форт Сагалло. Поселенцы объявили 
форт и прилегавшую к нему территорию («пятьдесят верст по берегу и сто вглубь») 
владением России под названием «Новая Москва». Колонисты попытались уста-
новить отношения с негусом Эфиопии Иоанном IV. Однако данная территория 
принадлежала султанату Таджура, находившемуся под протекторатом Франции. 
Форт был обстрелян французским флотом. Император Александр III не пошел на 
конфликт с Парижем в период создания франко-русского союза и ликвидировал 
«Новую Москву».

России не удалось создать базы для океанского флота. Это стало одной из при-
чин поражения русского флота в Цусимском сражении 1905 г.
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16.8. Раздел Африки великими державами
Во второй половине XIX в. последним резервом для колониальной экспансии 

оставалась Африка. К этому времени владения европейских держав охватывали 
только узкие пространства на ее побережье. На севере французской колонией был 
Алжир. На западе португальцы контролировали Анголу, а французы — прибреж-
ную полосу Гвинейского залива. На юге континента Великобритании принадле-
жала Капская колония, позволявшая контролировать мыс Доброй Надежды. Здесь 
же находились две колонии, основанные бурами, потомками первых голландских, 
французских и немецких колонистов. После захвата Великобританией мыса До-
брой Надежды буры ушли в глубь континента, основав две крупные республики — 
Трансвааль (междуречье Вааля и Лимпопо) и Оранжевое Свободное Государство 
(междуречье Вааля и Оранжевой реки) и ряд мелких образований.
Это интересно

Ситуация стала меняться только в середине XIX в. Наибольшую известность получили 
экспедиции британского географа Дэвида Ливингстона (1813–1873), который изучил 
Бечуаналенд (современная Ботсвана), пустыню Калахари, водопад Виктория и до-
лину реки Замбези. В конце 1860-х годов в Центральную Африку пришли экспедиции 
британского путешественника Генри Мортона Стэнли (1841–1904). Это позволило 
великим державам начать освоение внутренних пространств континента.

Борьба за раздел Африки началась в 1881 г., когда Франция присоединила 
к своей колониальной империи Тунис. До этого он управлялся беем и формально 
оставался вассалом Османской империи. 12 мая 1881 г. в городе Каср-Саиде был 
заключен франко-тунисский договор об установлении протектората над Тунисом. 
Великобритания не возражала против французской оккупации Туниса, разменяв 
свой нейтралитет на согласие Парижа на оккупацию в 1882 г. Египта (см. ранее). 

Затем начался раздел Центральной Африки. В 1876 г. бельгийский король 
Леопольд II (1865–1909) санкционировал создание Международной ассоциации 
Конго. Фактически это была не колония, а коммерческое предприятие, зани-
мавшееся заготовкой древесины и поиском полезных ископаемых. На северном 
берегу реки Конго в состязание с ним вступил французский исследователь Пьер 
Саворньян де Бразза (1852–1905), который в 1880 г. основал форт Браззавиль. Ве-
ликобритания признала в 1884 г. претензии Португалии на устье реки Конго в про-
тивовес Бельгии. 

Неожиданно для большинства европейских политиков в конфликт вмешался 
канцлер Германии О. фон Бисмарк. 24 апреля 1884 г. он предложил Франции 
создать союз нейтральных государств против Великобритании по образцу поли-
тики вооруженного нейтралитета 1780 г. (см. гл. 5). В тот же день немецкий кон-
сул в Кейптауне объявил, что концессия в Юго-Западной Африке находится под 
защитой Германии. Великобритания была вынуждена уступить, признав немец-
кие поселения в Юго-Западной Африке и отказав в этой концессии Португалии. 
В августе 1884 г. Великобритания признала за Германией всю территорию между 
северной границей Капской колонии и Португальской Западной Африкой (кроме 
анклава с портом Уолфиш-Бей).

 

                            31 / 78



344

Это важно
15 ноября 1884 г. в Берлине под председательством О. фон Бисмарка открылась ме-

ждународная конференции по урегулированию конфликта в бассейне реки Конго 

(«конференция по Африке»). 26 февраля 1885 г. конференция приняла Генеральный 

акт, в котором не только признавалась законность колониальных захватов в Африке, 

но и впервые закреплялись обязанности держав, налагаемые на их политику в рамках 

собственных сфер влияния. При неспособности самостоятельно осваивать богатства 

колонии великие державы обязались допускать другие державы и картели к эконо-

мической деятельности на данной территории. Одновременно Берлинская конферен-

ция обязала колониальные державы «неусыпно заботиться о сохранении туземного 

народонаселения и об улучшении его нравственного и материального положения».

Итоги Берлинской конференции ускорили раздел Африки. В Западной и Цен-
тральной Африке наибольших успехов достигла Франция. В 1904 г. она создала 
колонию Французская Западная Африка, в состав которой вошли Берег Слоновой 
Кости (Кот-д’Ивуар), Верхняя Вольта (Буркина-Фасо), Гвинея, Дагомея (Бенин), 
Мавритания, Нигер, Сенегал, Французский Судан (Мали). В 1910 г. Франция со-
здала Французскую Экваториальную Африку, в состав которой вошли Габон, Сред-
нее Конго (Республика Конго), Убанги-Шари (ныне Центрально-Африканская Ре-
спублика), Чад. К 1895 г. Франция установила контроль над островом  Мадагаскар. 

Менее удачной оказалась колониальная экспансия Великобритании. Еще 
в 1870-х годах был установлен британский протекторат над архипелагом Занзибар 
(ныне часть Танзании). По двустороннему договору от 1 июля 1890 г. Германия 
признала право англичан на Буганду (ныне часть Уганды) с примыкающими к ней 
областями и Кению в обмен на уступку британцами острова Гельголанд в Север-
ном море и признание Танганьики немецкой колонией («Занзибарско-Гельго-
ландский договор»). В дальнейшем Лондон использовал в Африке ту же схему, 
что и для основания Североамериканских колоний в XVII в.: выдача лицензий 
частным компаниям на право ведения собственной политики. Ключевыми из них 
стали «Нигерская компания», «Британская Восточно-Африканская компания» 
и «Британская Южно-Африканская компания». Основателем последней стал бри-
танский предприниматель Сесиль Родс (1853–1902), который также создал алмаз-
ную компанию «De Beers». К моменту смерти С. Родса в 1902 г. она контролировала 
90% мирового алмазного рынка.

 — международная корпорация, которая занимается добычей, обработ-

кой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов 

в промышленных целях. Основана С. Родсом в 1888 г. на территории нынешней ЮАР. 

В 1890–1896 гг. С. Родс занимал пост главы правительства Капской колонии. 
Он выдвинул проект создания сплошной полосы британских владений в Восточ-
ной Африке — от Кейптауна на юге до Каира на севере. В перспективе С. Родс рас-
сматривал возможность строительства трансконтинентальной железной дороги 
Кейптаун—Каир—Калькутта (проект не реализован до настоящего времени). Для 
его реализации «Южно-Африканская компания» образовала две колонии: Северо-
Западную Родезию (1890) и Северо-Восточную Родезию (1897). В 1911 г. оба про-
тектората были объединены в единую Северную Родезию (современные Замбия 
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и Зимбабве)1. Однако создать сплошную линию британских владений в Восточной 
Африке С. Родсу не удалось. 

Одновременно Великобритания начала движение с севера на юг Африки. Ос-
новным британским владением должен был стать Судан, формально принадле-
жавший Египту. В 1877 г. генерал-губернатором Судана был назначен англичанин 
Гордон. Его попытки реформ привели в 1881 г. к восстанию под мусульманскими 
лозунгами во главе с Мухаммедом ибн Абдаллой (1844–1885), который провоз-
гласил себя махди (Мессией). После смерти махди его должность перешла к Аб-
даллаху ибн аль-Саиду (1846–1899). В 1896 г. Великобритания вторглась в Судан, 
что привело к Махдийской войне (1896–1898). 2 сентября 1898 г. в сражении при 
Омдурмане 10-тысячная британо-египетская армия под командованием генерал-
майора (впоследствии фельдмаршала) Герберта Китченера разбила 100-тысячную 
армию суданцев (махдистов) за счет широкого применения пулеметов. 19 января 
1899 г. Великобритания и Египет подписали соглашение об установлении сов-
местного управления в Судане — англо-египетский кондоминиум. 

Неудачной оказалась экспансия Италии в Африку. В 1880-х годах она заняла 
опорные пункты Асэба и Массауа на Африканском побережье Красного моря. 
Итальянские владения на побережье Красного моря были объединены в колонию 
Эритрея. Однако в ходе Итало-эфиопской войны (1894–1896) итальянская армия 
потерпела поражение в битве при Адуа в марте 1896 г. Негус (император) Эфио-
пии Менелик II (1889–1913) добился признания своей страны Италией как суве-
ренного государства. Эфиопия осталась фактически единственной независимой 
страной Африки. 

16.9. Фашодский кризис (1898)

Раздел Африки привел к конфликту ведущие колониальные державы — Ве-
ликобританию и Францию. Французская администрация, добившись успехов 
в Экваториальной Африке, стала продвигаться далее на Восток с целью выйти 
к побережью Аденского залива Индийского океана, где в Джибути находилась 
их военная база. Это позволило бы Парижу создать сплошную цепь своих коло-
ниальных владений от Сенегала до Сомали. В марте 1897 г. французский капи-
тан Жан Батист Маршан во главе 150 сенегальских стрелков двинулся из города 
Браззавиль (Французское Конго) на двух канонерках по реке Конго. 10 июля 
1898 г. отряд занял суданское местечко Фашода (ныне город Кодок) в верхнем 
течении Нила.

Активизация французской политики в верховьях Нила обеспокоила Лондон. 
Потеря этой территории могла привести к провалу плана С. Родса — образование 
пояса британских колоний между Каиром и Кейптауном. В сентябре 1898 г. бри-
танский отряд по приказу Г. Китченера окружил Фашоду. Его командир потребо-
вал от Ж. Б. Маршана покинуть долину Нила под угрозой открытия огня. В ответ 
Ж. Б. Маршан заявил, что не покинет Фашоду без приказа своего правительства. 

1 В 1924 г. из нее была выделена колония Южная Родезия (ныне Зимбабве). 
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Перед Францией возникла перспектива войны с Великобританией. Теорети-
чески Париж мог бы рискнуть, организовав восстание в Судане и заключив союз 
с бурскими республиками (см. далее). Однако Франция уступала Великобритании 
в военно-морских вооружениях и не имела крупной армии в Восточной Африке. 
Союзная Россия перенесла активность на Дальний Восток. Неясным было и пове-
дение Германии, которая могла воспользоваться франко-британской войной для 
нанесения удара по Франции в Европе.

Франция пошла на компромисс: 3 ноября 1898 г. Париж отдал приказ 
Ж. Б. Маршану покинуть Фашоду. 21 марта 1899 г. стороны подписали в Париже 
соглашение по Африке. Франция признала исключительные права Великобри-
тании на долину Нила, а Великобритания — права Франции на все западные 
области Судана. Восточный Судан был объявлен совладением Великобритании 
и Египта. 

Фашодский кризис был последним до настоящего времени открытым конфликтом 

Великобритании и Франции. Перед французской политикой стоял выбор:  идти на 

конфликт с Лондоном, что требовало нормализации отношений с Германий, т.е. от-

казаться от надежд на реванш за Франко-прусскую войну, или урегулировать колони-

альные противоречия с Великобританией ради совместного противостояния Берлину. 

Правительство Третьей республики выбрало второй вариант. Результаты Фашодского 

кризиса подготовили будущую франко-британскую Антанту (см. гл. 18).

16.10. Колониальная экспансия Германии
После создания Германской империи в 1871 г. в стране появились две условные 

внешнеполитические партии. Одна во главе с канцлером О. фон Бисмарком вы-
ступала против колониальной политики из-за отсутствия у Германии океанского 
и даже крупного морского флота. «Мы не должны иметь уязвимых мест в других 
частях мира, которые могут оказаться добычей для Франции в случае войны», — 
заявлял О. фон Бисмарк. Другая партия была сторонницей колониальной экспан-
сии. Ее основу составляли промышленники, заинтересованные в получении сы-
рья. В 1882 г. появилось «Немецкое колониальное общество». 

Первые немецкие колонии появились в Африке по частной инициативе. 
В 1884 г. А. Людериц (предприниматель из города Бремена) выкупил у вождей 
«Германскую Юго-Западную Африку» (современная Намибия). Другой предпри-
ниматель, А. Верман, в том же 1884 г. приобрел в Африке две другие колонии — 
Того и Камерун. В 1885 г. глава «Немецкого колониального общества» К. Петерс 
выкупил «Германскую Восточную Африку», занимавшую континентальную часть 
нынешних Танзании, Руанды и Бурунди.

Германия стремилась также усилить свои позиции на Тихом океане. В 1885 г. 
в Океании под власть Германии перешли Германская Новая Гвинея (северо-вос-
ток острова) и архипелаг Бисмарка. Затем немцы заняли Науру, Палау, часть Са-
моа, Марианские, Каролинские и Маршалловы острова. Экспансия в этом на-
правлении едва не привела Германию к военному конфликту с США (см. гл. 15).
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Ситуация изменилась в июне 1888 г., когда престол занял внук императора 
Вильгельма I Вильгельм II (1888–1918). Он выступал за превращение Германии 
в мировую державу, обладающую мощным флотом и крупными колониями. Такой 
подход стал причиной его конфликта с О. фон Бисмарком, который ушел в отставку 
в 1890 г. Курс Вильгельма II получил название «Мировая политика» (Weltpolitick). 
Его автором был Бернгард фон Бюлов (1849–1929), занимавший посты сначала ми-
нистра иностранных дел (1897–1900), а затем канцлера (1900–1909) Германии. 

Это интересно
Становлению этой стратегии Германии способствовали и субъективные факторы. Кай-
зер Вильгельм II, будучи от рождения инвалидом, испытывал тягу к психологической 
компенсации. В отличие от других монархов Европы он регулярно выступал перед мас-
сами народа, используя нарочито агрессивную риторику по отношению к другим стра-
нам, прежде всего Великобритании и Франции. Император считал войну не просто при-
емлемым, но необходимым инструментом международных отношений. Вильгельм II, 
в отличие от осторожного О. фон Бисмарка, не испытывал страха перед появлением ан-
тигерманских коалиций, веря, что германская армия априори превосходит совокупную 
мощь всех остальных армий Европы. В немецком обществе стал насаждаться беспреце-
дентный, даже по меркам того времени, культ военный силы и милитаризма.

Но Германия опоздала к территориальному разделу мира. Канцлер Б. фон Бю-
лов полагал, что его страна должна принудить другие державы признать ее право 
на создание колониальной империи. «Прошли те времена, когда другие народы де-
лили между собой землю и воду, а мы, немцы, довольствовались чистым воздухом... 
Одним словом, мы не хотим никого оставлять в тени, но требуем и себе места под 
солнцем», — заявил он, выступая в рейхстаге 6 декабря 1897 г. Эту речь политики 
других стран сразу интерпретировали как заявку Германии на «передел мира».

Мировая политика (Weltpolitick) — внешнеполитическая концепция Германской 

империи в 1897–1914 гг., предусматривавшая создание океанского флота и прове-

дение активной колониальной экспансии. Это понятие не следует путать с современ-

ным американским термином «мировая политика» (world politics) как разделом науки 

о международных отношениях.

Кабинет Б. фон Бюлова решил наверстать упущенное на Ближнем Востоке 
через строительство Берлин-Багдадской железной дороги, проходящей по мар-
шруту Берлин–Вена–Константинополь–Багдад–Басра–Кувейт. Проект такой 
дороги в 1872 г. разработал немецкий инженер Вильгельм фон Прессель, зани-
мавший в то время пост директора Румелийских железных дорог в Османской 
империи. В октябре 1898 г. кайзер Вильгельм II встретился в Константинополе 
с султаном Абдул-Гамидом II и начал переговоры о ее строительстве. Кайзер 
также произнес свою знаменитую Дамасскую речь, в которой указал, что «триста 
миллионов мусульман во всем мире могут считать меня своим другом». В 1899 г. 
глава Deutsche Bank Г. фон Сименс подписал предварительное соглашение о кон-
цессии на строительство и эксплуатацию основной магистрали будущей Багдад-
ской железной дороги — от города Коньи (Средиземное море) через Багдад до 
Персидского залива. 
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Это интересно
Выбор Ближнего Востока как основного объекта экспансии обусловливался давними 
связями Германии с этим регионом. В 1829 г. в Берлине был основан Германский ар-
хеологический институт, находившийся в ведении министерства иностранных дел. 
Немецкие ученые (К. Р. Лепсиус, Г. Бругш, А. Эрман) стали лидерами в египтологии. 
Триумфом немецкой археологии стали раскопки Г. Шлимана и В. Дёрпфельда в Трое 
(1871–1873), Микенах (1876) и Тиринфе (1884). Немецкий археолог Р. Колдевей начал 
в 1898 г. раскопки в Месопотамии, подтвердившие существование библейского Вави-
лонского царства. В 1901 г. в Берлине был открыт Пергамский музей, демонстрирую-
щий произведения ассирийского, вавилонского, персидского и хеттского искусства 
(включая знаменитые Ворота Иштар из Вавилона). 

Великобритания попыталась блокировать Берлин-Багдадскую дорогу. Иде-
альным решением для этого стало отделение от Османской империи эмирата Ку-
вейт, который находился под ее протекторатом. В 1896 г. Великобритания органи-
зовала в Кувейте государственный переворот, во время которого шейх Мухаммед 
был убит, а к власти пришел лояльный Лондону шейх Мубарак. В 1897 г. в Кувейте 
была размещена британская военно-морская база, что вызвало протест Османской 
империи. 23 января 1899 г. (т.е. сразу после визита Вильгельма II в Дамаск) между 
Великобританией и Кувейтом был заключен договор, согласно которому контроль 
над внешней политикой и безопасностью Кувейта переходил к Лондону. Такой шаг 
закрывал для Берлина выход к Персидскому заливу, что обесценивало роль дороги. 

Германия попыталась договориться на антибританской основе с Францией. 
В начале 1899 г. Берлинский и Вюртембергский банки создали германскую ком-
панию, но с французским названием Société de Chemins de Fer Ottomans d’Anatolie. 
В результате франко-германского соглашения 6 мая 1899 г. к участию в строитель-
стве Берлин-Багдадской дороги подключили французский капитал. В 1903 г. Ос-
манская империя и компания оформили концессию на строительство железной 
дороги. Однако без Кувейта дорога лишалась своего стратегического значения. 
Поэтому к 1914 г. были построены только отдельные ее участки.

16.11. Англо-бурская война (1899–1902)
Центром германо-британского противостояния стал не Ближний Восток, 

а Южная Африка, а его «стержнем» — конфликт Великобритании с двумя южноаф-
риканскими государствами буров — Трансваалем и Оранжевой Свободной Респу-
бликой. Богатые залежи алмазов и золота делали Южную Африку привлекательной 
не только для Великобритании, но и для Германии. У Берлина при этом было два 
преимущества перед Лондоном: возможность апеллировать к «этнической общно-
сти» с бурами и выступать в роли защитника суверенитета бурских республик.

Буры — потомки первых голландских, французских и немецких колонистов в Южной 

Африке.

Еще в 1854 г. Великобритания признала Оранжевую Республику независимым 
государством. Но экспансия Лондона на бурские государственные образования 
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вылилась в вооруженный конфликт с Трансваалем в 1881 г. (Иногда его называют 
в литературе Первой англо-бурской войной.) 3 августа 1881 г. в Претории была под-
писана конвенция, согласно которой Трансвааль признавал над собой сюзеренитет 
Великобритании при условии сохранения собственной системы самоуправления. 
Трансвааль также лишался права определять судьбу туземного населения. В 1884 г. 
Великобритания и Трансвааль подписали Лондонскую конвенцию. В ней уже не 
было прямого указания на британский сюзеренитет: Трансвааль только обязался не 
заключать без утверждения Лондона соглашений с иностранными государствами. 

В 1895 г. британский отряд Линдера Джеймсона совершил рейд на территорию 
Трансвааля, который был отбит бурами. Император Вильгельм II сначала хотел 
объявить германский протекторат над Трансваалем и направить туда войска, но 
затем (ввиду отсутствия океанского флота) отказался от этого проекта. 3 января 
1896 г. Вильгельм II направил телеграмму президенту Трансвааля Паулю Крю-
геру: «Я выражаю Вам мои искренние поздравления в связи с тем, что Вы, вместе 
с вашим народом, смогли, не призывая на помощь дружественные державы, соб-
ственными силами восстановить мир, нарушенный вторгшимися в Вашу страну 
вооруженными бандами, и обеспечить независимость Вашей страны от нападения 
извне». Вильгельм II запросил у Португалии разрешение на проход германского 
экспедиционного корпуса из Германской Восточной Африки через Мозамбик для 
оказания помощи бурским республикам.

Это важно
Итогом «рейда Джеймсона» стало заключение в 1897 г. военного союза между Тран-

сваалем и Оранжевой Свободной Республикой. Это побудило Лондон начать дипло-

матическую подготовку к будущему конфликту. 30 августа 1898 г. Великобритания 

и Германия заключили секретное соглашение о разделе португальских колоний в об-

мен на отказ Берлина поддержать буров. В марте 1899 г. С. Родс на переговорах 

с германским правительством предложил размен: захват Великобританией бурских 

республик в обмен на беспрепятственные действия Германии в Малой Азии. Германия 

приняла предложение англичан. Однако в 1899 г. Великобритания подтвердила свои 

обязательства перед Лиссабоном и стала препятствовать строительству Берлин-Баг-

дадской дороги (см. ранее).

Весной 1899 г. губернатор Капской колонии начал вмешиваться во внутренние 
дела Трансвааля, а Великобритания концентрировать на границах с бурскими ре-
спубликами крупную военную группировку. В ответ правительства бурских респу-
блик провели мобилизацию всего способного мужского населения от 16 до 60 лет, 
создав 60-тысячную армию. 9 октября 1899 г. оба бурских государства, рассчитывая 
на поддержку Германии, объявили Великобритании войну. К ноябрю 1899 г. бур-
ские ополченцы нанесли ряд поражений британским силам, захватив Мафекинг 
и Кимберли (ключевое месторождение алмазов). 

Общественное мнение в Великобритании испытало потрясение действий бу-
ров. Командующим британской южноафриканской группой войск был назначен 
лорд Робертс, а начальником штаба — лорд Г. Китченер, впоследствии сменивший 
Робертса на посту командующего южноафриканской группировкой. Великобри-
тания развернула в Южной Африке 450-тысячную армию, добившись тотального 
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превосходства. Бурам также пришлось снять с фронта значительные силы и напра-
вить их в тыл для подавления разгоревшегося восстания туземных племен. (По-
следние находились под покровительством Лондона с 1881 г.) В июне 1900 г. была 
захвачена столица Трансвааля Претория. Лорд Робертс провозгласил Трансвааль 
и Оранжевую Республику колониями Британской империи. Президент Трансва-
аля П. Крюгер эмигрировал в Германию. 

Однако сопротивление буров Великобритании продолжалось. Их подвижные 
партизанские соединения подрывали коммуникации англичан, захватывали их 
опорные пункты, совершали неожиданные налеты на британские отряды даже 
в окрестностях Претории. Снабжение англичан по железной дороге подвергалось 
риску нападения бурских партизан и требовало огромного количества войск для 
контроля над магистралью. Потери англичан в стычках были очень значительны. 

Это интересно
Общественное мнение стран континентальной Европы сочувствовало бурам. В Гер-
мании, Италии, России, Франции началась отправка добровольцев на войну в Юж-
ную Африку. (Своеобразным их гимном стали куплеты русской поэтессы Г. Галиной 
«Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне…».) В феврале 1900 г. император Нико-
лай II предложил Германии и Франции выступить с совместным осуждением действий 
Лондона (см. гл. 18). Но предложение России о совместном выступлении европейских 
держав против Великобритании не вызвало одобрения ни в Берлине, ни в Париже. 

Великобритания применила жестокую антипартизанскую тактику — взятие 
в заложники семей буров (т.е. некомбатантов) и строительство для них концен-
трационных лагерей. Это вынудило буров прекратить сопротивление. Договор Ве-
ликобритания и бурские республики подписали в Претории 31 мая 1902 г. Буры 
потеряли свою государственность и были вынуждены признать себя поддан-
ными Британской короны, однако им предоставили внутреннее самоуправление. 
В 1910 г. Трансвааль и Оранжевое Свободное государство были объединены с Кап-
ской колонией и Наталем в единый доминион Британской империи — Южно-Аф-
риканский Союз (ЮАС).

Формально Англо-бурская война завершилась победой Великобритании. Од-
нако стратегически война оказалась неудачной для Лондона. Трехлетняя борьба 
с бурами, у которых не было даже артиллерии, поставила вопрос: «Что бы прои-
зошло с британской армией, если бы она столкнулась с армией одной из держав 
континентальной Европы?» В Берлине подобные итоги порождали ощущения воз-
можности отнятия британских колоний при условии наличия океанского флота. 

16.12. Марокканские кризисы (1905–1911)
Усиление конфликта вокруг колоний стало заметно в ходе Марокканских кри-

зисов. К началу ХХ в. Марокко оставалось суверенным государством под управле-
нием султана. Мадридский договор 1880 г. устанавливал равенство торговых и иных 
прав всех иностранных держав в Марокко. Однако крупные залежи железа делали 
эту страну привлекательной для великих держав. В феврале 1905 г. Франция, нор-
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мализовав отношения с Великобританией, предъявила султану проект «реформ», 
реализация которых означала бы установление французского протектората. 

Но в марте 1905 г. император Вильгельм II прибыл в марокканский порт Тан-
жер и выступил с речью, что Германия требует в Марокко свободной торговли 
и равенства своих прав с другими державами. Кайзер добавил, что желает иметь 
дело с султаном как с независимым государем и что со стороны Франции ожи-
дает уважения этих пожеланий. Канцлер Б. фон Бюлов обратился к участникам 
Мадридского договора 1880 г., предлагая поставить вопрос на обсуждение между-
народной конференции. 28 мая 1905 г. султан сообщил французскому представи-
телю, что принятие французских предложений возможно лишь после одобрения 
их участниками Мадридского договора. 

Международная конференция состоялась в январе–апреле 1906 г. в испанском 
городе Алхесирасе. 7 апреля 1906 г. ее участники подписали трактат, определив-
ший положение марокканского государства. Трактат устанавливал:

  независимость султана и «целостность его государства»;
  свободу и полное равенство в Марокко для всех наций в экономическом от-

ношении;
  создание Марокканского государственного банка под контролем иностран-

ных банков; 
  учреждение смешанной франко-испанской полиции. 

Второй марокканский кризис возник весной 1911 г. из-за восстания в марок-
канской провинции Фец. Французские войска под предлогом его подавления за-
няли Фец. Германское правительство подняло сначала кампанию в прессе, требуя 
раздела Марокко или значительных компенсаций в других районах, а затем напра-
вило в марокканский порт Агадир канонерскую лодку «Пантера» (так называемый 
прыжок «Пантеры» в Агадир). 

Великобритания на этот раз поддержала Францию. 21 июля 1911 г. премьер 
Д. Ллойд Джордж заявил о готовности его страны принять вызов и помочь Фран-
ции. Берлин предпочел пойти на компромисс. В ноябре 1911 г. между Францией 
и Германией было достигнуто соглашение. Германия признала протекторат Фран-
ции над большей частью Марокко, а взамен получила часть Французского Конго 
(Камерун).

16.13. Итало-турецкая война (1911–1912)
Борьбу за колониальный передел Африки начала, однако, не Германия, а ее 

союзница по Тройственному договору Италия. Сферой своих интересов в Риме 
считали османские протектораты в Северной Африке — Киренаику и Триполи-
танию. Эти пустынные области имели стратегическое значение: вместе с остро-
вом Сицилией они позволяли контролировать самое узкое место Средиземного 
моря, создавая противовес британской Мальте. Еще в 1900 г. Италия заручилась 
согласием Франции на захват Триполитании и Киренаики, в 1909 г. согласие было 
получено и от России. В Петербурге полагали, что раздел Османской империи со-
здаст возможность изменить статус проливов. 
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Киренаика — историческая область в современной Ливии. Располагалась на севе-

ро-восток по побережью Средиземного моря от залива Большой Сирт (современная 

Сидра) до границ с Мармарикой.

28 сентября 1911 г. Италия предъявила Османской империи ультиматум с тре-
бованием передать под ее контроль эти территории. Османское правительство от-
казалось выполнить это требование. 29 сентября 1911 г. Италия объявила войну 
Порте. Итальянские войска быстро заняли ключевые города: Триполи, Хомс, То-
брук, Бенгази. Однако с ноября 1911 г. темпы наступления итальянской армии 
упали: ей пришлось преодолевать сопротивление арабских племен. Италия окку-
пировала также Додеканезские острова у западного побережья Малой Азии, бом-
бардировала с моря Бейрут и другие турецкие порты. В апреле 1912 г. итальянский 
флот подверг бомбардировке устье Дарданелл, хотя не высадил десант в проливах.

Ситуация изменилась только после вступления в войну с Османской империей 
Балканского союза (см. гл. 19). 15 октября 1912 г. в Уши (Швейцария) был под-
писан прелиминарный секретный, а 18 октября 1912 г. в Лозанне (Швейцария) — 
гласный мирный договор. Турецкий султан «даровал» населению Триполитании 
и Киренаики автономию и вывел из этих областей свои войска. Фактически Три-
политания и Киренаика превратились в итальянскую колонию (позднее она стала 
называться Ливия). Италия обязалась эвакуировать войска с Додеканезских остро-
вов, хотя они остались под итальянским протекторатом до конца Второй мировой 
войны. Формальный отказ Османской империи от прав на Ливию и Додеканез-
ские острова был зафиксирован только Лозаннским мирным договором 1923 г. 

*  *  *
В начале ХХ в. роль колониального фактора в структуре Венского порядка измени-

лась. До 1890-х годов он был периферийным в отношениях между великими держа-

вами: их политика сводилась к разделу слабо освоенных неевропейских пространств. 

Но затем появилась группа стран, которые не были довольны итогами колониального 

раздела мира, — Германия, Италия, США и Япония. Ограниченная ревизия Венского 

порядка по образцу 1860-х годов уже не могла решить накопившихся противоречий 

между великими державами. 

Контрольные вопросы
 1. Дайте определение колониализма. Выделите этапы его эволюции. 
 2. Какие моменты колониализма остаются дискуссионными в исторической науке?
 3. Как были заложены основы современного морского права?
 4. Покажите структуру и направления экспансии Британской империи.
 5. Выделите основные направления колониальной экспансии Франции.
 6. В чем заключались цели океанской стратегии России? Имела ли Российская импе-

рия колонии? 
 7. Как и когда произошел раздел Африки? 
 8. Как осуществлялась германская экспансия на Ближний Восток?
 9. Какую роль сыграла Англо-бурская война в развитии мировой колониальной системы? 
 10. Как произошло превращение Германии в глобальную ревизионистскую державу? 
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Г л а в а  17
Переход Венского порядка 
в период империализма

В последней трети XIX в. Венский порядок стал приобретать глобальный 
характер. До этого времени центром международных отношений оставалась 
Европа. Теперь к Венскому порядку стали подключаться неевропейские ре-
гионы: Средний Восток, Восточная Азия, Западное полушарие. Этой тен-
денции способствовал прогресс в средствах транспорта и связи: впервые 
в истории стало возможным регулярное трансконтинентальное сообщение, 
а также всепогодное применение силы в глобальном масштабе (паровой 
броненосный флот). Возникало объективное противоречие между европо-
центричным характером Венского порядка, с одной стороны, и формирую-
щимся глобальным характером международных отношений — с другой. 

17.1. Дискуссии о термине «империализм»
Период международных отношений рубежа XIX–XX вв. в научной литера-

туре принято обозначать как эпоху империализма. Этимология термина «империа-
лизм» восходит к двум связанным друг с другом, но различным латинским словам: 
1) imperium — империя как политическая система; 2) imperare — командовать, гос-
подствовать. В первом варианте «империализм» означает политику империй или 
защиту имперских интересов, во втором — имперское господство над определен-
ными территориями. 

Это важно
Впервые термин «империализм» для анализа международных отношений применил 

британский экономист Джон Аткинсон Гобсон (1858–1940) в своей монографии «Им-

периализм» (1902). В ней он рассматривал империализм как определенную экономи-

ческую политику метрополий в отношении колоний. С тех пор в науке сложились три 

школы, по-разному трактующие суть термина.

1. Империализм как имперская политика. В таком ракурсе данное понятие трак-
туется чаще всего в британской историографии, которая ссылается на опыт Бри-
танской империи. Этот подход, однако, не поясняет, чем отличается империализм 
конца XIX в. от политики империй предыдущих эпох.

2. Империализм как стадия развития капиталистической формации. Основы 
этого подхода заложил В. И. Ленин в своей работе «Империализм как высшая стадия 
капитализма» (1916). По мнению автора, капиталистическая система в 1870-х годах 
стала переходить от свободной конкуренции к монополистической. Для нее были 
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характерны слияние банковского капитала с промышленным, образование финан-
сового капитала, преобладание экспорта капитала над экспортом товаров. Такие 
процессы повлекли за собой раздел мира сначала между монополистическими сою-
зами капиталистов, а затем между империалистическими державами, часть которых 
«опоздала» к территориальному разделу мира и поставила вопрос о его переделе. 

В работе В. И. Ленина в целом точно описаны экономические процессы конца 
XIX в. Однако непроясненным оказался вопрос, почему эта экономическая система 
названа империализмом, при том что империи и имперская политика существо-
вали задолго до эпохи монополистического капитализма. Ряд «империалистиче-
ских держав» (Австро-Венгрия, Россия, США) не имели колоний в их классическом 
понимании. Интересно, что В. И. Ленин выделял много разных видов империа-
лизма — «колониальный» (Великобритания), «ростовщический» (Франция), «юн-
керско-буржуазный» (Германия), «военно-феодальный» (Россия, Япония) — ви-
димо, понимая уязвимость одного пункта своей теории: отсутствие автоматической 
взаимосвязи монополистического капитализма и имперской идеи. 

3. Империализм как этап превращения европейских великих держав в глобальные 
империи. Такую точку зрения выдвинули американские историки-международ-
ники Л. Миллер, Р. Купер и Л. Каплан в работах по истории Венского порядка. 
Они указали, что в конце XIX в. почти все великие державы, благодаря колониаль-
ной или территориальной экспансии, сумели создать свои глобальные империи.

Возникла ситуация, когда термин «великая держава» оказался тождественным термину 

«глобальная империя». Венский порядок вступал в период взаимодействия глобальных 

империй, т.е. империализма.

17.2. Формирование индустриального общества 
Переход к эпохе империализма был связан со становлением в развитых стра-

нах индустриального общества. В социологии под ним принято понимать обще-
ство, основанное на преобладании промышленного производства с гибкими со-
циальными структурами. 

Первая индустриализация — промышленная революция второй четверти XIX в.: 
переход от мануфактурного производства к фабричному и механизация транспор-
тных средств, т.е. развитие железнодорожного и пароходного транспорта. Пио-
нером в ее проведении стала Великобритания (1820-е годы), за ней последовали 
Франция и США (1830-е), позднее — германские государства (1840-е) и Россия 
(1860-е). Первая промышленная революция носила при этом очаговый характер. 
Она приводила к созданию отдельных центров индустриального производства 
и транспортных узлов, в то время как остальная часть страны могла продолжать 
жить по доиндустриальному укладу. 

Индустриализация — переход от традиционного этапа развития общества к инду-

стриальному, т.е. основанному на массовом промышленном производстве.

Результатом «первой индустриальной революции» стало возникновение эко-
номических кризисов. В XVII–XVIII вв. европейские страны переживали финан-
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совые кризисы, выражавшиеся в девальвации национальной валюты и объявлении 
суверенного дефолта. Однако структурные экономические кризисы появились 
только с созданием промышленного производства. В XIX в. они реализовывались 
в виде кризиса перепроизводства или экономической депрессии, т.е. спада объе-
мов производства. Рубежом в становлении мировой экономики стал финансовый 
кризис 1857 г., после которого экономические кризисы начали охватывать сразу 
несколько стран.

Вторая индустриализация носила более масштабный характер. Ее началом при-
нято считать внедрение бессемеровского способа выплавки стали в 1860-х годах, 
а финалом — распространение поточного конвейерного производства в 1910-х го-
дах. Эта революция сопровождалась упрощением и стандартизацией производ-
ственного цикла, появлением новых отраслей (химическая и электротехническая 
промышленность), новых средств связи (телефон, телеграф и радио). На смену 
очаговому развитию производства пришла относительно равномерная индустри-
ализация развитых стран. 

Результатом индустриализации стало формирование индустриального обще-
ства. Основными его чертами выступают:

  конвейерная (тейлоровско-фордовская) система как основа производства;
  высокая степень концентрации производства (преобладание крупных про-

мышленных предприятий);
  преобладание в структуре экономики четырех базовых отраслей промыш-

ленности: сталелитейной, угольной, химической (включая нефтехимиче-
скую) и электротехнической;

  высокий уровень развития транспортных систем, прежде всего железнодо-
рожных коммуникаций и телеграфных линий связи; 

  процесс урбанизации — рост численности населения больших городов, ве-
дущий к преобладанию городского населения над сельским. 

Становление индустриального общества повлияло на характер международных 
отношений. В них резко усилилась роль сырьевого фактора. Развитие промышлен-
ности требовало большей номенклатуры сырьевых товаров (железная руда, уголь, 
цветные металлы, нефть, редкая древесина, каучук и т.д.), а также больших их объ-
емов для функционирования производства. Это подталкивало великие державы 
к активной колониальной экспансии, прокладке новых коммуникаций. Однов-
ременно возникала проблема передела сфер влияния «новыми индустриальными 
державами» (Германия, Италия, США, Япония). 

Это интересно
«Сырьевой фактор» привел к зарождению будущей проблемы отношений по оси 
« Север–Юг»: между богатыми промышленно развитыми странами («Север») и бед-
ными колониальными или ресурсодобывающими станами («Юг»). Основной пробле-
мой их отношений в рамках индустриального общества стал неэквивалентный обмен 
в пользу стран «Севера». Это ставило вопрос о возможности стран «Юга» добиться 
более равноправных для себя условий для участия в международных отношениях. 
Пример Японии, добившейся в начале XX в. отмены большей части неравноправных 
договоров 1850-х годов, доказывал, что такой путь был в принципе возможен.
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Создание национальных индустриальных комплексов снижало взаимозависи-
мость держав. До конца XIX в. конфликт с ведущими промышленными странами 
(Великобританией и Францией) для других государств означал резкое снижение 
импорта промышленных товаров. Развитие индустриального производства в дру-
гих странах резко снизило их потребность в импорте товаров. Экономические из-
держки от конфликтов между ведущими державами снижались, что делало подоб-
ные конфликты более вероятными. 

17.3. Парижская валютная система (1867)
Переход к индустриальному обществу сопровождался созданием первой 

в истории мировой валютной системы. С начала XVII в. валюты европейских стран 
обменивались в соответствии с их «металлическим содержанием». В качестве меры 
определения валютных курсов служили благородные металлы — золото и серебро. 
Ситуация усложнилась во второй половине XVIII в. из-за начавшегося перехода 
ведущих стран на систему бумажных ассигнаций: кредитных билетов, которые 
государственный банк данной страны мог обменять на определенное количество 
золота или серебра. 

Это важно
Первым шагом к созданию мировой финансовой системы стало введение Британским 

банком золотого обеспечения фунта стерлингов в 1816 г. В 1821 г. был установлен 

принцип свободного обмена (конвертации) фунта в золото. С этого времени британ-

ский фунт превратился в мировое расчетное средство. Курсы остальных валют соот-

носились с его курсом, а соответственно и с ценами на золото.

Оформление мировой валютной системы произошло в рамках международных 
Парижских соглашений 1867 г. В основу мировой расчетной системы был положен 
принцип монометаллизма в форме золотомонетного стандарта. Соответственно 
каждая валюта должна была получить золотое содержание, что позволяло уста-
навливать ее золотой паритет. Если государство не имело золотого обеспечения 
национальной валюты, его финансовые операции осуществлялись на мировом 
рынке через ту валюту, к курсу которой «привязывалась» его финансовая система. 

Мировая валютная система — форма организации валютных отношений в рамках 

мирового хозяйства, закрепленная межгосударственными соглашениями.

Золотой стандарт — монетарная система, в которой основной единицей расчетов 

является некоторое стандартизированное количество золота.

Великобритания и США установили золотое обеспечение национальных ва-
лют еще до подписания Парижских соглашений — соответственно в 1816 и 1837 гг. 
Их примеру последовали Германия (1875), Франция (1878) и Россия (1897). Од-
нако государства находились в неравных условиях. Страны, имевшие крупные за-
лежи золота (Британская империя, США), регулярно пополняли золотые запасы. 
Другие страны (Австро-Венгрия, Германия, Россия, Япония) были вынуждены 
использовать механизм финансовых заимствований на мировом рынке. Хотя 
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Франция не имела крупных запасов золота, она стала центром регулирования ми-
ровых финансовых потоков.

Пополнению мировой финансовой системы способствовало открытие новых 
месторождений золота и увеличение его добычи. Однако это приводило к фе-
номену «золотых лихорадок» — неорганизованной массовой добычи золота на 
новооткрытых месторождениях. Наиболее известными стали сибирская (1828), 
калифорнийская (1849), австралийская (1851), южноафриканская (1886), клон-
дайкская (1896) и аляскинская (1898) «золотые лихорадки». Их последствием чаще 
всего становилась временная разбалансировка обращения золота с последующим 
восстановлением мирового финансового рынка. 

17.4. «Долгая депрессия» и переход к политике 
протекционизма (1873–1896)

Становление мировой экономической системы происходило на фоне «дол-
гой депрессии» 1873–1896 гг. Толчком к ее началу стала Франко-прусская война 
1870 г. Она вызвала отток золота из Франции в Германию, что привело к его дефи-
циту на парижском финансовом рынке, а затем к панике сначала на Венской (май 
1873 г.), а затем на Нью-Йоркской (сентябрь 1873 г.) биржах. Великие державы 
разделились на две группы. Страны групп первой (Австро-Венгрия, Германия, 
Россия, США) пережили три рецессии (1874–1877, 1881–1886 и 1891–1893 гг.) 
с периодами восстановления экономического роста между ними, страны второй 
(Великобритания и Франция) — находились в состоянии депрессии на протяже-
нии всего этого периода. 

Последствием «долгой депрессии» стала смена экономической политики ве-
ликих держав. После окончания Наполеоновских войн в странах Европы утвер-
дилась политика свободной торговли (фритредерство) — беспрепятственного дви-
жения товаров и капиталов. В 1870-х годах ее сменила политика протекционизма: 
принудительное ограничение государством ввоза импортных товаров с целью 
увеличения национального производства. Механизмами для ее проведения стало: 
1) введение таможенных пошлин; 2) установление торгового эмбарго и импортных 
квот; 3) субсидии, выделяемые государством национальным производителям. 

Фритредерство (от англ. free trade — свободная торговля) — внешнеторговая поли-

тика государств, постулирующая свободное перемещение капиталов и товаров. 

Протекционизм (от лат. protection — защита, покровительство) — внешнеторго-

вая политика государства, направленная на ограничение ввоза импортных и под-

держку производства внутренних товаров и услуг с целью роста валового нацио-

нального дохода.

Основы теории протекционизма разработал немецкий экономист Даниэль 
Фридрих Лист (1789–1846). В работе «Национальная система политической эко-
номии» (1841) он утверждал, что цель любого современного государства — созда-
ние национального промышленного производства. Однако свободный приток 
импортных товаров блокирует развитие национального производства, поскольку 
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более развитые страны предоставляют более качественную продукцию по дем-
пинговым ценам. Поэтому государство на период промышленного подъема обя-
зано ограничивать приток иностранных товаров. В 1870-х годах рекомендации 
Д. Ф. Листа были приняты почти всеми великими державами.

Предельный уровень протекционизма — автаркия — экономический режим 
самообеспечения страны, когда минимизируется внешний товарный оборот. 
Автаркические системы легче вступали в военно-политические конфликты друг 
с другом ввиду невысокой степени их взаимозависимости.

17.5. Перераспределение мировой 
экономической мощи 

«Долгая депрессия» привела к глобальному перераспределению экономи-
ческих ресурсов. Предшествующая ей структура сложилась на рубеже XVII–
XVIII вв., когда ведущей торговой, а затем и промышленной державой мира стала 
Велико британия. Второе место заняла Франция, не сумевшая потеснить с первого 
места Великобританию. Далее следовала группа государств (Австрия, Пруссия, 
Россия, США) с секторальным типом развития. Они пытались создать промыш-
ленность по британскому образцу, добились успеха в отдельных секторах, но усту-
пали  Великобритании и Франции по абсолютному объему производства. 

«Вторая индустриальная революция» изменила ситуацию. Великобритания 
утратила преобладающие позиции в мировом промышленном производстве. Если 
в середине XIX в. она производила 50% мировой промышленной продукции, то 
к 1914 г. ее удельный вес сократился на 20% (3-е место в мире). Франция также за 
период 1870–1913 гг. переместилась со второго на четвертое место в мире. 

Лидерами второй промышленной революции стали Соединенные Штаты 
и Германия. В 1870–1913 гг. США занимали 1-е, а Германия — 2-е место в мире по 
промышленному производству. Обе эти страны делали ставку на развитие новых 
индустриальных отраслей: Германия — металлургии, электротехнической и хими-
ческой промышленности, США — нефтехимической, резиновой, алюминиевой 
и автомобильной. 

В особой ситуации оказалась Россия. По объему промышленного производ-
ства к 1913 г. она занимала 5-е место в мире, но по темпам экономического ро-
ста — 3-е (после США и Германии). Россия лидировала в области железнодорож-
ного строительства. Ее спецификой стало преобладание в сфере концентрации 
производства, что сохраняло в стране очаговую (кластерную) систему экономики, 
когда действуют несколько крупных промышленных центров, а остальная терри-
тория живет по доиндустриальному укладу. Похожие процессы были характерны 
для Японии, которая к 1913 г. вышла на 6-е место в мире по объему производства.

Среди исследователей нет единого мнения о причинах потери Великобрита-
нией промышленного первенства. Можно выделить три точки зрения.

1. Отрицательная роль Британской империи. Благодаря большому количеству 
колоний британская промышленность находилась в привилегированном положе-
нии, получив свободный доступ к сырью, гарантированные прибыли, но не имела 
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стимула к техническому совершенствованию предприятий. В результате возник 
дефицит инвестиций ввиду постоянного оттока британского капитала в колонии. 

2. Научно-технические открытия, появление новых отраслей промышленно-
сти и девальвация британских сырьевых товаров. (Так, после изобретения синте-
тических волокон уменьшилась роль хлопка, а после появления синтетического 
каучука — роль природного каучука и т.д.) Это дало шанс новым промышленным 
державам быстро и с минимальными затратами догнать Великобританию. Однако 
эффект от появления новых отраслей стал сказываться в основном в 1910-х годах, 
в то время как британское промышленное первенство было потеряно за трид-
цать лет до этого. 

3. Структурные особенности британской экономики. Предшествующие поколе-
ния экономистов вслед за Дж. Рикардо переоценили степень ранней индустриализа-
ции Соединенного Королевства. «Фабрикой мира» Великобритания стала довольно 
поздно (в 1830-х годах) и потеряла этот статус в 1870-х годах, т.е. через 40 лет — пе-
риод меньший, чем активная жизнь одного поколения. Более значительную роль 
в структуре британской экономики играли мировая торговля, услуги «мирового пе-
ревозчика» и финансовая деятельность. Промышленники не обладали серьезной 
политической властью в стране: основу элиты составляли крупные землевладельцы, 
которые во второй половине XIX в. взяли под контроль финансовую систему.

Индустриальный подъем других стран лишил Великобританию промышленного ли-

дерства, поскольку ее экономическая и социальная структура не были полноценными 

структурами индустриального общества. 

17.6. Военно-технические новации и трансформация 
системной роли войн

Вторая промышленная революция изменила роль силы в международных от-
ношениях. В 1870-х годах почти во всех великих державах утвердилась система об-
щей воинской обязанности. Она позволяла государствам экономить средства на 
содержание крупных армий в мирное время и создавать крупные людские резервы 
на случай войны. Внедрению общей воинской обязанности способствовало бы-
строе развитие железных дорог, по которым можно было в короткие сроки пере-
бросить в заданном направлении крупные воинские контингенты. 

В конце XIX в. в военном деле появились технические новации: автоматиче-
ское оружие в виде полноценных винтовок, пулеметов, скорострельных орудий, 
а затем и бронепоездов. Артиллерия перешла к стрельбе с закрытых позиций, не-
доступных для традиционных средств наблюдения. В 1895 г. итальянский инженер 
Г. Маркони и русский физик А. С. Попов независимо друг от друга изобрели (на 
основе теоретических открытий немецкого физика Г. Герца) принцип радиосвязи. 
Внедрение радио позволило управлять военными действиями крупных масс в ре-
жиме реального времени, повышая взаимодействие различных родов войск. 

Новации в военном деле стали заметны в ходе Англо-бурской войны (1899–
1902), когда широкое применение получили автоматическое оружие, полевая 
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артиллерия, полевая фортификация — окопы, траншеи и блиндажи. На смену 
разноцветным мундирам пришло стандартное обмундирование защитного 
цвета — хаки, позволяющее эффективно маскироваться на поле боя. Британ-
ское командование успешно применило тактику армейских операций по всему 
фронту, задействовав разнообразные рода войск, имеющих общий замысел 
и цель. Новации закрепились в ходе Русско-японской войны (1904–1905), когда 
появилось понятие сплошной фронт — оборонительный рубеж значительной 
протяженности, повсеместно насыщенный войсковыми частями, промежутки 
и стыки между которыми прикрыты огневыми средствами, а также инженер-
ными заграждениями. 

Англо-бурская война доказала, что войны индустриального периода начи-
нают носить тотальный характер. Объектом военных действий становились не 
только вооруженные силы противника и военные инфраструктуры, но все насе-
ление противоположной стороны. Превосходство британской армии вынудило 
буров развернуть партизанскую войну, создать специальные подразделения для 
диверсионной деятельности (прообраз будущих коммандос) и снайперские под-
разделения. Британское командование применило тактику «выжженной земли» 
и создания концентрационных лагерей для содержания военнопленных и мир-
ного населения как заложников в борьбе с партизанами. Все эти приемы широко 
применялись в войнах ХХ в.

Новым направлением в военном деле стало появление авиации в конце 
1870-х годов: первые планеры и дельтапланы в Германии и Австро-Венгрии. 
В 1882 г. в присутствии представителей военного ведомства Российской империи 
и Русского технического общества была предпринята неудачная попытка взлета 
на самолете с паровой силовой установкой, построенном по проекту морского 
офицера А. Ф. Можайского. Благодаря появлению более легкого и компактного 
двигателя внутреннего сгорания современный самолет сумели построить амери-
канские изобретатели — братья Орвил и Уилбрум Райт, его первый полет состо-
ялся в 1903 г. 

Впервые аэропланы приняли участие в боевых действиях в ходе Итало-турец-
кой войны 1911–1912 гг., когда итальянцы отправили в Ливию все 9 своих боеспо-
собных самолетов. 23 октября 1911 г. командир этой группы капитан К. Пьяцца 
провел первую визуальную разведку с самолета, а 1 ноября 1911 г. состоялась пер-
вая в истории авиабомбардировка: лейтенант Дж. Гавотти сбросил с высоты 700 м 
на турецкие войска в оазисе Айн-Зара четыре гранаты весом по 1,8 кг.

Это важно
Индустриализация резко повысила себестоимость войны: новые типы вооружений 

требовали больших финансовых затрат. К тому же возрастали издержки от разру-

шения индустриальной инфраструктуры. Поэтому в индустриальную эпоху войны 

между великими державами возникали реже, но становились более дорогостоящими 

и разрушительными по масштабам, чем раньше. Это побуждало стратегов начиная 

с 1860-х годов искать формулу достижения «дешевой победы», что привело в итоге 

к созданию оружия массового поражения (ОМП).
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17.7. «Вторая эпоха маринизма»
Потеря Великобританией промышленного первенства создала опасность для 

сохранения британской морской гегемонии. В декабре 1888 г. секретарь адмирал-
тейства Артур Форвуд заявил, что Королевский флот (Royal Navy) должен пре-
вышать суммарную мощь флотов двух следующих за ним держав (тогда это были 
Франция и Россия). С аналогичным заявлением выступил первый лорд адмирал-
тейства Дж. Хамильтон при обсуждении в парламенте «Акта о военно-морской обо-
роне 1889 г.». Такая концепция получила название стандарта двух держав (two power 
standard) или золотого стандарта британского флота (golden standard of Royal Navy).

«Золотой стандарт британского флота» — концепция Британского адмиралтей-

ства 1889 г., согласно которой страна должна иметь флот сильнее суммарной мощи 

флотов двух следующих за ней держав.

Но другие державы, обретя индустриальную мощь, поставили под сомне-
ние британский «золотой стандарт». Германия в 1898 и 1900 гг. приняла «Законы 
о флоте», утвердившие создание крупного надводного флота. Похожие настроения 
появились и в Соединенных Штатах. Хотя проекты создания мощного флота об-
суждались в Вашингтоне, как минимум, с 1837 г., американские военно-морские 
силы выполняли функции береговой охраны. К концу XIX в. ситуация измени-
лась — США стали претендовать на роль великой морской державы. Администра-
ция Т. Рузвельта (1901–1909) начала строительство крупного броненосного флота. 

Заявку на превращение в крупные морские державы сделали в конце XIX в. 
Россия и Япония. Первая до начала Русско-японской войны создала мощный 
броненосный флот на Тихом океане (7 эскадренных броненосцев) и на Балтий-
ском море (12 броненосцев). Вторая к 1904 г. создала с помощью Великобритании 
крупные броненосные (6 эскадренных броненосцев и 2 броненосца старого типа) 
и, главное, мощные крейсерские силы (14 крейсеров). Русско-японская война 
1904–1905 гг. завершилась фактической гибелью русского Тихоокеанского и Бал-
тийского флотов. Япония, напротив, вошла в число великих морских держав. 

Ответом Великобритании стала разработка новых, более мощных судов. Тео-
ретиком прорыва в области морских вооружений выступил командующий британ-
ской средиземноморской эскадрой вице-адмирал Джон Арбетнот Фишер (с 1904 г. 
Первый лорд Адмиралтейства). В 1899 г. он предложил унифицировать всю артил-
лерию кораблей до крупных калибров. Так родилась концепция «Только большие 
пушки» (англ. all-big-guns), которая легла в основу строительства кораблей нового 
типа. Воплощением этого принципа стал вступивший в строй в 1906 г. британский 
линкор «Дредноут». Имя этого корабля, по своей огневой мощи стоившего целой 
эскадры «додредноутов», дало название всему классу подобных кораблей. В рус-
ском переводе он получил название линкор — линейный корабль. 

Создание линкоров сделало устаревшими корабли «додредноутной» эпохи. 
Все морские державы начали приоритетное строительство этих судов, что уравни-
вало их соотношение сил с Великобританией. Это привело к гонке военно-мор-
ских вооружений — «дредноутной лихорадке». К началу Первой мировой войны 
Великобритания спустила на воду 20 дредноутов, Германия — 15, Франция — 3, 
 Австро-Венгрия — 3, Россия — 7 (4 на испытаниях для Балтийского и 3 в постройке 
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для Черного моря). Новым явлением стало втягивание в военно-морскую гонку 
Италии, которая в 1911 г. спустила на воду линкор «Юлий Цезарь» и заложила еще 
четыре линкора этого типа. Ведущие морские державы при этом отказывались от 
ограничений на развитие морских вооружений. 

Не менее революционным событием можно считать появление подводных 
лодок (субмарин) — аппаратов, способных погружаться и длительное время дей-
ствовать в подводном положении1. Эксперименты в области подводного корабле-
строения проводились в Англии с конца XVI в. Первую боевую подводную лодку 
«Ханли» построили конфедераты в годы Гражданской войны в США: в 1864 г. она 
потопила винтовой шлюп северян «Housatonic». К началу Первой мировой войны 
подводные лодки находились на вооружении флотов всех великих держав. Хотя 
Великобритания оставалась лидером в подводном судостроении, наличие субма-
рин работало против британской морской гегемонии: возможность удара из-под 
воды девальвировала мощь надводного флота.

Новым шагом в гонке морских вооружений был сделан с появлением морской 
авиации. В предвоенные годы во всех странах начались работы по созданию ги-
дросамолетов. Во время Первой мировой войны они поступали на вооружение 
флотов. Однако гидросамолеты еще выполняли вспомогательные функции, но не 
могли кардинально изменить соотношение сил на море. 

На смену британской морской гегемонии пришла «вторая эпоха маринизма» (сопер-

ничества великих держав на океанских просторах), продолжавшаяся до окончания 

Второй мировой войны. В «первую эпоху маринизма» (XVII — начало XIX в.) борьба 

за господство на море велась между Великобританией, Голландией, Испанией и Фран-

цией. Во «вторую эпоху маринизма» (конец XIX — середина ХХ в.) претендентами 

на морскую гегемонию стали Великобритания, Германия, Италия, США и Япония.

17.8. «Эпоха геополитики»
Обострение соперничества великих держав породило спрос на более радикальные 

международно-политические идеологии, чем это было в первой половине XIX в. До 
1870-х годов идеологией европейских держав был провозглашенный Венским кон-
грессом легитимизм — представления о законности только монархической формы 
правления и незыблемости установленных в 1815 г. границ. Теперь на смену легити-
мизму пришла «эра геополитики» — постулирование приоритета национальных ин-
тересов и конфликта как естественного состояния международных отношений.

Это важно
Понятие геополитика (дословно земельная политика) вошло в научный оборот в конце 

XIX в. Его автором считается шведский историк Рудольф Челлен (1864–1922). Однако 

концептуальные основы заложил немецкий философ Иоганн Готфрид Гердер (1744–

1803). Именно он обосновал принцип, согласно которому территория национального 

государства должна совпадать с границами проживания этнической общности. На этой 

1 Правда, до внедрения «шнорхеля» в 1944 г. подлодки большую часть времени проводили в над-
водном положении, т.е. были скорее временно погружавшимися надводными кораблями.
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основе во второй половине XIX в. немецкие географы Карл Риттер и Фридрих Ратцель 

разработали концепцию государства как большого пространства (Grossraum). В струк-

туре государства они выделяли: 1) паттерн (жизненный центр), 2) периферию (основ-

ные территории) и 3) лимитрофы (спорные пространства).

Радикальным вариантом немецкой геополитики стала концепция пангерма-
низма, постулировавшая необходимость превратить Германию в «большое про-
странство» за счет присоединения к ней всех германоязычных территорий.
Это интересно

Подобные идеи высказывали еще в начале XIX в. немецкие философы И. Г. Фихте 
и Г. В. Ф. Гегель, однако в то время они оставались в рамках интеллектуальных споров. 
Как политическое движение пангерманизм зародился в начале 1880-х годов в Австро-
Венгрии: в ее австрийской части усиливались настроения в пользу отделения немец-
ких земель от Венгрии и присоединения к Германской империи. Спецификой пангер-
манского движения в Австро-Венгрии было его негативное отношение к панславизму 
и идеям расширения административной автономии для славянских народов империи. 

Толчком к его институционализации стало подписание 1 июля 1890 г. Гель-
голандско-Занзибарского соглашения Великобритании и Германии о колониях 
(см. гл. 16). После этого по инициативе А. Гугенберга в 1890 г. во Франкфурте-на-
Майне был создан Пангерманский союз, почетным членом которого стал и быв-
ший канцлер О. фон Бисмарк. В 1891 г. Пангерманский союз был преобразован во 
Всеобщий германский союз, а в 1894 г. — во Всегерманский союз с центром в Бер-
лине. Целями движения были объявлены оживление патриотического сознания, 
поддержка немецких интересов за рубежом, содействие энергичной немецкой по-
литике и колониальная экспансия. 

Первоначально во Всегерманском союзе большую роль играли сторонники 
партнерства с Россией против Великобритании, но постепенно стало формиро-
ваться и антироссийское направление на основе концепции немецкого историка-
востоковеда Пауля Антона де Лагарда. Он считал необходимым объединить под 
эгидой Германской империи все земли, населенные немецкими меньшинствами 
в Восточной Европе (фольксдойче). «На западе от Люксембурга до Бельфора, на 
востоке от Немана до “древних готских земель” Причерноморья, на юге с выходом 
к Адриатическому морю и с потенциалом расширения в Малую Азию», — писал 
П. А. де Лагард в 1875 г. Фридрих Ратцель в работе «Жизненное пространство» 
(1901) указывал на необходимость заселения германскими народами территорий 
в Восточной Европе. Такой вариант уже предусматривал конфликт с Россией.

Развитием этого направления стали труды видного немецкого историка и пу-
блициста Пауля Рорбаха (1869–1956). В 1903–1906 гг. П. Рорбах занимал должность 
председателя Государственной поселенческой комиссии при губернаторе Герман-
ской Юго-Западной Африки, с 1907 г. стал преподавать в Высшей школе торговли 
в Берлине, где фактически создал собственное идейно-политическое движение. 
Его основу составляла концепция о необходимости отделения от России западных 
областей (как минимум, до линии Днепр — Западная Двина) и создание ей проти-
вовеса в виде Германской империи. 
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Иную направленность приобрела геополитика в англосаксонских странах. 
У ее истоков стоял офицер военно-морского флота США А. Т. Мэхэн (1840–1914). 
В 1890 г. он опубликовал программную работу «Влияние морской силы на исто-
рию. 1660–1783 гг.», в которой ввел в оборот понятие «морская мощь» (sea power). 
А. Мэхэн обосновал тезис, что ключевую роль в мировой истории играли державы, 
обладающие мощным флотом, — Рим, Испания, Голландия и Великобритания. 
Страны, не сумевшие завоевать или удержать господство на море (Китай, Осман-
ская империя, Португалия и Франция), проиграли борьбу за мировое первенство. 
«Морская мощь», по А. Т. Мэхэну, не сводилась к наличию мощного военно-мор-
ского флота: не меньшую роль играло постоянное присутствие великой державы 
в Мировом океане. Путь к этой цели он описал формулой «военный флот + торго-
вый флот + военно-морские базы = морское могущество».

А. Т. Мэхэн ввел также различие между терминами «морская» и «океанская» 
держава. Первая, по его мнению, имеет военно-морской флот, способный контро-
лировать прилегающие морские пространства (прибрежные моря). Вторая спо-
собна контролировать Мировой океан посредством мощного надводного флота 
и системы баз по всему земному шару. Морские державы — это большинство го-
сударств континентальной Европы, океанские, по мнению А. Мэхэна, Испания, 
Голландия и Великобритания. В перспективе такой державой могли стать США. 

Морская держава — страна, способная контролировать прилегающие к ней мор-

ские пространства.

Океанская держава — страна, способная контролировать Мировой океан.

Примечательно, что А. Т. Мэхэн разработал первую концепцию сдержива-
ния России (to contain of Russia). Задачей США как океанской державы было, по 
его мнению, не допустить Российскую империю к удобным выходам в Мировой 
океан. А. Т. Мэхэн выделил для США три геополитические опоры по сдерживанию 
Российской империи: 1) союз с Великобританией и Германией в Европе; 2) союз 
с Японией в Восточной Азии; 3) удержание Британской империей контро ля над 
Афганистаном и Индией, т.е. выхода в Индийский океан. Контроль над этими ре-
гионами обеспечил бы приоритет океанским державам над сухопутными: первые 
могли бы проецировать мощь на прилегающие к ним регионы, в то время как вто-
рые были бы лишены такой возможности. 

У истоков британской геополитики стоял адмирал Филипп Говард Коломб 
(1831–1899), который параллельно с А. Т. Мэхэном разрабатывал свою теорию 
морской силы, в которую он, в частности, в отличие от прямолинейной мэхэ-
новской концепции господства, ввел градацию степеней «владения морем». 
В 1900-е годы географ Хэлфорд Джон Маккиндер (1861–1947) выдвинул свой ва-
риант противостояния морских и континентальных держав Евразии. (Вторые по 
его терминологии назывались хартлендом.) Последним Х. Дж. Маккиндер назвал 
недоступную для воздействия с моря центральную часть Евразии, включающую 
бассейны рек, текущих в Северный Ледовитый океан или внутренние водоемы. 
Перевес внутриконтинентальным державам давало бы, по его мнению, преимуще-
ство центрального положения и возможность проецирования силы на периферию 
по любому направлению.
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В России началом геополитических дискуссий стал выход в свет работы 
Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» (1869). В ней русский ученый представлял 
взгляд на международные отношения как на совокупность цивилизаций, в основе 
которых лежат религия, традиции, культура и мировоззрение. Центр междуна-
родной политики он видел в конфликте русской (православной) и западной (ро-
мано-германской) цивилизаций. С его подходом был в целом солидарен писатель 
Ф. М. Достоевский (1821–1881) — с той разницей, что он отстаивал приоритет 
«естественного союза» православной России и лютеранской Германии против 
остального Запада. Н. Я. Данилевский и Ф. М. Достоевский выступали за раз-
ворот России на юг: создание на Балканах пояса православных славянских госу-
дарств и установление контроля над Черноморскими проливами. Их оппонентом 
выступал главный редактор влиятельной газеты «Русский вестник» М. Н. Катков 
(1817–1887). После Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. он видел естественного 
союзника России во Франции, утверждая, что подъем германского мира опасен 
и для славянского мира, и для романского. 

Идеи легитимизма, предполагавшие сотрудничество европейских монархий, заменялись 

приоритетом национальных интересов и экспансии. В этом смысле быстрое развитие ге-

ополитических концепций свидетельствовало о приближении ревизии Венского порядка. 

17.9. Становление международного 
гуманитарного права

Рост масштабов разрушительных войн породил обратную тенденцию: стрем-
ление ограничить применение силы. В середине XIX в. началось становление 
международного пацифистского движения. Его инициаторы организовали Все-
общие конгрессы мира в Лондоне (1848), Париже (1849) и во Франкфурте (1850). 
Идея мирного урегулирования конфликтов вызвала появление таких организа-
ций, как Институт международного права (1873), Межпарламентский союз (1887) 
и Нобелевский комитет, который с 1901 г. стал присуждать Нобелевскую премию 
мира. В 1891 г. в Берне (Швейцария) начал действовать Международный комитет 
мира, который координировал и организовывал международные конференции, 
поддерживая  пацифизм.

Пацифизм (от лат. pacificus — миротворческий, умиротворяющий) — антивоенное 

миротворческое движение, представители которого выступают за прекращение пра-

ктики военного разрешения конфликтов.

Постепенно великие державы стали нормировать применение силы. В 1863 г. 
состоялась Женевская конференция, участники которой постановили создать ме-
ждународную организацию Международный Красный Крест (МКК). Врачи, рабо-
тавшие под флагом МКК, получили статус некомбатантов, обязанных оказывать 
медицинскую помощь всем участникам военных действий. В 1868 г. в Санкт-Пе-
тербурге была подписана международная конвенция о запрещении использования 
разрывных и зажигательных пуль. В 1874 г. последовала Брюссельская конвенция 
о нормах обращения с военнопленными.
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В конце XIX в. идеи разоружения поддержала Российская империя. В соот-
ветствии с инициативой военного министра А. Н. Куропаткина, согласованной 
с министром финансов С. Ю. Витте и одобренной императором Николаем II, 
12 августа 1898 г. министр иностранных дел граф М. Н. Муравьев обратился 
к представителям России за границей с циркулярной нотой, в которой говори-
лось: «Охранение всеобщего мира и возможное сокращение тяготеющих над всеми 
народами чрезмерных вооружений являются, при настоящем положении вещей, 
целью, к которой должны бы стремиться усилия всех правительств... Преиспол-
ненный этим чувством, Государь Император соизволил обратиться к правитель-
ствам государств, представители коих аккредитованы при Высочайшем Дворе, 
с предложением о созыве конференции в видах обсуждения этой важной задачи». 
Великие державы согласились на созыв конференции, но проявили сдержанность 
в отношении идеи сокращения вооружений: позицию России полностью под-
держали только Австро-Венгрия и Италия. В таких условиях кабинет Николая II 
скорректировал предложения. В ноте графа М. Н. Муравьева от 30 декабря 1898 г., 
обращенной к иностранным дипломатическим представителям в Петербурге, на 
первый план вышли вопросы, связанные с мирным разрешением международных 
конфликтов и кодификацией «права войны».

Это интересно
Исследователи дискутируют о том, почему именно Российская империя стала иници-
атором разоружения. Одни полагают, что кабинет Николая II осознавал финансовые 
трудности гонки вооружений, другие считают, что Россия учитывала активизацию 
русско-германского и русско-австрийского диалога. 28 февраля (12 марта) 1898 г. во-
енный министр А. Н. Куропаткин доложил о заключении русско-австрийского согла-
шения об отказе от скорострельной артиллерии. По его мнению, израсходовав значи-
тельные ресурсы, Россия проиграла бы новую гонку вооружений.

18 мая — 29 июля 1899 г. проходила I Гаагская мирная конференция (день ее 
открытия был назначен на день рождения императора Николая II), участвовали 
представители 26 государств. В Гааге были подписаны:

1) Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны 1899 г. (не подписали 
США, Китай, Швейцария);

2) Конвенция о мирном решении международных столкновений. По ее усло-
виям учреждались Постоянная палата международного третейского суда 
и институт международных следственных комиссий;

3) Конвенция о применении к морской войне начал Женевской конвенции 
о раненых и больных 1864 г. (с этой целью создавались суда МКК, действо-
вавшие под его флагом и имевшие статус некомбатантов);

4) Декларации об ограничении средств военных действий, предусматриваю-
щие запрет на метание взрывчатых веществ с воздушных шаров, на снаряды 
с ядовитыми газами и на разрывные пули.

II Гаагская конференция проходила с 15 июня по 18 октября 1907 г. Число 
участников возросло до 44 государств. Конференция приняла Заключительный 
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акт, к которому были приложены 13 конвенций и одна декларация о запрещении 
метания снарядов и взрывчатых веществ с воздушных судов.

Решения II Гаагской конференции устанавливали международно-правовые 
нормы ведения сухопутной (а отчасти и морской) войны. Они предусматривали 
обязательное гуманное обращение с военнопленными при посредничестве МКК 
и запрет на применение насилия в отношении мирного населения (взятия залож-
ников). Одновременно решения конференции определили права и обязанности 
нейтральных государств. Они были закреплены Конвенцией о правах и обязанно-
стях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны. Территория нейтраль-
ных держав объявлялась неприкосновенной. Воюющим сторонам запрещалось 
использовать территорию нейтрального государства для провода войск или обо-
зов с военными или съестными припасами, устройства военной связи, формиро-
вания военных отрядов и вербовки ее граждан на военную службу. Одновременно 
нейтральная держава обязывалась интернировать перешедших на ее территорию 
военнослужащих, отправив их дальше от района военных действий. Ответствен-
ность нейтральной державы не возникала, однако, вследствие того, что частные 
лица переходят границу, чтобы поступить на службу одного из воюющих.

Решения II Гаагской конференции привели к разделению в международном 
праве понятий «нейтральное» и «невоюющее государство». Первое лишалось права 
поставлять оружие и оказывать дипломатическую поддержку всем враждующим 
коалициям, однако ее граждане имели статус некомбатантов. Второе имело право 
на эти действия, но ее граждане и суда могли стать жертвой военных действий. 

Невоюющее государство — страна, которая формально не объявила себя в состо-

янии войны, однако, в отличие от нейтрального государства, она не связывает себя 

равным отношением к воюющим сторонам. 

Нейтральное государство — страна, не принимающая участия в войне между дру-

гими государствами и не оказывающая военной помощи ни одной воюющей стороне.

II Гаагская конференция также выработала правила ведения морской войны. 
Государства имели право арестовывать неприятельские военные и торговые суда 
по объявлении состояния войны, но при условии обязательного их возвращения 
после подписания мирного договора. Государствам запрещалось переоборудо-
вать торговые суда в военные. Постановка мин должна была производиться таким 
образом, чтобы оставлять проходы для судов нейтральных стран. (Враждующие 
стороны при этом должны были предупреждать торговые и пассажирские суда 
нейтральных стран о приближении к минным полям.) В ходе войны запрещалась 
бомбардировка открытых торговых портов (порто-франко) при условии, что дру-
гая сторона не использует его в военных целях. 

Результаты II Гаагской конференции закрепила Лондонская декларация о пра-
вилах ведения морской войны 1909 г. Она установила нормы применения морской 
блокады и определила понятие военной контрабанды. Морская блокада была при-
знана недопустимой в отношении сугубо коммерческих портов (порто-франко). 
Нейтральные государства не имели права поставлять оружие воюющим странам, 
а на их суда не распространялись военные действия. Невоюющее государство имело 
право поставлять оружие, но на его суда могли распространяться военные действия. 
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Впервые в истории были определены нормы и границы применения военной силы. На-

рушение этих границ получило статус военного преступления. Это означало появление 

принципа международной ответственности государства за свои действия.

*  *  *
Период рубежа XIX–XX вв. часто называют «первой глобализацией». Для такого оп-

ределения есть, как минимум, три основания. Во-первых, в мире сложилась глобаль-

ная система сообщения, включавшая в себя облегченный визовый (или безвизовый) 

режим, а также глобальные средства связи — телеграфные линии. Во-вторых, появи-

лась глобальная финансовая система, основанная на свободном передвижении капи-

талов. В-третьих, в мире утвердилась идеология прогресса, в основе которой лежали 

представления о движении всех стран к одному эталону — индустриальное общество 

и либеральная политическая система.

Однако внутри «первой глобализции» вызревали тенденции, которые вели к ее под-

рыву. Эпоха колониализма привела к формированию нескольких крупных европей-

ских империй, между которыми развернулась борьба за источники сырья и рынки 

сбыта. Этой тенденции соответствовал переход великих держав к политике протек-

ционизма, который снизил их зависимость друг от друга. Баланс между империями 

оказался менее стабильным, чем баланс национальных государств.

Контрольные вопросы
 1. Почему последняя треть XIX в. была переходом Венского порядка в новое качество?
 2. Какие подходы к термину «империализм» существуют в современной политической 

науке? 
 3. Почему период 1870–1914 гг. принято называть эпохой империализма?
 4. Какое влияние оказала индустриализация на развитие международных отношений?
 5. В чем заключалась специфика Парижской финансовой системы?
 6. Как и почему изменилось распределение мировой экономической мощи в конце 

XIX в.?
 7. Как развивалась гонка вооружений на рубеже XIX–XX вв.? Дайте определение терми-

на «вторая эпоха маринизма». 
 8. Какие основные геополитические концепции были выдвинуты на рубеже XIX–XX вв.?
 9. Выделите этапы формирования международного гуманитарного права. Дайте опреде-

ления терминам «военное преступление», «нейтральное» и «невоюющее» государства. 
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Г л а в а  18
Формирование 

коалиционного баланса 
в Европе

Среди исследователей нет единого мнения о характере европейской по-
литики между Берлинским конгрессом (1878) и началом Первой миро-
вой войны (1914). Одна группа авторов вслед за британским историком 
А. Дж. Тейлором рассматривает этот период как «долгий мир» между вели-
кими державами, второй после тридцатилетнего перерыва между Венским 
конгрессом 1815 г. и европейскими революциями 1848 г. Этой трактовке 
соответствует и укрепившееся в европейской традиции название данного 
периода — «Прекрасная эпоха» (фр. Belle Еpoque). Другая группа авторов 
вслед за американским историком Г. Киссинджером считает этот период 
временем, когда великие державы готовились к Первой мировой войне. 
Именно тогда Европа разделилась на два соперничающих военно-полити-
ческих блока, которые вступили в войну друг с другом в 1914 г. 

Современная политическая наука позволяет совместить оба подхода. Си-
стема баланса сил, сформировавшаяся по итогам Венского конгресса, само-
разложилась в ходе военно-политических кризисов 1870-х годов (см. гл. 12). 
На смену ей приходила система коалиционного баланса — отношения между 
устойчивыми военно-политическими союзами. В период оформления таких 
союзов великим державам удавалось сохранить в Европе стабильность, по-
нимаемую их элитами как перманентное поддержание статус-кво. Но логика 
развития коалиционного баланса при отсутствии механизмов предотвраще-
ния войны и наличии спорных территориальных пространств (Балканы) не-
избежно вела оба европейских блока к военному конфликту. 

18.1. Создание Тройственного союза (1879–1882)
Формирование в Европе устойчивых коалиций началось с подписания австро-

германского союзного договора 1879 г. (см. гл. 12). Однако он еще не предполагал 
создания долгосрочного военно-политического блока, скорее, носил характер гер-
манских гарантий Австро-Венгрии против России. Ситуация стала меняться в на-
чале 1880-х годов в связи с присоединением к австро-германскому союзу Италии. 
В этой стране болезненно восприняли французскую оккупацию Туниса в 1881 г., что 
привело к отставке профранцузского правительства Б. Кайроли. Его преемник на 
посту премьер-министра Агостино Депретис стал искать сближения с Германией.
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Консультации между Германией и Италией начались в 1880 г. Канцлер 
О. фон Бисмарк сразу дал понять, что союз между ними возможен только при 
условии участия в нем Австро-Венгрии. Правительство А. Депретиса согласи-
лось на такой вариант, что означало отказ Италии от борьбы с Веной за Три-
ест и Южный Тироль. В октябре 1881 г. Вену посетил король Италии Умберто I 
(1878–1900). Кабинет императора Франца Иосифа охотно пошел на сближение 
с Римом, видя в нем возможность обеспечить себе прочный тыл на случай войны 
с Россией.

20 мая 1882 г. на встрече в Вене министры иностранных дел Германии, Авс-
тро-Венгрии и Италии подписали союзный договор, известный как Тройствен-
ный союз. Германия и Австрия обещали Италии военную поддержку в случае 
нападения Франции. Такое же обязательство возлагалось на Италию в случае 
«невызванного» нападения Франции на Германию. Австро-Венгрия, так же как 
и по австро-германскому договору 1879 г., освобождалась от оказания Герма-
нии помощи против Франции, чтобы иметь свободу рук против России. Все три 
участника Тройственного союза обещали друг другу благожелательный нейтра-
литет в случае войны с любой другой великой державой, кроме Франции, и во-
енную помощь, если бы один из них подвергся нападению сразу двух великих 
держав. (Италия в особом пункте заявила, что, с ее точки зрения, договор не 
может быть применен автоматически против Великобритании.) Это означало, 
что Берлин чувствовал себя более сильным партнером, который предоставляет 
гарантии безопасности своим союзниками и не нуждается в их встречных гаран-
тиях безопасности. 

Тройственный союз — военно-политический союз Австро-Венгрии, Германии 

и Италии на основе Венского договора 20 мая 1882 г.

Тройственный союз был дополнен австро-сербским союзным договором 
1881 г. и австро-германо-румынским союзным договором 1883 г. (подробнее 
о них см. гл. 19). Однако Сербия и Румыния не были полноценными участницами 
Тройственного союза, выступая в роли младших партнеров этого альянса. Авс-
тро-Венгрия и отчасти Германия дали гарантии безопасности и территориальной 
целостности этих стран без комплекса их взаимных обязательств по отношению 
к Тройственному союзу.

Это важно
В стратегическом плане Тройственный союз стал основой немецкой концепции 

«Срединной Европы» (Mittel Europa), разработанной в период революции 1848 г. ав-

стрийскими делегатами франкфуртского парламента Карлом Людвигом фон Бруком 

и Людвигом фон Штейном. Ей сочувствовал премьер-министр Австрии князь Феликс 

фон Шварценберг. Концепция «Срединной Европы» апеллировала к опыту Священ-

ной Римской империи германской нации периода ее расцвета (X–XIII вв.), когда ее им-

ператор считался ведущим светским монархом Европы. На новом этапе это означало 

заявку на первенство Австрийской империи в Центральной Европе. Поражение Вены 

в Австро-прусской войне 1866 г. сделало невозможным реализацию австрийского 

проекта. Однако Германская империя после 1871 г. переняла австрийскую стратегию.
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Тройственный союз означал создание новой геополитической конструкции 
в Европе. Германия становилась старшим партнером для Австро-Венгрии (Цен-
тральная Европа) и Италии (центр Южной Европы). С юго-востока к проекту при-
мыкали младшие партнеры: Сербия, Румыния, а затем и Болгария. Стратегически 
«Срединная Европа» рассекала пополам европейский континент, разделяя Фран-
цию и Россию. 

18.2. Третья франко-германская «военная тревога» 
(январь 1887)

Во Франции были сильны настроения в пользу войны-реванша за возвраще-
ние Эльзаса и Восточной Лотарингии. На парламентских выборах 1885 г. победили 
сторонники реванша — монархисты и радикалы. Их негласным лидером стал гене-
рал Жорж Буланже (1837–1891), участник Первой франко-вьетнамской и Франко-
прусской войн. В 1886 г. Ж. Буланже вошел в правительство Шарля Фрейсине, 
получив портфель военного министра. Ему удалось укрепить обороноспособность 
Франции: усилить крепости на новой франко-германской границе, упростить си-
стему мобилизации (т.е. ускорить ее работу) и принять на вооружение новый обра-
зец винтовки. Популярность Ж. Буланже привела к возникновению движения бу-
ланжизма («Лига патриотов»), выступавшего под лозунгом реванша за поражение 
во Франко-прусской войне.

Это интересно
Историки дискутируют о том, с какой политической программой выступал Ж. Бу-
ланже: восстановления во Франции монархии или военной диктатуры. Однозначных 
доказательств монархизма Ж. Буланже нет, хотя его сторонники вели переговоры 
с Луи Филиппом Альбером (1838–1894), внуком короля Луи Филиппа I, проживав-
шим в Великобритании. Существует также точка зрения, что Ж. Буланже выступал 
провокатором от Германии: его задачей было раздувание франко-германской войны, 
в которой Франция предстала бы нападающей стороной. Последнее автоматически 
обеспечивало бы Берлину нейтралитет России. 

Берлинский кабинет начал зондировать отношение России к возможной 
франко-германской войне. В январе 1887 г. в Берлин прибыл специальный предста-
витель императора Александра III граф Петр Шувалов (брат русского посла в Гер-
мании графа Павла Шувалова). В ходе бесед с Гербертом фон Бисмарком (сыном 
О. фон Бисмарка) он предложил проект русско-германского соглашения: нейтрали-
тет России во франко-германской войне в обмен на поддержку Германией россий-
ской политики в Болгарии (см. гл. 19) и в вопросе о статусе Черноморских проливов.

Буланжизм — популистское движение во Франции в конце 1880-х годов, выступав-

шее под лозунгами реваншистской войны против Германии.

10 января 1887 г. О. фон Бисмарк и братья Шуваловы составили проект со-
юзного договора. Он соответствовал выработанному ранее варианту, но обязы-
вал Россию «ничего не предпринимать против территориальной целостности 
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 Австро-Венгрии» и признать Сербию сферой австрийского влияния. 11 января 
1887 г. О. фон Бисмарк выступил в рейхстаге в поддержку России в Болгарском 
кризисе, указав при этом, что никто не знает, когда начнется война с Францией: 
«быть может, через 10 лет, а может быть, и через 10 дней». 13 января 1887 г. канцлер 
Германии обратился к бельгийскому правительству с запросом, принимает ли оно 
меры (и какие именно) для обеспечения своего нейтралитета в случае якобы воз-
можного французского вторжения в Бельгию. 

Однако император Александр III холодно отнесся к проекту братьев Шува-
ловых из-за вопроса о Сербии и гарантии территориальной целостности Австро-
Венгрии. 21 января 1887 г. министр иностранных дел Франции Эмиль Флуранс 
обратился к русскому послу с вопросом, может ли его страна рассчитывать на мо-
ральную поддержку России, если Германия обратится к Парижу с требованием ра-
зоружения французской армии. Император Александр III ответил на французскую 
депешу короткой пометкой: «Конечно да». 24 января 1887 г. П. Шувалов направил 
соответствующий запрос О. фон Бисмарку, однако тот заявил об отсутствии наме-
рений начинать войну с Францией. 

Параллельно О. фон Бисмарк начал зондировать позицию Великобрита-
нии. 24 января 1887 г. немецкий посол в Лондоне граф Гатцфельд провел беседу 
с премьер-министром лордом Солсбери. Он указал, что Германия не хочет войны 
с Францией, но эта война «очень близка». При этом посол интересовался, будет 
ли Великобритания в случае войны поддерживать Австро-Венгрию и Османскую 
империю против России. Лорд Солсбери уклончиво заявил, что, по его мнению, 
Великобритания должна была бы это сделать, но ввиду неуверенности в позиции 
парламента он не может взять на себя твердые обязательства. Это означало, что 
в случае начала франко-германской войны Великобритания не даст гарантий ока-
зать давление на Россию. 

30 января 1887 г. на заседании прусского министерства О. фон Бисмарк опове-
стил своих коллег о возможности войны в течение ближайших недель. Он заявил, 
что на следующей неделе в прусский ландтаг должен быть внесен проект закона 
о займе 300 млн марок на покрытие военных расходов. Но отказ России заключить 
союзный договор вынудил О. фон Бисмарка отказаться от проекта нападения на 
Францию.

Это интересно
По мнению историка-международника А. Дж. Тейлора, Бисмарк не собирался начи-
нать в 1887 г. войну с Францией. Канцлер искусственно создал кризис в отношениях 
с Парижем, чтобы проверить: 1) готовность России пойти на союз с Германией; 2) го-
товность Франции начать войну-реванш и 3) позицию Великобритании в отношении 
немецкой политики. Выяснив неготовность императора Александра III пожертвовать 
Францией ради российских интересов на Балканах, Бисмарк сразу прекратил нагне-
тание напряженности.

Окончание «военной тревоги» привело к краху буланжистского движения. Ве-
сной 1888 г. Ж. Буланже был уволен из армии и избран в палату депутатов. Бывший 
генерал внес предложение о пересмотре конституции, которое было отвергнуто 
депутатами. Ж. Буланже устроил своеобразный плебисцит, выставив свою канди-
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датуру на голосование по разным избирательным округам. Его убедительная по-
беда в январе 1889 г. привела к массовым шовинистическим демонстрациям. Па-
лата депутатов ограничила возможность выдвижения одной и той же кандидатуры 
по разным избирательным округам. 1 апреля 1889 г. Ж. Буланже неожиданно бе-
жал в Брюссель. Это усилило конспирологические версии относительно его связи 
с Германией и привело к распаду «Лиги патриотов».

18.3. «Средиземноморская Антанта» (1887)
Британскую политику второй половины XIX в. в литературе принято обо-

значать выражением «блестящая изоляция» (Splendid isolation), понимаемым как 
отказ от заключения долгосрочных международных союзов. Оно имеет публици-
стический характер и мало соответствует реальности. Выражение прозвучало в не-
верно интерпретируемом выступлении премьер-министра Великобритании лорда 
Солсбери на традиционном банкете лорд-мэра Лондона в Сити 9 ноября 1896 г.: 
«Только если бы англичане жили в условиях “блестящей изоляции”, они могли бы 
основывать свою политику на принципах морали». Великобритания до заключе-
ния союза с Японией в 1902 г. в самом деле участвовала в создании долгосрочных 
союзов с другими великими державами. (Как Россия и Франция до 1892 г.) Но 
многочисленные кабинеты Солсбери охотно заключали долгосрочные соглаше-
ния с державами среднего ранга, прежде всего на Средиземном море. 

Неудача на переговорах с Россией побудила правительство О. фон Бисмарка 
начать диалог с Великобританией. Кабинет Солсбери согласился на расширение 
формата отношений с Берлином, видя в этом средство давления на Россию в связи 
с ее успехами в Центральной Азии. 12 февраля 1887 г. премьер Солсбери и посол 
Италии в Лондоне Л. Корти по предложению О. фон Бисмарка обменялись секрет-
ными нотами, в которых обе стороны обязывались сотрудничать в поддержании 
статус-кво на Средиземном, Черном, Эгейском, Адриатическом морях, а также на 
побережье Северной Африки. 24 марта 1887 г. к соглашению с оговорками при-
мкнула и Австро-Венгрия. В письме королеве Виктории от 10 февраля 1887 г. лорд 
Солсбери указал, что эти соглашения «близки союзу». Комплекс этих нот получил 
позднее название «Первая средиземноморская Антанта».

12 декабря 1887 г. премьер Солсбери и посол Австро-Венгрии в Лондоне А. Ка-
ройи обменялись секретными нотами о намерении осуществлять совместные ди-
пломатические действия, направленные на сохранение статус-кво в Османской 
империи, Болгарии и Черноморских проливах. Италия присоединилась к этому 
соглашению секретной нотой от 16 декабря 1887 г. Срок действия секретных нот 
не был ограничен. Это соглашение позднее стали называть «Второй средиземно-
морской Антантой». 

«Первая средиземноморская Антанта» — мягкая коалиция Австро-Венгрии, 

Великобритании и Италии, возникшая в результате обмена нотами от 12 февраля 

и 24 марта 1887 г.

«Вторая средиземноморская Антанта» — мягкая коалиция Австро-Венгрии, Вели-

кобритании и Италии, возникшая в результате обмена нотами от 12 и 16 декабря 1887 г.
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Обе «средиземноморские Антанты» были направлены против российской по-
литики на Балканах и французской — в Северной Африке. Они по факту стали 
мягкой коалицией Великобритании с Тройственным союзом по сдерживанию 
российской мощи. Но в перспективе «средиземноморские Антанты» ослабляли 
Тройственный союз. Италия не стала младшим партнером Германии, а начала ба-
лансировать между Берлином и Лондоном. 

18.4. Распад «Союза трех императоров» (1887–1890)
К этому времени заключенный в 1873 г. «Союз трех императоров» (Австро-Вен-

грии, Германии и России) еще продолжал существовать. 18 июня 1881 г. в Берлине 
канцлер О. фон Бисмарк, посол России П. А. Сабуров и посол Австро-Венгрии 
Л. Сегени подписали новый договор. Стороны взаимно обязывались соблюдать 
нейтралитет, если какая-либо из них окажется в состоянии войны с четвертой 
великой державой. Гарантия нейтралитета распространялась и на случай войны 
с Османской империей при условии, что заранее будут согласованы цели и пред-
полагаемые результаты этой войны. Документ также предусматривал, что никто 
из участников договора не попытается изменить территориальное положение на 
Балканах без предварительного соглашения с двумя другими. Статья 2 договора 
подчеркивала, что «Россия, в согласии с Германией, заявляет о своем твердом ре-
шении уважать интересы Австро-Венгрии, вытекающие из ее нового положения, 
обеспеченного ей Берлинским трактатом».

Берлинский и венский кабинеты обещали России, что окажут ей диплома-
тическую поддержку против Османской империи, если та отступит от принципа 
закрытия проливов для военных судов всех наций. Этот пункт предупреждал 
возможность заключения британо-турецкого соглашения и устранял опасность 
появления британского флота в Черном море. Статья 6 договора указывала, что 
договоры, заключенные между Германией и Россией и между Россией и Австро-
Венгрией в 1873 г., заменяются настоящим договором. Такой комплекс взаимных 
обязательств сторон был, однако, меньшим, чем в соглашениях 1873 г. Речь шла 
только о взаимных гарантиях нейтралитета — без обязательств проводить полити-
ческие консультации и тем более оборонных обязательств. 

«Союз трех императоров» 27 марта 1884 г. был продлен на три года. Однако 
Болгарский кризис 1886 г. (см. гл. 19) резко ухудшил австро-русские отношения. 
Император Александр III в апреле 1887 г. распорядился возобновить переговоры 
о заключении нового договора с Германией без участия Австро-Венгрии. 11 мая 
1887 г. посол Павел Шувалов передал О. фон Бисмарку русский проект договора 
двух держав. Первая статья гласила: «В случае, если бы одна из высоких договари-
вающихся сторон оказалась в состоянии войны с третьей великой державой, другая 
сохранит по отношению к ней благожелательный нейтралитет». О. фон Бисмарк 
предложил включить в договор секретную статью о поддержке Берлином русской 
позиции по вопросу о статусе Черноморских проливов. 

Однако О. фон Бисмарк ознакомил П. Шувалова с секретным австро-герман-
ским договором 1879 г., выразив сожаление, что обстановка того времени выну-
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дила его заключить его. В силу этого он стал настаивать на том, чтобы из будущего 
русско-германского договора о нейтралитете был исключен случай, когда Россия 
нападет на Австро-Венгрию. Такой ход О. фон Бисмарка вызвал недовольство 
Александра III. П. Шувалов предложил канцлеру добавить к строкам об ограниче-
нии германских обязательств на случай войны между Россией и Австро-Венгрией 
следующую оговорку: «а для России исключается случай нападения Германии на 
Францию». 18 июня 1887 г. статс-секретарь германского ведомства иностранных 
дел Г. фон Бисмарк и посол П. Шувалов подписали в Берлине секретный договор, 
получивший обиходное название «Договор перестраховки». Он предусматривал: 

  сохранение обеими сторонами «благожелательного нейтралитета» в отно-
шении друг друга на случай войны с третьей державой;

  приложение обеими сторонами усилий по локализации конфликта; 
  неприменение этих обязательств к возможной войне против Австро-Вен-

грии или Франции в случае, если бы она началась нападением на одну из 
этих держав одной из договаривающихся сторон;

  признание Германией исторически приобретенных Россией прав на Бал-
канском полуострове (особенно в Болгарии и Восточной Румелии);

  намерение не допускать никаких изменений в территориальном статус-кво 
на Балканском полуострове без предварительных взаимных консультаций;

  повторение условий договора 1881 г. о закрытии Черноморских проливов. 

В особом протоколе Германия обязывалась оказать России дипломатическое 
содействие, если русский император найдет нужным «принять на себя защиту 
входа в Черное море». 

«Договор перестраховки» — секретный договор между Россией и Германией, под-

писанный в Берлине 18 июня 1887 г.

Подписание «Договора перестраховки» означало распад «Союза трех импера-
торов», поскольку он был заключен без участия Австро-Венгрии. Но и русско-гер-
манские отношения становились все более прохладными. В 1887 г. правительство 
О. фон Бисмарка повысило пошлины на импорт русского хлеба. В декабре того же 
года О. фон Бисмарк издал указ, запрещавший правительственным учреждениям 
помещать деньги в русские бумаги, а Рейхсбанку принимать русские ценные бумаги 
в залог. О. фон Бисмарк объяснял эти меры необходимостью защиты немецкой фи-
нансовой системы от действий русского министра финансов И. А. Вышнеградского. 

Ситуация ухудшилась после смерти императора Вильгельма I (1861–1888), сто-
ронника дружественных отношений с Россией. Его сын Фридрих III царствовал 
всего три месяца и скончался 15 июня 1888 г. На престол вступил внук Вильгельма I — 
император Вильгельм II (1888–1918). Он считал нужным поддерживать хорошие 
отношения с Россией, но не в ущерб союзническим обязательствам перед Австро-
Венгрией. Это стало одной из причин его политического конфликта с О. фон Бис-
марком, завершившегося отставкой премьер-министра в марте 1890 г. Незадолго 
до этого, в 1888 г., пост начальника Генерального штаба покинул Х. фон Мольтке-
старший. Таким образом, в конце 1880-х годов из немецкой политики ушло поколе-
ние сторонников традиционного русско-германского партнерства.
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Новый канцлер Германии Леопольд фон Каприви (1890–1894) выступал за 
сближение с Великобританией, а не Россией. В этом его поддерживали новый на-
чальник Генерального штаба маршал Альфред фон Вальдерзее, а также министр 
иностранных дел Фридрих Август фон Гольштейн. Правительство Л. фон Каприви 
в июне 1890 г. отказалось продлять с Россией «Договор перестраховки». 

18.5. Заключение франко-русского союза (1891–1894)
Кабинет Александра III взял курс на сближение с Францией. Этому способ-

ствовал рост финансовой взаимозависимости двух стран: после отказа Германии 
в займах Россия с конца 1887 г. стала размещать ценные бумаги на Парижской 
бирже. Толчком к взаимному сближению стало возобновление Тройственного 
союза 6 мая 1891 г., которое сопровождалось переговорами с Великобританией 
(см. далее). В июле 1891 г. французский флот прибыл с визитом в Кронштадт; при 
встрече эскадр Александр III с непокрытой головой прослушал «Марсельезу». Это 
событие подчеркивало приоритет национальных интересов над идеологическими. 

21 августа 1891 г. министр иностранных дел России Н. К. Гирс направил рус-
скому послу в Париже А. П. Моренгейму секретное письмо для передачи министру 
иностранных дел Франции А. Рибо. Н. К. Гирс указывал на «положение, создавше-
еся в Европе благодаря открытому возобновлению Тройственного союза и более 
или менее вероятному присоединению Великобритании к политическим целям, 
преследуемым этим союзом». Русский министр иностранных дел предлагал в уг-
рожающей ситуации договориться о совместных мерах. 27 августа 1891 г. А. Рибо 
ответил письмом на имя А. П. Моренгейма. В нем он подтверждал согласие фран-
цузского правительства со всеми положениями Н. К. Гирса и ставил вопрос о пе-
реговорах, которые уточнили бы характер предусмотренных соглашением мер. По 
существу, А. Рибо предлагал заключение военной конвенции.

Летом 1892 г. в Санкт-Петербург прибыла французская военная миссия во 
главе с заместителем начальника Генерального штаба Раулем Франсуа де Буаде-
фром. Вместе с начальником российского Главного штаба Н. Н. Обручевым они 
составили проект двусторонней военной конвенции. Статья 1 документа гласила: 
«Если Франция подвергнется нападению со стороны Германии или Италии, под-
держанной Германией, Россия употребит все войска, какими она может распола-
гать для нападения на Германию. Если Россия подвергнется нападению Германии 
или Австрии, поддержанной Германией, Франция употребит все войска, какими 
может располагать для нападения на Германию». В статье 2 говорилось, что «в слу-
чае мобилизации войск Тройственного союза или одной из входящих в него держав 
Франция и Россия, по получении известия об этом, не ожидая никакого предва-
рительного соглашения, мобилизуют немедленно и одновременно все свои силы 
и двинут их как можно ближе к своим границам». 

Стороны оговаривали и численность войск на случай войны с Германией. 
Франция должна была выставить 1,3 млн чел., Россия — 700–800 тыс. Стороны 
договорились не заключать сепаратного мира с противниками. Конвенция носила 
секретный характер и должна была иметь тот же срок действия, что и Тройствен-
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ный союз. В документе при этом ничего не говорилось о возможности совместных 
действий сторон против Великобритании, что было уступкой со стороны России. 
Русско-французская военная конвенция носила прежде всего антигерманскую 
(а не антиавстрийскую или антибританскую) направленность. 

Франко-русский союз — военный оборонительный союз России и Франции, со-

зданный на основе Санкт-Петербургской военной конвенции 1892 г.

Относительно ратификации Россией конвенции возникли колебания. Но 
в 1891 г. правительство Л. фон Каприви возобновило с Россией таможенную войну: 
немецкая сторона повышала цены на сельскохозяйственные продукты (основа 
русского экспорта), а русская — на промышленные товары (основа немецкого эк-
спорта). Это способствовало русско-французскому сближению. В 1893 г. русская 
эскадра нанесла визит на базу французского флота в Тулоне. 27 декабря 1893 г. 
Н. К. Гирс сообщил, что Александр III одобрил проект франко-русской военной 
конвенции. 8 января 1894 г. конвенцию ратифицировал и президент Франции 
Мари Франсуа Сади Карно (1887–1894).

Это интересно
Хотя франко-русская конвенция носила секретный характер, обе стороны не скры-
вали, а демонстрировали свое сближение. В октябре 1896 г. император Николай II за-
ложил в Париже самый красивый мост через Сену — мост Александра III. В центре 
мостовых арок расположены нимфа Сены с гербом Франции и нимфа Невы с гербом 
России, выполненные из меди Жоржем Ресипо. В августе 1897 г. президент Франции 
Феликс Фор (1895–1899) участвовал в освящении строительства Троицкого моста че-
рез Неву по проекту французской фирмы «Батиньоль».

2 июля 1900 г. Россия и Франция подписали протокол к военной конвенции 
1892 г. Союзнические обязательства сторон распространялись теперь и на случай 
войны против Великобритании: правда, не автоматически (как против Германии), 
а только при условии, что оба правительства приняли бы специальные решения 
«об ожидании взаимной помощи в возможной войне с Англией». В протоколе го-
ворилось: «Если Англия нападет на Францию, то Россия в состоянии совершить 
тактическую диверсию в пользу Франции на границах Афганистана и Британской 
Индии». В случае нападения Великобритании на Россию Франция обязалась про-
извести в пользу России диверсию путем концентрации на побережье Ла-Манша 
от 100 до 150 тыс. чел. Это придавало франко-русскому союзу характер полноцен-
ного военно-политического блока.

18.6. Распад германо-британского партнерства
(1890–1902)

Разделение континентальной Европы на два военно-политических альянса 
повысило роль Великобритании. Эта страна оставалась вне блоковой системы, од-
нако ее возможное присоединение к одному из блоков дало бы ему автоматическое 
преимущество над другим. До начала колониального соперничества британская 
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элита предпочитала диалог с Германией. На рубеже веков Берлин и Лондон пред-
приняли четыре попытки сближения. 

1. Инициатива канцлера Л. фон Каприви (1890–1894). 1 июля 1890 г. был заклю-
чен «Занзибарский договор»: к Великобритании переходили Уганда и Занзибар, 
к Германии — остров Гельголанд в Северном море, что открывало ей возможность 
строить океанский флот. Стремление к диалогу усилилось в 1892 г., когда пост ми-
нистра иностранных дел Великобритании занял граф Розбери (Арчибальд Филипп 
Примроуз, 5-й граф Розбери), сторонник британо-германского партнерства. Но 
границы диалога стали понятны в ходе визита Вильгельма II в Великобританию 
в июле 1893 г. В это время произошел конфликт Франции и Сиама, который выз-
вал болезненную реакцию Розбери. Вильгельм II дал понять, что не намерен под-
держивать колониальную политику Великобритании.

2. Инициатива британского министра по делам колоний Джозефа Чемберлена 
(1836–1914). Особое беспокойство у него вызывало русско-германское сближе-
ние, в рамках которого стороны обсуждали проект «Континентального союза» 
против Великобритании (см. далее). В качестве контрмеры Дж. Чемберлен предло-
жил проект «пантевтонского союза» в составе Великобритании, Германии и США. 
29 марта 1898 г. Дж. Чемберлен предложил германскому послу графу П. фон Гатц-
фельду заключить двусторонний союзный договор. Это предложение Дж. Чембер-
лен повторил в своей Бирмингемской речи 13 мая 1898 г.

«Пантевтонский союз» — проект британского министра колоний Дж. Чемберлена 

1898 г. относительно возможности союза Великобритании, Германии и США.

Это важно
Ситуация осложнилась из-за начала 23 апреля 1898 г. Испано-американской войны 

(см. гл. 15). Германия оказала дипломатическую поддержку Мадриду, надеясь за-

брать оставшиеся испанские колонии на Тихом океане. Канцлер Б. фон Бюлов попы-

тался убедить кабинет Солсбери, что лучший способ подготовить почву для британо-

германского союза — это помочь Германии в приобретении испанских колоний, на 

которые претендовали и США. Однако в Лондоне не хотели превращать союз с Гер-

манией в коалицию против США.

3. Предложение канцлера Б. фон Бюлова в мае 1898 г. заключить британо-герман-
ское соглашение о разделе португальских колоний в Африке. 30 августа 1898 г. стороны 
подписали в Берлине секретное соглашение по португальским колониям. В случае 
если бы Португалии понадобились внешние займы, Великобритания и Германия 
могли бы совместно предоставить ей заем под залог португальских колоний. Пред-
полагалось, что Великобритания получит Южный Мозамбик и Центральную Ан-
голу, а Германия — Северный Мозамбик, южную и северную части Анголы и остров 
Тимор в Индийском океане (ныне Восточный Тимор). Взамен Германия брала на 
себя обязательства не поддерживать бурские республики в Южной Африке. 

Однако после отказа Берлина от поддержки буров Лондон не стал выполнять 
условия Берлинского соглашения. Формальным поводом для этого послужил от-
каз Португалии от получения займа. В 1899 г. Великобритания также подтвердила 
действие Виндзорского договора с Португалией, который предоставлял британ-
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скую гарантию неприкосновенности ее территорий как в Европе, так и в коло-
ниях. Эти шаги Лондона означали его отказ от Берлинского соглашения.

4. Попытки Великобритании вовлечь Германию в мягкую коалицию по сдержива-
нию России на Дальнем Востоке. В 1900 г. в Китае проходила международная опера-
ция против ихэтуаней. 16 октября 1900 г. Великобритания и Германия подписали 
договор о предотвращении иностранной экспансии в Китай. Обе державы заявили 
о приверженности принципу открытых дверей и сохранения территориальной це-
лостности Китая (см. гл. 14). Дж. Чемберлен вновь прозондировал вопрос о возмож-
ности превращения соглашения в британо-германский военный союз на Дальнем 
Востоке. Но в феврале 1901 г. канцлер Б. фон Бюлов заявил, что действие соглаше-
ния не распространяется на Маньчжурию, т.е. не направлено против России. 

Распад британо-германского диалога произошел в ходе обострения вопроса 
о статусе Черноморских проливов. В сентябре 1902 г. Османская империя раз-
решила России провести через проливы в Черное море четыре миноносца, заку-
пленных у Франции. Великобритания заявила протест и обратилась к странам — 
участницам «Средиземноморской Антанты» 1887 г. Италия и Австро-Венгрия 
проигнорировали британский протест. Кайзер Вильгельм II в ноябре 1902 г. по-
сетил Великобританию и вручил британской стороне ноту с обоснованием своего 
отказа из-за политики кабинета Солсбери в колониальном вопросе. «Средиземно-
морская Антанта» как связующее звено между Тройственным союзом и Велико-
британией распалась.

18.7. Попытки выстроисть русско-германский диалог 
(1894–1904)

Более перспективными были попытки вести русско-германский диалог. 1 но-
ября 1894 г. на российский престол вступил император Николай II (1894–1917). 
Это способствовало улучшению отношений с Германией по двум причинам. Во-
первых, интерес нового императора к проблемам Дальнего Востока уводил Россию 
из Европы. Во-вторых, у Николая II были дружеские отношения с кайзером Виль-
гельмом II. (Последний в дальнейшем стал крестным отцом его сына и наслед-
ника — цесаревича Алексея Николаевича.) Сторонником сближения с Германией 
была и новая императрица Александра Федоровна (Алиса Гессен-Дармштадтская). 

Это интересно
Кайзер Вильгельм II поддерживал интерес Николая II к Дальнему Востоку. В част-
ной переписке Вильгельм II предложил российскому императору новую идеологию 
русско-германского сближения — совместное противостояние «желтой опасности». 
В Берлине полагали, что «Большая азиатская программа» России неизбежно приведет 
ее к столкновению с Великобританией. В таких условиях Россия была бы вынуждена 
заключить союз с Германией против Британской империи и соответственно отка-
заться от франко-русского союза. Символичным было и выбранное Вильгельмом II 
приветствие немецкого флота русскому: «Адмирал морей Запада приветствует адми-
рала морей Востока!» Эта формула носила демонстративно антибританский характер. 
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Берлин и Петербург сделали шаги навстречу друг другу. Еще 10 февраля 1894 г. 
Россия и Германия заключили договор о торговле и мореплавании (торговый до-
говор), прекративший начавшуюся в 1879 г. таможенную войну. В марте 1895 г. 
Николай II назначил новым министром иностранных дел России князя А. Б. Ло-
банова-Ростовского (1895–1896), бывшего посла в Австро-Венгрии и сторонника 
русско-германского сближения. Под его влиянием император предложил проект 
примирения Германии и Франции ради формирования антибританской коалиции 
(«Континентального союза»). 

«Континентальный союз» — проект императора Николая II по созданию блока Гер-

мании, России и Франции против Великобритании.

Вильгельм II содействовал улучшению русско-австрийских отношений. 
В апреле 1897 г. император Австро-Венгрии Франц Иосиф посетил Санкт-Петер-
бург. По итогам его визита стороны заключили первое после Берлинского кон-
гресса 1878 г. соглашение по Балканам. Его оформила нота министра иностранных 
дел России графа Н. Н. Муравьева (1896–1900) послу Австро-Венгрии в России 
князю Лихтенштейну от 26 апреля (8 мая) 1897 г. Обе державы обязались поддер-
живать статус-кво на Балканах. Если бы сохранить его не удалось, Вена и Петер-
бург должны были договориться об обоюдных интересах, которые придется учесть 
при территориальных переменах. Проблемы Константинополя и проливов были 
признаны вопросами общеевропейского характера. 2 марта 1898 г. Россия и Авс-
тро-Венгрия заключили также соглашение о взаимном отказе от развертывания 
скорострельной артиллерии в приграничных военных округах. 

Россия попыталась реализовать проект «Континентального союза» в период Ан-
гло-бурской войны (1899–1902). 25 января 1900 г. министр иностранных дел Рос-
сии Н. Н. Муравьев подал записку императору, что дипломатическое выступление 
против Великобритании возможно только совместно с Германией и Францией по 
образцу «Тройственной интервенции» против Японии 1895 г. Николай II одобрил 
 записку. В феврале 1900 г. Н. Н. Муравьев начал зондировать позиции французского 
и немецкого правительств о возможности совместного дипломатического выступле-
ния против Великобритании с целью заставить ее прекратить войну. Министр ино-
странных дел Франции Теофиль Делькассе (1898–1905) соглашался на демарш при 
условии, что Россия договорится с Германией. Канцлер Б. фон Бюлов ответил, что 
Берлин согласен на дипломатическое вступление при условии, что Франция, Гер-
мания и Россия взаимно гарантируют друг другу свои границы. Такой вариант был 
неприемлем для Франции из-за проблемы Эльзаса и Восточной Лотарингии. 
Это интересно

В историографии существует точка зрения, что император Николай II рассматривал во-
прос о возможности вмешательства в Англо-бурскую войну в рамках стратегии «Боль-
шой игры». В качестве доказательства обычно приводится его письмо сестре великой 
княжне Ксении Александровне от 21 октября 1899 г., в котором он писал: «Мне приятно 
осознавать, что только в моих руках находится средство в корне изменить ход войны 
в Африке. Средство это очень простое — отдать приказ по телеграфу всем туркестан-
ским войскам мобилизоваться и подойти к границе». Однако это было невозможно из-
за неготовности железной дороги Оренбург—Ташкент. Кроме того, ни Германия, ни 
Франция не гарантировали России совместного дипломатического выступления. 
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Русско-германский диалог активизировался с началом Русско-японской 
войны. Германия заняла по отношению к России позицию дружественного ней-
тралитета. Немецкие наблюдатели находились при штабах русской армии и флота, 
в то время как британские — при японской. Россия подписала 28 июля 1904 г. но-
вый торговый договор с Германией, согласившись с высоким немецким тарифом 
на импорт зерновых культур. Осенью 1904 г. германское правительство позволило 
своим судовладельцам снабжать углем 2-ю и 3-ю Тихоокеанские эскадры, направ-
ленные с Балтийского моря на Тихий океан (см. гл. 14). 12 декабря 1904 г. Россия 
официально гарантировала Германии вооруженную помощь, если у нее возникнет 
конфликт с Великобританией из-за угольных поставок русскому флоту.

Начало похода 2-й Тихоокеанской эскадры омрачилось «гулльским инциден-
том»: 22 октября 1904 г. русская эскадра в условиях тумана обстреляла на Доггер-
банке (Северное море), по одной версии, английские рыболовные суда (приняв их 
за добравшиеся до Северного моря японские миноносцы), по другой — неизвест-
ные военные корабли. Этот инцидент едва не вызвал военный конфликт России 
с Великобританией. Его разрешением занимался Третейский суд в Гааге, и рос-
сийская сторона была вынуждена выплатить компенсацию британским рыбакам. 
Великобритания отказалась от участия немецких адмиралов в Третейском суде как 
пристрастной в пользу противной стороны.

В ходе войны с Японией Россия улучшила отношения с Австро-Венг-
рией. 15 октября 1904 г. министр иностранных дел В. Н. Ламздорф и его визави 
А. фон Эренталь подписали Декларацию о взаимном нейтралитете. Обе державы 
согласились «соблюдать лояльный и абсолютный нейтралитет, в случае если ка-
кая-либо из подписавших эту декларацию сторон окажется одна в неспровоциро-
ванном ею состоянии войны с третьей державой, которая пыталась бы посягнуть 
на ее безопасность или на status quo». Соглашения 1904 г. означали поворот России 
в сторону Тройственного союза.

18.8. Образование франко-британской Антанты 
(апрель 1904)

Русско-японская война 1904–1905 гг. вызвала тревогу во Франции. Во-первых, 
правительство президента Эмиля Лубе (1899–1906) опасалось смещения россий-
ских интересов на Дальний Восток. Во-вторых, в Париже боялись активизации 
в связи с этим русско-германского диалога. В-третьих, французское правительство 
беспокоили неудачи русской армии, которая стала терять статус сильнейшей сухо-
путной армии Европы. У руководства Франции возникали сомнения в надежности 
франко-русского союза. 

Франция начала сближение с Великобританией. Британский кабинет, в свою 
очередь, пошел навстречу Парижу. Франко-британское соперничество в Африке 
постепенно отходило на второй план перед растущей опасностью со стороны оке-
анской стратегии Германии. Не меньшие опасения в Лондоне вызывала перспек-
тива русско-германского сближения. Свою роль сыграл и субъективный фактор. 
22 января 1901 г. умерла королева Виктория, и на престол вступил ее старший сын 
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Эдуард VII (1901–1910). В отличие от матери он не испытывал личной антипатии 
к Франции или России, а, напротив, видел в них потенциальных партнеров по 
противодействию Германии. 

Поворот во франко-британских отношениях наступил во время визита короля 
Эдуарда VII в Париж в мае 1903 г. Его лейтмотивом стали заявления монарха Ве-
ликобритании, что время вражды ушло в прошлое, наступает время франко-бри-
танской дружбы. В июле 1903 г. Лондон с ответным визитом посетили президент 
Франции Э. Лубе (1899–1906) и министр иностранных дел Франции Т. Делькассе. 
После их отъезда в Лондоне начались переговоры между министром иностранных 
дел Великобритании Ленсдауном (Генри Петти-Фицморис, 5-й виконт Ленсдаун) 
и послом Франции П. Камбоном о согласовании сфер влияния в колониях. Фран-
цузская сторона поставила вопрос о Марокко и Сиаме, британская — о признании 
своих особых прав в Египте. Великобритания, кроме того, просила учесть инте-
ресы Испании в Марокко. 

8 апреля 1904 г. лорд Ленсдаун и П. Камбон подписали соглашение о разделе 
колоний. Пресса обеих стран окрестила его «сердечным согласием», т.е. «Антан-
той» (от фр. Entente cordiale — сердечное согласие). Договор состоял из трех частей, 
которые имели как открытый, так и секретный характер.

1. Декларация о Египте и Марокко. Британское правительство заявило, что оно 
не имеет намерения изменять политический статус Египта и Марокко. Но в ста-
тьях секретного соглашения такая возможность предусматривалась. Это означало 
согласие Лондона на превращение Марокко в колонию Франции. В случае кол-
лапса власти в этой стране часть ее северной территории должна была отойти Ис-
пании при условии ее демилитаризации. На базе этой договоренности 3 октября 
1904 г. Франция и Испания достигли соглашения по Марокко.

2. Соглашение о Ньюфаундленде и границах в Африке. Франция отказывалась от 
притязаний на побережье острова Ньюфаундленд (Канада). В обмен Великобрита-
ния признавала границы Французской Западной Африки.

3. Декларация о разделе Сиама между Великобританией и Францией на сферы 
влияния по реке Менам. Западная часть страны, граничащая с Бирмой, станови-
лась сферой влияния Великобритании, а восточная, граничащая с Индокитаем, — 
Франции.

Антанта («сердечное согласие») — изначально пакет франко-британских согла-

шений от 8 апреля 1904 г. по урегулированию колониальных споров.

Франко-британская Антанта 1904 г. не была военно-политическим союзом. 
Страны не имели друг перед другом не только оборонных обязательств, но даже 
обязательств о политической поддержке. Речь шла только об урегулировании ко-
лониальных споров. Но, разрешив эти противоречия, Лондон и Париж изменили 
свою военную политику. Прежде главные базы английского флота располагались 
на южном побережье страны — в проливе Ла-Манш, напротив французских бе-
регов. Теперь Великобритания начала строить крупные военно-морские базы на 
своем восточном побережье, обращенном в сторону Германии. 
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18.9. Бьоркский договор (июль 1905)

Образование Антанты на фоне Русско-японской войны вызвало негатив-
ное отношение в Петербурге. Этим попыталась воспользоваться немецкая ди-
пломатия для торпедирования франко-русского союза. В ноябре 1904 г. кайзер 
Вильгельм II предложил императору Николаю II сообща принудить Францию 
присоединиться к России и Германии для солидарного отпора Великобритании. 
Николай II ответил согласием и попросил прислать проект союзного договора. 
Ответ Вильгельма II гласил: «Я немедленно обратился к канцлеру, и мы оба 
тайно, не сообщая об этом никому, составили, согласно твоему желанию, 3 ста-
тьи договора. Пусть будет так, как ты говоришь. Будем вместе».

В июле 1905 г. состоялась личная встреча Николая II и Вильгельма II на ях-
тах в финляндских шхерах, около острова Бьорке (район Выборга). 24 (11) июля 
1905 г. стороны подписали русско-германский союзный договор (Бьоркский до-
говор). Подпись российского императора была контрассигнирована (дополнена) 
морским министром А. Бирилевым в соответствии с требованием основных за-
конов Российской империи. 

Это важно
Бьоркский договор состоял из четырех статей. Статья 1 содержала обязательства 

сторон о взаимопомощи в Европе в случае нападения на одну из них какой-либо 

европейской державы. Статья 2 предусматривала незаключение сепаратного мира 

с одним из общих противников. Статья 3 указывала, что договор должен был всту-

пить в силу сразу после заключения мира между Россией и Японией. (Германия, 

таким образом, отказывалась вступать в войну с Японией на стороне России.) Срок 

действия Бьоркского договора не был ограничен, в случае денонсации договора 

одной из сторон предусматривалось информирование другой за год. Статья 4 гла-

сила, что российский император после вступления в силу договора «предпримет не-

обходимые шаги к тому, чтобы ознакомить Францию с этим договором и побудить 

ее присоединиться к нему».

По возвращении в Петербург Николай II сообщил о подписании Бьоркского 
договора министру иностранных дел В. Н. Ламздорфу. Тот посвятил в детали со-
глашения председателя Совета министров С. Ю. Витте. Оба они убеждали Нико-
лая II уведомить императора Вильгельма, что договор не может войти в силу, пока 
Франция не даст на него своего согласия. 7 октября 1905 г. Николай II направил 
Вильгельму II соответствующее письмо: «Я думаю, что предстоящее вступление 
в силу Бьоркского договора следует отложить до тех пор, пока мы не узнаем, как 
посмотрит на него Франция». 

26 ноября1905 г. Николай II предложил внести поправку в Бьоркский дого-
вор о том, что его условия не распространяются на возможный франко-герман-
ский конфликт. Это было неприемлемо для Германии. Формально Бьоркский 
договор не был расторгнут, но фактически в силу не вступил.
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18.10. Заключение русско-британского соглашения 
(август 1907)

Неудача Бьоркского договора открыла перспективы для русско-британского 
сближения. Посредником между державами выступила Франция, заинтересован-
ная в сближении двух своих партнеров. Этому способствовал благоприятный для 
Лондона поворот в русской политике. В начале 1906 г. ушел в отставку русский 
министр иностранных дел граф В. Н. Ламздорф, традиционный оппонент британ-
ской политики. Его место занял А. П. Извольский (1906–1910), бывший послан-
ник в Дании. Он был сторонником сближения с Великобританией ради урегулиро-
вания русско-японских отношений и изменения режима проливов.

Это важно
В начале 1906 г. Великобритания вместе с Францией приняла участие в займе, кото-

рый был предоставлен России. На Алхесирасской конференции по Марокко 1906 г. 

британская дипломатия начала консультации с Россией о возможности урегулирова-

ния взаимных противоречий в Азии. Россия согласилась в апреле 1906 г. аннулиро-

вать в рамках франко-русского союза секретные конвенции 1900–1901 гг., имевшие 

антибританскую направленность.

31 августа 1907 г. была подписана Конвенция между Россией и Англией по делам 
Персии, Афганистана и Тибета. С русской стороны ее подписал министр иностран-
ных дел А. П. Извольский, с британской — посол в Петербурге А. Никольсон, сто-
ронник русско-британского сближения. Соглашение решало три спорных вопроса. 

1. Персия. Эта страна разделялась на три зоны: северную — русскую, юго-
восточную — британскую и среднюю — нейтральную. Великобритания и Россия 
обязывались не искать концессий в «чужой» зоне и не препятствовать получению 
их партнером. В нейтральной зоне каждая сторона сохраняла право добиваться 
концессий, не мешая аналогичным действиям другого участника договора. Право 
контроля над доходами персидского правительства в русской и британской зонах 
переходили соответственно русскому Учетно-ссудному банку или британскому 
Шахиншахскому банку. Русское правительство могло установить контроль над 
доходами персидской казны, поступавшими с областей, отнесенных к русской 
сфере влияния. Британское правительство получало соответствующие возможно-
сти в пределах своей зоны. 

2. Афганистан. Россия признавала его находящимся «вне сферы русского вли-
яния» и обязывалась «пользоваться для всех своих политических сношений с Аф-
ганистаном посредничеством британского правительства», кроме вопросов по-
граничного контроля. Великобритания обязалась не присоединять или занимать 
какой-либо части Афганистана и не вмешиваться во внутреннее управление этой 
страной с оговоркой, что эмир выполнит обязательства перед Великобританией. 

3. Тибет. Россия и Великобритания обязались не вмешиваться во внутренние 
дела Тибета, не нарушать его территориальной целостности и сноситься с ним ис-
ключительно через сюзеренное китайское правительство. Такое положение было 
серьезной уступкой Лондона, поскольку британская сторона контролировала Ти-
бет с 1904 г. В специальной ноте посол А. Никольсон сообщил, что «британское 
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правительство считает полезным, поскольку от него будет зависеть, не допускать, 
кроме как по предварительному соглашению с российским правительством, в те-
чение трех лет со дня настоящего сообщения доступа в Тибет какой-либо научной 
экспедиции, под условием, однако, чтобы подобное же заверение было дано со 
стороны российского императорского правительства». Это закрывало Тибет для 
немецкого проникновения. 

Русско-британская конвенция — Конвенция между Россией и Англией по делам 

Персии, Афганистана и Тибета, подписанная в Санкт-Петербурге 31 августа 1907 г.

Русско-британские отношения упрочились во время встречи императора Ни-
колая II и короля Эдуарда VII в июне 1908 г. Встреча произошла в Ревельском за-
ливе при сближении русской яхты «Штандарт» и британской «Александра». Визит 
не завершился подписанием каких-либо политических соглашений. Однако с этого 
времени обе стороны стали официально называть себя дружественными державами. 

Русско-британская конвенция 1907 г., как и франко-британская Антанта, не была 

военно-политическим союзом. Стороны не имели друг перед другом оборонных обя-

зательств и даже не договаривались о политических консультациях. Однако Россия 

и Великобритания завершили столетнее соперничество на Среднем Востоке («Большую 

игру»). Возникал русско-британский политический альянс, призванный не допустить 

проникновения Германии в этот регион.

18.11. Дискуссии о причинах создания Антанты
Формирование Антанты шло настолько вразрез с традициями русской поли-

тики, что до сих пор вызывает дискуссии среди исследователей. На протяжении 
второй половины XIX в. главным стратегическим противником России оставалась 
Великобритания, в то время как ключевым партнером — сначала Пруссия, а затем 
Германия. Партнерство дополнялось родственными связями династий Романовых 
и Гогенцоллернов, русской и немецкой аристократии. Австро-Венгрия, Германия 
и Россия были к тому же однотипными социально-экономическими и политиче-
скими государствами. Их идеологической основой был консерватизм, явно проти-
востоящий либеральной идеологии Великобритании и Франции. 

Русско-британское сближение вызвало серьезную оппозицию в русском об-
ществе. Ее выразителем стал член Государственного совета, бывший министр 
внутренних дел П. Н. Дурново (1835–1915). В феврале 1914 г. он подал меморан-
дум императору Николаю II («Записка Дурново»)1, в котором предостерегал от 
вступления России в коалицию с Великобританией. «Главная тяжесть войны, не-
сомненно, выпадет на нашу долю, так как Англия к принятию широкого участия 
в континентальной войне едва ли способна, а Франция, бедная людским матери-
алом, при тех колоссальных потерях, которыми будет сопровождаться война при 
современных условиях военной техники, вероятно, будет придерживаться строго 
оборонительной тактики. Роль тарана, пробивающего самую толщу немецкой 
обороны, достанется нам», — писал П. Н. Дурново. Русско-германская война, счи-

1 Впервые «Записка Дурново» была опубликована в журнале «Красная новь» (1922. № 6).
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тал П. Н. Дурново, привела бы к социальному взрыву и анархии как в Германии, 
так и в России. Между тем интересы России и Германии нигде, по его мнению, не 
вступали в непримиримые противоречия, у обеих сторон не было политических 
целей для войны друг с другом. 

Причины столь резкого поворота России историки обсуждают до сих пор. 
Версия 1. Балканская геополитика.  Со времен Русско-турецкой войны 

1877–1878 гг. интересы России и Австро-Венгрии находились на Балканах в не-
примиримом противоречии. Германия, связанная с Австро-Венгрией союзным 
договором 1879 г., поддерживала не Петербург, а Вену. Россия в ответ стала под-
держивать противников Германии — сначала Францию, а затем Великобританию. 
В дальнейшем возвращение России на Балканы после Русско-японской войны 
усилило австро-русские и русско-германские противоречия. Эта версия имеет ва-
риацию в виде усиления немецкого влияния в Османской империи и соответст-
венно создания для России угрозы закрытия Черноморских проливов. 

Эта на первый взгляд стройная версия была популярна в историографии сере-
дины ХХ в. Современная историческая наука подвергает ее сомнению. Балканы 
не относились к числу жизненно важных приоритетов России: кабинет Алек-
сандра III фактически примирился с потерей там русского влияния в середине 
1880-х годов. Опыт первых лет царствования Николая II доказал возможность за-
ключения австро-русского соглашения по Юго-Восточной Европе. Нарастание 
русско-австрийских противоречий на Балканах началось в ходе Боснийского кри-
зиса 1908–1909 гг., т.е. после создания Антанты, а не раньше. Балканский фактор 
играл скорее сопутствующую, а не главенствующую роль в нарастании австро-рус-
ских и австро-германских противоречий.

Версия 2. Теория баланса сил.  Цели Тройственного союза противоречи-
ли российским интересам. Повторный разгром Франции привел бы к утвержде-
нию германской гегемонии в Европе. После этого России пришлось бы сражаться 
в одиночку против объединенных сил континентальной Европы во главе с Герма-
нией (что парадоксальным образом было реализовано в 1940–1941 гг.). У России 
и Великобритании появились общие стратегические интересы: предотвратить 
формирование гегемонии Германии в континентальной Европе. 

Оппоненты этой точки зрения также выдвигают серьезные контраргументы. 
Повторный разгром Франции неизбежно привел бы к британо-германскому во-
енному конфликту, и в этом случае Берлин мог бы оставить без поддержки Авс-
тро-Венгрию, что было бы выгодно России. Примечательно, что после заключе-
ния франко-русского союза Германия не организовала ни одной новой «военной 
тревоги» против Франции. В колониальных вопросах до 1904 г. Берлин чаще под-
держивал Францию, чем Великобританию. Это позволяет ряду исследователей 
сделать вывод, что после отставки О. фон Бисмарка в 1890 г. опасность нападения 
Германии на Францию была преувеличена. 

Версия 3. Экономические противоречия.   Такая концепция была попу-
лярна в советской историографии. Ее сторонники фокусировали внимание на ре-
гулярных торговых и таможенных войнах, в ходе которых Россия и Германия пери-
одически закрывали друг для друга свои внутренние рынки. На это накладывалась 
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растущая финансовая зависимость России от французских, а с 1906 г. и совмест-
ных франко-британских займов. Германия, отказав в 1887 г. России в финансовых 
займах и покупке ее ценных бумаг, лишилась механизма воздействия на русскую 
финансовую политику. 
Это интересно

Одной из причин зависимости России от внешних займов стало введение в 1897 г. си-
стемы золотого обеспечения рубля. Эта реформа, проведенная по инициативе мини-
стра финансов С. Ю. Витте, создала потребность в постоянном притоке капитала для 
поддержания курса национальной валюты. Из России, напротив, происходила посто-
янная утечка золотых денег (ввиду их высокой стоимости) и капитала. Поддержание 
курса золотого рубля требовало, таким образом, постоянного притока внешних займов.

Однако к 1911 г. германский бизнес занимал второе место (после британского) 
среди иностранных инвесторов России. Британские предприниматели вклады-
вали средства преимущественно в текстильную, нефтяную и золотодобывающую 
промышленность, т.е. узкоотраслевые сферы. Немецкие — в черную металлургию, 
электрическую, химическую и горную промышленность, что делало их присут-
ствие в российской экономике более ощутимым, чем британское. В 1913 г. доля 
Германии во внешнеторговом обороте России составляла 38,2%. (Американский 
политолог К. Уолтц даже использовал эти данные для опровержения либеральной 
теории, что экономическая взаимозависимость снижает риск межгосударствен-
ных войн.) Пик таможенных войн между Россией и Германией пришелся на на-
чало 1890-х годов, что по срокам далеко от создания Антанты. 

Версия 4. Социально-культурные факторы, или теория мягкой 
силы (soft power).   Российская элита испытывала симпатии к Франции и Ве-
ликобритании. С середины XVIII в. среди образованного класса была распро-
странена галломания — культ французского языка и французской культуры плюс 
русско-французский билингвизм. В середине XIX в. феномен галломании стал 
дополняться «энглизацией» — растущей симпатией русского дворянства к Вели-
кобритании. Его символом стала деятельность в Москве Английского клуба, ко-
торый во многом определял общественное мнение. Российскую элиту привлекала 
высокая правовая защищенность британской аристократии, ее главенствующая 
роль в политической жизни страны при одновременном ограничении власти мо-
нарха и чиновничества. Роль британского лобби в России возросла после Первой 
русской революции 1905–1907 гг. Для сторонников конституционной монархии 
(а именно они преобладали в Государственной думе всех созывов) сближение 
с Великобританией было символом либерального прогресса, в то время как с Гер-
манией — консервативной реакции. 

Каждая из этих причин сама по себе не могла вызвать русско-германскую 
войну. Но в совокупности они способствовали росту отчуждения между двумя 
странами. Этому во многом способствовала и политика Германии, где разные сег-
менты элиты выступали одновременно как с антриусскими, так и с антибритан-
скими проектами. Российская элита предпочитала привычный для нее мир XIX в. 
с экономическим и политическим преобладанием Великобритании, чем неизвест-
ную ей германскую «Мировую политику».
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18.12. Потсдамские договоренности (1910–1911)
Заключение русско-британского соглашения еще не означало формирования 

антигерманского военного союза. У российского руководства было стремление 
уравновесить соглашение с Великобританией аналогичным соглашением с Гер-
манией. Этому благоприятствовала политика премьер-министра П. А. Столы-
пина (1906–1911), возражавшего против вступления России в войну в обозримой 
перспективе. В 1910 г. министром иностранных дел России стал С. Д. Сазонов 
(1910–1916), бывший посол России в США и родственник П. А. Столыпина. Он 
начал переговоры с Германией о согласовании интересов на Ближнем Востоке 
и в зоне проливов.

В ноябре 1910 г. император Николай II и С. Д. Сазонов прибыли в Германию 
и встретились в Потсдаме со своими визави. Министр иностранных дел А. фон Ки-
дерлен-Вехтер заверил русского коллегу, что Германия не намерена поддерживать 
дальнейшие агрессивные замыслы Австро-Венгрии на Балканском полуострове. 
Берлин-Багдадскую дорогу он представил как чисто коммерческое предприятие 
(тем более что ее реализация приостановилась после оккупации Великобританией 
Кувейта в 1899 г.). Немецкая сторона обещала не чинить России препятствий в Се-
верной Персии, куда проникал германский капитал. С. Д. Сазонов обещал не пре-
пятствовать Германии в сооружении ветки Берлин-Багдадской железной дороги 
к Ханекену (турецко-персидская граница). Канцлер Т. фон Бетман-Гольвег (1909–
1917) предлагал включить в договор и взаимное обязательство России и Германии 
не участвовать в каких-либо враждебных друг другу политических группировках.

Это важно
С. Д. Сазонов не решился подписать такой вариант Потсдамского соглашения, взры-

вающий франко-русский союз. Вместо этого он взял проект с собой в Россию на 

доработку. Однако канцлер Т. фон Бетман-Гольвег дважды выступил в рейхстаге 

с заявлением, что в Потсдаме Россия и Германия обещали не принимать участия во 

враждебных друг другу комбинациях. Это заявление встревожило Лондон и Париж. 

Назначенный в Петербург британский посол сэр Джордж Бьюкенен при вручении ве-

рительных грамот выразил Николаю II озабоченность по поводу потсдамских пере-

говоров. Император поспешил заверить посла, что Россия не заключит соглашения 

с Германией, не ознакомив с ним предварительно британское правительство.

Берлин был вынужден согласиться с уменьшенным вариантом соглашения — 
«Соглашение между Россией и Германией по персидским делам». 19 августа 1911 г. 
его подписали в Петербурге товарищ министра иностранных дел России А. А. Не-
ратов и германский посол в России граф Ф. фон Пурталес. Германия признала 
наличие «специальных интересов» России в Северной Персии и обязывалась не 
добиваться там концессий. Россия обещала не препятствовать постройке Берлин-
Багдадской железной дороги и в дальнейшем взяла на себя обязательство получить 
от Персии концессию на постройку железной дороги Тегеран—Ханекен на ирано-
турецкой границе.

Потсдамское соглашение — соглашение между Россией и Германией по персид-

ским делам, подписанное в Санкт-Петербурге 19 августа 1911 г.
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Тактически соглашение было выгодно для Германии, поскольку Россия отка-
зывалась от противодействия сооружению Берлин-Багдадской дороги и откры-
вала путь для германского экспорта в Персию. Однако переговоры о Потсдамском 
соглашении доказали, что Россия не откажется от Антанты. 

18.13. Британо-германские переговоры 
о нейтралитете (1909–1912)

Параллельно переговорам с Россией кабинет Т. фон Бетмана-Гольвега вел пе-
реговоры с Великобританией. Король Эдуард VII, премьер Генри Герберт Асквит 
(1908–1916), министр иностранных дел сэр Эдуард Грэй (1905–1916) выступали 
за укрепление русско-британского альянса. Однако в британском истеблишменте 
существовала и партия германофилов — сторонников соглашения с Берлином на 
антироссийской основе. («Это соглашение — отвратительно. Оно отдает все, за что 
мы сражались многие годы, отдает совершенно ни за что, и это по-настоящему ци-
нично», — писал, например, о русско-британской конвенции 1907 г. вице-король 
Индии лорд Керзон.)

Это важно
К этому времени британский кабинет серьезно оценивал военно-морской потенциал 

Германии. 1 января 1907 г. чиновник британского МИДа Эйр Кроу представил секрет-

ный меморандум на имя Э. Грэя, в котором указывал: «Первенство Германии на море 

не может быть совместимо с существованием Британской империи. И даже если бы 

Великобритания исчезла, соединение в руках одного государства величайшей воен-

ной мощи на суше и на море вынудило бы весь мир объединиться, чтобы избавиться 

от этого кошмара». Э. Грэй и король Эдуард VII выразили согласие с идеями «мемо-

рандума Кроу».

В августе 1908 г. король Эдуард VII встретился с императором Вильгель-
мом II в Кронберге (ныне город Таунус в Германии) и попытался начать перего-
воры о контроле над морскими вооружениями. В частных записях Вильгельм II 
квалифицировал британские предложения как «наглость, которая граничит 
с оскорблением германского народа и его императора». И все же в апреле 1909 г. 
А. фон Кидерлин-Вехтер предложил заключить военно-морскую конвенцию с Ве-
ликобританией. В ее рамках обе державы обязались бы на определенный период 
1) не воевать друг против друга, 2) не вступать ни в какую коалицию, направлен-
ную против одной из договаривающихся сторон, 3) соблюдать благожелательный 
нейтралитет, если одна из стран будет втянута в военные действия против какой-
либо другой державы. Такой вариант не был принят Лондоном.

8 февраля 1912 г. британский военный министр Р. Холден прибыл в Берлин 
и встретился с канцлером Т. фон Бетман-Гольвегом. Стороны начали переговоры 
о возможности заключения политического соглашения о нейтралитете. Канцлер 
предложил следующую формулу: каждая держава обязуется соблюдать нейтрали-
тет, если другая «окажется вовлеченной в войну». Р. Холден отклонил проект Бет-
мана-Гольвега, заявив, что Великобритания не может допустить разгрома Фран-
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ции. Он выдвинул иную формулу: каждая из двух держав обязуется не участвовать 
в неспровоцированном нападении на другую. Бетман-Гольвег выразил сомнение 
в эффективности формулы Холдена. 

«Меморандум Кроу» — секретный меморандум, представленный 1 января 1907 г. 

чиновником британского МИДа Эйром Кроу об опасности со стороны Германии. 

Миссия Холдена — визит в Берлин британского военного министра Р. Холдена 

в феврале 1912 г.

9 февраля 1912 г. кайзер Вильгельм II предложил Р. Холдену сначала заключить 
договор о нейтралитете и соглашение по колониальным вопросам. В обмен на это 
Германия могла бы отсрочить на один год выполнение нового морского закона, т.е. 
дополнительные линкоры заложить на год позднее. Р. Холден признал эту уступку 
недостаточной. После этого Э. Грей официально сообщил германскому послу, что 
заключить соглашение о нейтралитете невозможно из-за продолжения гонки мор-
ских вооружений. Результаты миссии Р. Холдена означали, что Великобритания 
и Германия начали военно-морское соперничество без всяких ограничений. 

*  *  *
Формирование коалиционного баланса в Европе изменило характер Венского по-

рядка. Система свободного баланса сил означала, что коалиция заведомо сильнее 

любого, даже самого сильного, государства. В начале ХХ в. примерное равенство 

коалиций повышало неопределенность, создавая у каждой стороны надежды на до-

стижение победы в военном конфликте. Это объективно повышало опасность круп-

ной войны в Европе. Логика развития Венского порядка определяла и ее вероятный 

характер: конфликт ревизионистской державы (Германии) с ведущими державами 

статус-кво (Великобритания, Россия, Франция). 

Контрольные вопросы
 1. Как оценивают ученые характер международных отношений в период между Бер-

линским конгрессом и началом Первой мировой войны? Какая точка зрения пред-
ставляется вам наиболее верной?

 2. Раскройте содержание терминов «Тройственный союз» и «Срединная Европа».
 3. Как произошел распад «Союза трех императоров»? 
 4. Что стало причиной заключения франко-русского альянса? 
 5. Выделите этапы британо-германского диалога. Что стало причиной его неудачи?
 6. Предпринимала ли Германия попытки расстроить франко-русский альянс? Какова 

роль Русско-японской войны в этом процессе?
 7. Что стало причиной сближения Великобритании с Францией и Россией? 
 8. Опишите процесс и назовите этапы формирования Антанты. 
 9. Предпринимала ли Германия попытки расстроить Антанту? 
 10. Как развивалась военно-морская гонка между Великобританией и Германией?

Рекомендуемая литература
Игнатьев А. В. Русско-английские отношения накануне Первой мировой войны. 
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Г л а в а  19
Балканские кризисы 

и самоисчерпание 
Венского порядка

Решения Берлинского конгресса 1878 г. превратили Балканский полу-
остров в центр противоречий между великими державами. Малые балкан-
ские страны, образовавшиеся из частей Османской империи, стали про-
водниками их политики, а во многом и объектом соперничества между 
ними. Сохраняя между собой мир, великие державы в 1878–1914 гг. выне-
сли свой конфликтный потенциал в Юго-Восточную Европу. В этом смы-
сле Балканы действительно выступали «пороховым погребом Европы», где 
под видом региональных кризисов шла подготовка к войне между двумя 
сложившимися военно-политическими блоками. 

19.1. Балканский полуостров после 
Берлинского конгресса 

На первый взгляд подписанный 13 июля 1878 г. Берлинский трактат был 
благоприятным для стран Балканского полуострова. Полную независимость 
получили Румыния, Сербия и Черногория. Болгария (в урезанных границах по 
сравнению с прелиминарным Сан-Стефанским договором) приобрела государ-
ственность: ее статус был идентичен тому, который имели Дунайские княжества 
до 1878 г. В действительности ни одно из этих государств не было удовлетворено 
создавшимся положением. 

Румыния возвращала России Южную Бессарабию с выходом к Дунаю. Од-
нако устье Дуная, приобретенное Россией по Адрианопольскому мирному дого-
вору 1829 г., оставалось за Румынией. Это привело к распаду русско-румынского 
союза. В качестве компенсации Румынское княжество получало Северную Доб-
руджу со смешанным населением, что создавало предпосылки для румыно-бол-
гарского конфликта.

В сложном положении оказалась Сербия. Формально она по итогам Берлин-
ского трактата была признана в качестве полностью самостоятельного государства. 
Однако оккупация Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины лишила белградский 
кабинет надежд на воссоединение с боснийскими сербами, т.е. создания «Великой 
Сербии». В качестве компенсации Сербия получила ряд земель, на которые пре-
тендовала Болгария, что закладывало предпосылки еще одного конфликта.

Черногория получила порт Антибари на Адриатическом море, при этом она 
не имела права создавать военно-морской флот. Морской и санитарный контроль 
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в ее прибрежной зоне передавался Австро-Венгрии. Австрийские войска распола-
гались также между Сербией и Черногорией — в Новопазарском санджаке, кото-
рый формально оставался за Османской империей.

Греция в 1880 г. добилась передачи ей Османской империей Фессалии и ча-
сти Эпира. Однако под властью Османской империи оставались Фракия и остров 
Крит, а также Додеканезские острова. Проблема энозиса — воссоединения грече-
ских земель, оказавшихся в составе Османской империи, не была снята. 

Наибольшее недовольство Берлинский трактат вызвал в Болгарии. Страна 
была поделена на три части: 1) вассальное султану княжество Болгария от Дуная 
до Балкан с центром в Софии; 2) Восточная Румелия — болгарские земли к югу 
от Балканского хребта, которые образовали автономную провинцию Османской 
империи с центром в Филиппополе (ныне Пловдив); 3) Македония — земли до 
Адриатики и Эгейского моря, которые возвращались Османской империи без из-
менений в статусе. Выборный глава Болгарии утверждался султаном с согласия 
великих держав. Временное управление страной до введения в ней конституции 
сохранялось за русским комендантом; срок пребывания русских войск в Болгарии 
был ограничен девятью месяцами. В последующем османские войска не имели 
права находиться на территории Болгарского княжества. 

Это важно
Результаты Берлинского конгресса породили в Балканских странах разочарование 

в российской политике. В Белграде, Софии и Бухаресте укрепилось мнение, что Рос-

сия не способна эффективно защищать собственные интересы на Балканах, не го-

воря уже об интересах своих союзников. Более прочными казались позиции Австро-

Венгрии, которая сумела успешно противостоять российской политике. Балканские 

страны стали больше стремиться к партнерству с Веной, чем с Петербургом.

19.2. Австро-румынское сближение (1883) 
Правительство Румынии пыталось найти противовес российской политике 

в Австро-Венгрии. Сближению Бухареста и Вены способствовал тот факт, что 
князь Румынии Кароль I происходил из боковой ветви династии Гогенцоллернов 
(см. гл. 11). 14 марта 1881 г. в годовщину провозглашения независимости Кароль I 
принял титул короля Румынии. Австро-Венгрия и Германия сразу признали за 
ним королевский титул. 

Кабинет Франца Иосифа также стремился к сближению с Румынией на анти-
российской основе. Однако в Бухаресте хотели найти противовес излишней зави-
симости от Австро-Венгрии. Вариантом решения этой проблемы могло быть одно-
временное заключение соглашения и с Германией, и с Австро-Венгрией. В августе 
1883 г. состоялся визит короля Кароля I в Берлин на крестины сына германского 
наследного принца. На обратном пути из Берлина король нанес визит австро-вен-
герскому императору Францу Иосифу. В ходе этих переговоров стороны согла-
совали проект одновременного союза Румынии с Германией и Австро-Венгрией. 
Канцлер О. фон Бисмарк добился, что договор не будет формально направлен 
против России.
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30 октября 1883 г. в Вене состоялось подписание австро-румынского союзного 
договора министром иностранных дел Австро-Венгрии Г. Кальноки и его визави 
от Румынии Д. А. Стурдза. Страны обязывались не вступать в союзы, направлен-
ные против другой договаривающейся стороны. В случае если Румыния подвер-
гнется нападению, Австро-Венгрия должна своевременно оказать ей военную 
помощь. Для Румынии сasus foederis вступал в силу, если Австро-Венгрия подвер-
гнется нападению в областях, граничащих с Румынским королевством. Если одна 
из сторон оказалась бы под угрозой агрессии, правительства двух стран должны 
были договориться о мерах по обеспечению взаимодействия их армий. В случае 
вынужденного ведения совместной войны стороны обязывались не заключать се-
паратный мир. Договор был заключен сроком на пять лет со дня его ратификации. 
В дальнейшем он продлялся в 1892, 1902 и 1913 гг. 

В тот же день германский посол в Вене Г. Рейс подписал акт о присоединении 
Германии к румыно-австрийскому договору. Итальянское правительство присое-
динилось к договору лишь 15 мая 1888 г. сроком на пять лет. Фактически это озна-
чало вступление Румынии в Тройственный союз. 

Для России заключение австро-румынского союзного договора стало крупной 
неудачей на Балканах. Недружественная Румыния географически отсекала России 
путь на Балканский полуостров. Австро-Венгрия, таким образом, усиливала свои 
позиции в Сербии и Болгарии, затрудняя России сообщение с этими странами. 

19.3. Австро-сербское сближение и Сербо-болгарская 
война (1885)

Наиболее последовательную политику сближения с Веной проводила Сер-
бия. Еще в 1875 г. князь Сербии Милан I Обренович по совету русского генерала 
М. Черняева провозгласил себя королем, однако его титул не был признан ни 
одной державой Европы. 24 апреля 1881 г. Сербия и Австро-Венгрия подписали 
договор о свободе торговли. 28 июня 1881 г. последовала австро-сербская секрет-
ная военная конвенция, по условиям которой Сербия обязалась не заключать до-
говоров с другими странами без получения предварительного согласия из Вены. 
Сербия также обязалась не поддерживать ирредентистские настроения в Боснии 
и Ново-Пазарском санджаке. В обмен Австро-Венгрия признала в 1882 г. за Ми-
ланом Обреновичем королевский титул.  Такой формат австро-сербского партнер-
ства вызывал раздражение у кабинета Александра III.

Превращение Сербии в младшего партнера Австро-Венгрии породило в Бел-
граде надежды на возобновление территориальной экспансии. Благоприятный 
повод возник осенью 1885 г., когда Болгария заявила о воссоединении с Восточ-
ной Румелией вопреки мнению великих держав (см. далее). Причиной для кон-
фликта стал территориальный спор между Болгарией и Сербией за приграничную 
реку Тимок: после изменения ее течения сербская пограничная застава у деревни 
Брегово оказалась на болгарской территории. В Белграде также были надежды на 
помощь Османской империи, недовольной потерей Восточной Румелии. 
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14 ноября 1885 г. Сербия объявила войну Болгарии. Османская империя под 
давлением России отказалась вступить в войну. Однако кампания быстро приняла 
для Сербии неудачный оборот. Болгарская армия нанесла поражение сербской 
в битве при Сливнице 17–19 ноября 1885 г. и после этого перенесла войну на тер-
риторию Сербии, взяв город Пирот на юго-востоке страны. 
Это важно

Перспектива поражения Сербии привела к вмешательству Австро-Венгрии. 28 ноября 

1885 г. кабинет Франца Иосифа сделал дипломатическое предупреждение, что, если 

Болгария не прекратит военные действия, Вена оставляет за собой право вмешаться 

в войну. Россия в ответ пригрозила последствиями для Австро-Венгрии. Сербо-бол-

гарская война вызвала, таким образом, австро-русский дипломатический конфликт.

19 февраля 1886 г. в Бухаресте при посредничестве Австро-Венгрии был под-
писан мирный договор между Сербией и Болгарией на условиях восстановления 
status quo ante bellum. Однако поскольку территориальные претензии выдвигала 
Сербия, такой результат выглядел как ее поражение. Болгария также добилась 
признания Австро-Венгрией и Россией результатов своего объединения с Восточ-
ной Румелией (см. далее).

Поражение ослабило позиции короля Милана. 6 марта 1889 г. он отрекся от 
престола в пользу тринадцатилетнего сына Александра, назначив регентский со-
вет во главе с Йованом Ристичем. Милан проживал в Париже и Вене под именем 
графа Такова. Только после переворота 14 апреля 1893 г. Александр Обренович 
начал самостоятельное правление, устранив регентский совет. Внешнеполитиче-
ский курс Сербии при этом не изменился: король Александр продолжал рассма-
тривать Австро-Венгрию в качестве привилегированного партнера. 

19.4. Болгарский кризис (1885–1887) 
Удачно для Австро-Венгрии складывалась и ситуация в Болгарии. После окон-

чания Русско-турецкой войны 1877 г. здесь было сильно российское влияние. При 
посредничестве России в 1879 г. Болгария приняла Тырновскую конституцию, ее 
князем стал Александр Баттенберг (племянник российской императрицы Марии 
Александровны). Первоначально он проводил лояльную России политику: на го-
сударственные должности назначал русских генералов: П. Д. Парсенова, Г. К. Эр-
норта и А. В. Каульбарса. В 1882 г. председателем Совета министров и министром 
внутренних дел Болгарии стал Л. Н. Соболев. 
Это интересно

В исторической науке существуют две точки зрения на причины российско-болгар-
ского конфликта. Первая: конфликт был связан с личной антипатией императора 
Александра III к Александру Баттенбергу. Вторая: конфликт имел под собой объек-
тивные причины. Княжество Болгария и Восточная Румелия должны были выплатить 
России «оккупационный долг» — расходы русской казны на содержание Временного 
русского управления в 1878–1879 гг. Болгарская общественность не считала освобо-
ждение страны Россией бескорыстной акцией и была недовольна наложенными на 
Болгарию выплатами.
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Наиболее острым для Болгарии оставался вопрос о воссоединении страны 
с Восточной Румелией. Толчком к обострению кризиса послужили действия сул-
тана Абдул-Хамида II. Вопреки условиям Берлинского трактата 1878 г. он урезал 
права администрации Восточной Румелии. Ответом стало движение в области за 
воссоединение с остальной Болгарией, которое поддержал князь Болгарии Алек-
сандр Баттенберг. 

Оккупационный долг — долг Болгарии и Восточной Румелии перед Российской им-

перией за содержание Временного русского управления в 1878–1879 гг.

18 сентября 1885 г. на съезде в городе Филиппополе (Пловдиве) Болгария 
и Восточная Румелия объявили о своем объединении, что ставило в двойственное 
положение Россию, которая не была предупреждена князем Александром о наме-
рении нарушить Берлинский трактат. 24 сентября 1885 г. кабинет Александра III 
предписал российским военным советникам не участвовать в восстании, но од-
новременно предложил Османской империи не вводить войска в Восточную Ру-
мелию и обсудить проблему на международной конференции. С позицией России 
согласились Франция и Великобритания, Австро-Венгрия поддержала Османскую 
империю. Под воздействием Вены Сербия 14 ноября 1885 г. начала войну против 
Болгарии (см. ранее). 

Но 19 января 1886 г. князь Александр Баттенберг заключил соглашение с Ос-
манской империей, по которому он назначался на пять лет губернатором Вос-
точной Румелии. Стороны обязывались договариваться о совместных действиях 
в случае «покушения извне на их территорию». Договор означал формирование 
османо-болгарского союза, в котором Османская империя выступала гарантом 
территориальной целостности Болгарии.

Среди болгарских военных возник заговор, направленный против Александра 
Баттенберга. Вопрос, был ли он организован из Петербурга или возник стихийно, 
остается. 21 августа 1886 г. князь Александр был арестован офицерами софийского 
гарнизона и Струмского пехотного полка, которые вынудили его подписать отре-
чение и покинуть страну. В Болгарии создавалось пророссийское правительство 
во главе с митрополитом Климентом. Однако в сентябре 1886 г. контрпереворот 
совершил Стефан Стамболов, политик, связанный с австрийскими деловыми кру-
гами. Он пригласил князя Александра Баттенберга вернуться в Болгарию. 

Император Александр III выступил против его действий. 8 сентября 1886 г. 
князь Александр вторично отрекся от престола и объявил, что его отъезд из страны 
«облегчит восстановление добрых отношений с Россией». Верховная власть в Бол-
гарии перешла к регентскому совету во главе со С. Стамболовым. Народное со-
брание обратилось к Александру III с просьбой взять болгарский народ под за-
щиту. В сентябре 1886 г. в Болгарию прибыл русский генерал Н. В. Каульбарс, брат 
бывшего военного министра этой страны. Он выставил три условия урегулирова-
ния кризиса: отсрочка созыва Великого народного собрания (т.е. выборов нового 
князя), снятие осадного положения и освобождение лиц, замешанных в заговоре. 
Регенты удовлетворили большинство российских требований, кроме отсрочки со-
зыва Великого народного собрания. 

Однако Н. В. Каульбарс объявил предстоящие выборы незаконными. 8 ноября 
1886 г. он покинул Болгарию, заявив в ноте, что российское правительство не нахо-
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дит возможным поддерживать сношения с болгарским правительством как с утра-
тившим доверие России. Дипломатические отношения между сторонами были 
прерваны. 7 июля 1887 г. Великое народное собрание избрало князем принца Фер-
динанда Саксен-Кобург-Готского, сторонника сближения с Австро-Венгрией. 
Это важно

Россия попыталась нормализовать отношения с Болгарией только при императоре Нико-

лае II. В 1896 г. стороны восстановили дипломатические отношения. В 1902 г. Болгария 

выплатила последний взнос по оккупационному долгу России; долг Восточной Румелии 

выплачивался до 1912 г. Кабинет Николая II использовал 25-летнюю годовщину Русско-

турецкой войны 1877 г. для роста симпатий к России в болгарском обществе. В 1902 г. на 

деньги русских добровольческих объединений был построен храм Рождества Христова 

на Шипке и сделаны захоронения русских воинов. Однако вернуть российско-болгар-

ские отношения на уровень конца 1870-х годов правительству Николая II не удалось.

Болгарский кризис середины 1880-х годов означал кризис концепции пан-
славизма, опорой которой в Петербурге считали русско-болгарское партнерство. 
Партнерство со славянскими странами начала выстраивать Австро-Венгрия, про-
тивопоставив русскому панславизму свою концепцию австрославизма.

19.5. Босфорский кризис (1894–1896)
В середине 1890-х годов вновь обострилась ситуация вокруг Черноморских 

проливов. Вступление на престол императора Николая II 1 ноября 1894 г. совпало 
по времени с усилением конфликта между Османской империей и армянским на-
селением ее восточных областей. Британский кабинет начал зондировать возмож-
ность договориться с Россией о своеобразном обмене: признание Египта сферой 
британских интересов в обмен на ввод российских войск в Турецкую Армению. 
Однако министр иностранных дел России Н. К. Гирс опасался, что Великобрита-
ния воспользуется российско-османским конфликтом для захвата Черноморских 
проливов. Петербург отказался от британского проекта. 

Летом 1895 г. премьер-министр Великобритании лорд Солсбери начал кон-
сультации с Австро-Венгрией о возможности раздела Османской империи. 6 июля 
1895 г. в Петербурге состоялось Особое совещание по Черноморским проливам. 
В нем участвовали военный и морской министры, министр иностранных дел, 
а также российский посол в Османской империи А. И. Нелидов. Начальник Глав-
ного штаба Н. Н. Обручев представил императору Николаю II записку «Военная го-
товность наша на Черном море». В ней он заявил о готовности доставить к Босфору 
35 тыс. чел. десанта (правда, в один рейс не более 8 тыс. чел.). В долгосрочном плане 
Н. Н. Обручев предлагал решить проблему Босфора по модели, которая вскоре бу-
дет апробирована на Квантунском полуострове в Китае, — аренда участка на входе 
в пролив (на европейском берегу) для строительства базы с мощной артиллерией, 
которая исключит прорыв любого неприятельского флота в Черное море. Но Нико-
лай II решил отложить план Босфорской операции. Немалую роль в этом решении 
императора сыграл министр финансов С. Ю. Витте, выдвинувший план разворота 
России на Дальний Восток как более рентабельный проект (см. гл. 14). 
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«Босфорский проект» — российский проект взятия под контроль пролива Босфор 

в 1895–1896 гг.

В сентябре 1896 г. Николай II посетил Великобританию. В замке Бальмораль, 
шотландской резиденции королевы Виктории, состоялись переговоры импера-
тора с премьер-министром Солсбери. Русский император заявил о желании Рос-
сии взять под контроль проливы, не претендуя на какую-либо часть турецкой тер-
ритории. Британский премьер уклончиво заметил, что это будет возможно только 
«после исчезновения Турецкой империи», и переговоры окончились ничем. На 
совещании Совета министров под председательством Николая II 5 декабря 1896 г. 
было решено провести российскую операцию на Босфоре. События на Крите (см. 
далее) и неопределенность позиции Великобритании побудили кабинет Нико-
лая II отказаться от планов высадки десанта.

Кризис вокруг проливов середины 1890-х года разрушил партнерство между Велико-

британией и Османской империей, существовавшее, как минимум, с 1838 г. Роль защит-

ника Османской империи стала брать на себя Германия, что выразилось в строитель-

стве Берлин-Багдадской железной дороги (см. гл. 16). Это способствовало усилению 

немецких позиций на Балканах. 

19.6. Критский кризис (1896–1898) 
Потеря партнерства с Османской империей заставила Лондон искать нового 

союзника. В Великобритании усиливались настроения в пользу взаимодействия 
с Грецией, в которой лондонский кабинет видел противовес германской экспан-
сии. Ситуация облегчалась тем, что король Греции Георгий I, происходивший из 
датской династии Глюксбургов, психологически не простил Германии Датско-
прусскую войну 1864 г.

Это интересно
Греция была партнером Великобритании с момента воцарения короля Оттона Вит-
тельсбаха в 1833 г. (см. гл. 9). Однако в 1843 г. к власти в Греции пришла профран-
цузская партия во главе с премьером Иоаннисом Колеттисом (1843–1847). В 1850 г. 
Великобритания под предлогом защиты прав своих подданных организовала морскую 
блокаду Греции. В начале Крымской войны (1853–1856) греческие повстанцы заняли  
входившие в Османскую империю провинции Фессалию и Эпир. Однако в мае 1854 г. 
франко-британская эскадра взяла под контроль порт Пирей, из которого союзников 
эвакуировала только в 1857 г. Эти события привели к распаду партнерства Великоб-
ритании и Греции.

Основной проблемой Греции оставался энозис. Ключевую роль в этом вопросе 
играл остров Крит, населенный греками, но по условиям Лондонских протоко-
лов 1830 г. не вошедший в состав Греции. В 1868 г. султан издал «Органический 
устав» (Organic Statute): на Крите создавалось местное правительство и уравнива-
лись права христиан с мусульманами. Его условия были подтверждены Берлин-
ским трактатом 1878 г.
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Ситуация на Крите обострилась в 1888 г., когда на выборах либералы завое-
вали большинство мест в критском собрании. Османская империя ввела на остров 
корпус под командованием Сахир-паши, что было нарушением «Органического 
устава». В 1889 г. Порта упразднила автономию Крита. Центром греческого сопро-
тивления стал «Критский комитет» во главе с Кундуросом Манусусом. Помощь 
ему оказывали добровольцы из Греции. 24 мая 1896 г. на рейд столицы Крита порта 
Кандии (ныне Ираклион) вошли корабли Великобритании, России, Франции 
и Германии. Шесть европейских капитанов (те же плюс Австро-Венгрия и Ита-
лия) составили Совет адмиралов, который объявил, что христиане и иностранцы 
в Кандии находятся под их защитой.

Австро-Венгрия предложила Османской империи вновь назначить правителем 
Крита христианина, созвать Критское собрание и предоставить амнистию вос-
ставшим. Австрийский проект поддержали другие европейские державы. Порта 
заявила о принятии австрийских предложений. 6 июля 1896 г. шесть великих дер-
жав потребовали от Греции прекратить поддержку критского восстания. Король 
Георгий был вынужден согласиться.

Но в январе 1897 г. Греция направила к Криту военную эскадру. 25 января 1897 г. 
критские повстанцы провозгласили энозис. На Крит высадился греческий корпус 
под командованием полковника Тимолеона Вассоса. Шесть держав, недовольные 
прямым греческим вмешательством, объявили Крит находящимся «под покрови-
тельством Европы». 5 апреля 1897 г. на остров высадились 3 тыс. солдат и офицеров 
шести держав. Корпус Т. Вассоса оставался на острове, но бездействовал. 

Почувствовав поддержку великих держав, Османская империя 6 апреля 1897 г. 
объявила Греции войну. Греческая армия быстро потерпела поражение. Король 
Георгий I обратился за помощью к императору Николаю II. 17 мая 1897 г. стороны 
приняли русский проект соглашения: правителем Крита становился греческий 
принц Георгий, второй сын короля Греции. Последняя выплачивала Османской 
империи финансовую компенсацию за потерю острова. Крит был поделен на пять 
зон: одна международная (Бухта Суда и Канея) и четыре проходящих с запада на 
восток: итальянская, русская, британская и французская зоны. В ноябре 1897 г. 
турецкие войска были выведены с острова.

20 декабря 1897 г. Греция и Османская империя подписали мирный договор, 
который предусматривал выплату Грецией контрибуции в размере 3,5 млн фунтов 
стерлингов и передачу туркам шести небольших участков в Фессалии, которые 
позволяли контролировать проходы в стратегически важную Ларисскую долину. 
В обмен Порта соглашалась с потерей Крита.

Конфликт вокруг Крита предвосхитил формирование Антанты. В ходе кризиса Рос-

сия и Великобритания впервые согласовали шаги для противодействия Османской 

империи, которую, в свою очередь, поддерживала Австро-Венгрия. На смену русско-

британскому противостоянию на Балканах стало приходить совместное (хотя пока 

и малосогласованное) противостояние Петербурга и Лондона австрийской экспансии. 

Действия шести держав на Крите считаются первой современной миротворческой 

операцией.
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19.7. Распад австро-сербского партнерства (1903) 
Хотя Австро-Венгрия добилась стратегических успехов на Балканах, внутри-

политическая ситуация в Сербии, ее ключевом союзнике, оставалась нестабиль-
ной. Курс династии Обреновичей на сближение с Веной вызывал недовольство 
у значительной части сербского общества. Во-первых, открытие сербского рынка 
для австрийских товаров вело к разорению сербского крестьянства. Во-вторых, 
именно Австро-Венгрия выступала основным препятствием для воссоединения 
сербских территорий. Партнерство с Веной воспринималось как согласие дина-
стии Обреновичей на постоянное существование Сербии в границах 1878 г. и отказ 
от воссоединения сербских земель.

Альтернативой сближению с Веной могло быть взаимодействие с Россией. 
Этот курс отстаивала династия Карагеоргиевичей, правившая Сербией в 1842–
1858 гг. (см. гл. 12). Ее глава Петр Карагеоргиевич, живший в Санкт-Петербурге, 
имел обширные связи с сербскими военными. Союз с Россией был популярен 
среди сербской элиты, которая видела в нем путь к объединению сербских терри-
торий и даже к созданию единого южнославянского государства. Среди сербских 
военных возник заговор во главе с капитаном Драгутином Дмитриевичем (одним 
из создателей тайного общества «Черная рука», см. далее). 

Обреновичи — сербская княжеская (1859–1882) и королевская (1882–1903) дина-

стия в Сербии.

Карагеоргиевичи — княжеская (1842—1859) и королевская (1903—1941) династия 

в Сербии и Югославии.

Толчком к заговору стал вопрос о престолонаследии. Супруга короля Алексан-
дра Драга Луневац была бездетной, и Александр Обренович рассматривал вопрос 
о том, чтобы провозгласить наследником одного из ее братьев — Николая или Ни-
кодима Луневаца. Это вызвало недовольство сербских военных. 11 июня (29 мая) 
1903 г. заговорщики совершили переворот, в ходе которого были убиты король 
Александр Обренович, члены его семьи и премьер-министр Милован Павлович. 
Эти события получили название «Майский переворот» 1903 г.

Новым премьер-министром Сербии стал лидер Народной радикальной партии 
Никола Пашич. 15 июня 1903 г. сербское правительство пригласило на престол 
Петра Карагеоргиевича, который стал править под именем Петра I. Новый король 
денонсировал соглашения 1881 г. с Австро-Венгрией. Сербия начала координа-
цию политики с Россией и ее союзником Черногорией. 

«Майский переворот» — свержение 11 июня (29 мая) 1903 г. короля Александра 

Обреновича группой заговорщиков во главе с капитаном Драгутином Дмитриевичем.

Потеря контроля над Сербией стала болезненным ударом для Австро-Вен-
грии, которая фактически теряла контроль за Балканским полуостровом. Кос-
венным ударом переворот 1903 г. стал и для Германии: смена власти в Сербии 
окончательно закрывала проект строительства Берлин-Багдадской железной до-
роги (см. гл. 16). 
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Целью австрийской политики стало возвращение контроля над Сербией, в то время 

как российской — укрепление власти династии Карагеоргиевичей. Сербия оказалась, 

таким образом, в эпицентре русско-австрийского противостояния.

19.8. Боснийский кризис (1908–1909)
Потеря союза с Сербией побудила кабинет Франца Иосифа предпринять сроч-

ные меры по укреплению позиций на Балканах. Выразителем этого курса стал ми-
нистр иностранных дел Австро-Венгрии Алоиз фон Эренталь (1906–1912). Основ-
ную задачу Вены он видел в аннексии Боснии и Герцеговины (БиГ), что позволило 
бы решить два вопроса: 1) заблокировать проект создания «Великой Сербии» 
и 2) создать прецедент пересмотра Берлинского трактата 1878 г. в благоприятном 
для Австро-Венгрии ключе.

Благоприятный момент наступил после поражения России в Русско-японской 
войне. Венский кабинет искал соглашений с заинтересованными странами. А. фон 
Эренталь договорился с Италией: в ответ на признание аннексии БиГ австрийская 
сторона гарантировала Риму невмешательство в его будущую войну с Османской 
империей за Ливию (см. гл. 16). Затем при посредничестве Германии Австро-Вен-
грия достигла соглашения с Османской империей, согласно которому последняя 
получала за аннексированные территории компенсацию 2,5 млн фунтов стерлин-
гов, при том что Вена отказывалась аннексировать Новипазарский санджак. 

Россия была не против соглашения с Австро-Венгрией, поэтому 2 июля 
1908 г. министр иностранных дел А. П. Извольский предложил поддержать ан-
нексию Боснии и Герцеговины в обмен на поддержку Веной изменения режима 
Черноморских проливов. 15–16 сентября 1908 г. в замке Бухлау (ныне Бухлов 
в Чехии) состоялась встреча А. П. Извольского с А. фон Эренталем. Стороны 
достигли соглашения. В обмен на признание Россией аннексии Боснии и Гер-
цеговины Австро-Венгрия признавала право России на беспрепятственный про-
ход ее военных кораблей через проливы. Стороны договорились не возражать, 
если Болгария объявит о прекращении своей вассальной зависимости от Осман-
ской империи1. 

5 октября 1908 г. А. фон Эренталь заявил об аннексии БиГ и о поддержке Рос-
сией данной акции. А. П. Извольский, находившийся в это время в Париже, узнал 
о демарше Эренталя из газет и дезавуировал договоренности в Бухлау. Велико-
британия и Франция вместе с Россией также выразили недовольство австрийской 
акцией и отказались признать аннексию БиГ. Более жесткую позицию заняли пра-
вительства Сербии и Черногории: 6 октября 1908 г. они объявили мобилизацию. 
Официально эти страны заявляли, что БиГ и Новипазарский санджак — часть «об-
щесербского пространства». 

Вена обратилась за поддержкой к Германии. 8 октября 1908 г. Берлин известил 
правительство Австро-Венгрии, что в случае разрастания конфликта оно может 
рассчитывать на поддержку Германской империи. Австро-венгерские войска на-

1 В соответствии с договоренностью в Бухлау 22 сентября 1908 г. князь Фердинанд Болгарский 
провозгласил полную независимость от Османской империи и принял царский титул. 
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чали сосредотачиваться на сербской границе. А. П. Извольский попытался при-
бегнуть к механизму коллективного посредничества. 2 марта 1909 г. представители 
Великобритании, Германии, Италии, России и Франции согласованно предло-
жили Сербии признать аннексию БиГ как свершившийся факт ради избежания 
европейской войны. 

Коллективное посредничество — ситуация, когда в роли посредника выступают 

два государства и более, выработавшие единую позицию.

Однако Сербия отказалась признать аннексию БиГ. Ситуация обострилась на-
столько, что 17 марта 1909 г. Совет министров России провел специальное заседа-
ние о возможности ведения войны с Австро-Венгрией. Вывод заседания был не-
утешителен: Российская империя не готова к одновременной войне с Германией 
и Австро-Венгрией. У императора Николая II были надежды на дружественные 
отношения с императором Вильгельмом II, которому он предлагал стать посред-
ником на переговорах.

22 марта 1909 г. германский посол в России граф Ф. фон Пурталес вручил 
П. А. Извольскому «предложения по разрешению кризиса», в которых России 
предлагалось дать немедленный четкий и недвусмысленный ответ о согласии либо 
отказе признать аннексию БиГ. В последнем случае (как следовало из устного за-
явления графа Ф. фон Пурталеса) Австро-Венгрия оставляла за собой право начать 
войну против Сербии. 23 марта 1909 г. Николай II телеграфировал в Берлин о при-
нятии германских предложений. 31 марта 1909 г. Сербия под воздействием России 
официально признала аннексию Боснии и Герцеговины. 9 апреля 1909 г. великие 
державы признали факт аннексии БиГ. В России такой исход кризиса был назван 
«дипломатической Цусимой».

Это важно
На первый взгляд Боснийский кризис завершился полной победой Австро-Венгрии. 

В действительности его последствия вышли за рамки локальной акции. Во-первых, 

результаты кризиса сделали невозможным достижение какого-либо соглашения 

между Россией и Австро-Венгрией. Во-вторых, в ходе Боснийского кризиса окон-

чательно распалась модель российско-германского партнерства. В-третьих, Россия 

окончательно сделала выбор в пользу союза с Великобританией и Францией против 

Германии и Австро-Венгрии.

В конце 1900-х годов в Российской империи возникла «вторая волна пансла-
визма». Новое поколение панславистов, в отличие от своих предшественников 
1870-х годов, делало ставку не на Болгарию, а на Сербию и ее проект создания 
большого южнославянского государства. Отчасти она была психологической 
компенсаций русского общества после неудачи в Русско-японской войне 1904–
1905 гг. Эта идеология, популярная в русском обществе, все больше завоевывала 
позиции при дворе императора Николая II и в высшем командном составе рус-
ской армии. 
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19.9. Младотурецкая революция 
в Османской империи (1908–1909)

На фоне обострения русско-германского соперничества на Балканах обозна-
чился внутриполитический кризис в Османской империи. После Русско-турец-
кой войны (1877–1878) страна фактически потеряла свои владения на Балканах. 
Ситуация усугубилась после Критского кризиса 1896–1897 гг. Перед Османской 
империей возникла угроза потерять самостоятельность в международных отно-
шениях.

 Ответом на эту тенденцию стало сформирование младотурецкого движения. 
Его представители объявили себя наследниками «новых османов» 1870-х го-
дов, выступавших за модернизацию Османской империи с помощью введения 
конституции, парламента и ответственного перед ним правительства. Но мла-
дотурки, в отличие от «новых османов», считали, что демократические преобра-
зования должны быть не самоцелью, а этапом к построению сильного турецкого 
государства. В 1889 г. младотурки создали свою политическую партию «Обще-
ство османского единства» (позднее «Единение и прогресс»). Постепенно в дви-
жении возникло радикальное крыло, состоявшее из молодых офицеров, во главе 
с Энвер-пашой (1881–1922).

Младотурки — политическое движение в Османской империи на рубеже XIX–XX вв., 

которое сочетало требования проведения либеральных реформ и построения нацио-

нального турецкого государства.

Толчком к выступлению младотурок послужила встреча в Ревеле короля Ве-
ликобритании Эдуарда VII и российского императора Николая II в июне 1908 г. 
Оба монарха высказывались за реформы в Македонии, что было расценено ли-
дерами младотурок как покушение на территориальную целостность Османской 
империи. 3 июля 1908 г. в македонском городе Ресен произошло восстание под ру-
ководством майора Ахмеда Ниязи-бея. Постепенно оно перекинулось на столицу 
страны — Константинополь, где ведущую роль сыграл Энвер-паша. Восставшие 
заставили султана Абдул-Хамида II (1876–1909) восстановить действие Конститу-
ции 1876 г. и созвать парламент. В апреле 1909 г. Абдул-Хамид II попытался взять 
реванш, но ему пришлось отречься от престола в пользу племянника Мехмеда V 
(1909–1918). Эти события получили название Младотурецкой революции.

Итоги Ревельской встречи убедили младотурок, что Великобритания более не 
считает территориальную целостность Османской империи своим императивом. 
Противовесом Лондону и Петербургу в Константинополе считали Германскую 
империю. Энвер-паша был назначен военным атташе в Берлине, способствуя 
укреплению отношений между Германией и Портой. В 1910 г. вице-председате-
лем Высшего военного совета Османской империи стал немецкий генерал Коль-
мар фон дер Гольц. Младотурецкая революция усилила, таким образом, немецкое 
влияние в зоне Черноморских проливов.
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19.10. Первая балканская война (1912—1913)
Младотурецкая революция была воспринята в Балканских странах как начало 

окончательного распада Османской империи. Российская дипломатия воспользо-
валась открывшимися возможностями реванша за Боснийский кризис. Во время 
визита в Петербург короля Сербии Петра I 10 марта 1910 г. правительство Нико-
лая II поставило вопрос об улучшении сербо-болгарских отношений. Посредни-
ком между сторонами выступил русский атташе в Софии князь Л. В. Урусов. 

В апреле 1911 г. сербский премьер Милован Милованович предложил болгар-
скому послу Андрею Тошеву заключить соглашение о «полюбовном разделе сфер 
влияния в Македонии». 13 марта 1912 г. Болгария и Сербия заключили договор об 
оборонительном военном союзе, к которому прилагалась секретная статья о раз-
деле османских владений на Балканах. 12 мая 1912 г. страны подписали военную 
конвенцию, что предусматривалось союзным договором. В случае войны против 
Османской империи или Австро-Венгрии Сербия должна была выставить армию 
в 150 тыс., Болгария — 200 тыс. чел.

 Постепенно к сербо-болгарскому союзу стали присоединяться и другие Бал-
канские государства. 29 мая 1912 г. Болгария и Греция подписали договор о воен-
ном союзе, направленный против Османской империи, а 5 октября 1912 г. — во-
енную конвенцию о совместном участии в войне против Порты. В сентябре 1912 г. 
Болгария достигла устной договоренности об участии в войне Черногории. Этот 
военно-политический блок стал называться Балканским союзом.

Балканский союз — военно-политический блок Болгарии, Греции, Сербии и Черно-

гории, созданный в середине 1912 г.

Боевые действия начались 4 октября 1912 г. на османско-черногорской гра-
нице. 8 октября 1912 г. Черногория объявила войну Порте. 13 октября 1912 г. 
Болгария от имени Балканского союза вручила ультиматум Османской империи 
с требованиями:

  демобилизовать крупную военную группировку на Балканах;
  предоставить автономию Македонии и другим нетурецким народам полу-

острова (болгарам, грекам и сербам);
  передать автономные славянские и греческие регионы под управление 

бельгийских или швейцарских губернаторов; 
  провести реформы в течение шести месяцев. 

Османская империя отказалась принимать условия ультиматума. В ответ 17 ок-
тября 1912 г. Сербия и Болгария объявили войну Османской империи; 18 октября 
1912 г. их примеру последовала Греция. 

Силы Балканского союза перешли в наступление. 23–24 октября 1912 г. в сра-
жении при Куманово (ныне в Македонии) 1-я Сербская армия под командова-
нием королевича Александра нанесла поражение численно превосходившей ее 
турецкой армии под командованием Зекки-паши. Болгарская армия под командо-
ванием генерала Радко Дмитриева заняла стратегически важный город Лозенград 
(Кирик-Килис), что позволило союзникам разделить османскую армию. Сербская 
армия заняла территорию Македонии, а болгарская блокировала город Адриано-
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поль (ныне Эдирне). Греческая армия овладела городом Салоники, а греческий 
флот нанес поражение турецкому флоту у Элли (около Дарданелл) и у острова 
Лемнос. 28 ноября 1912 г. была провозглашена независимость Албании. 
Это интересно

Спецификой Первой балканской войны стало использование в ней авиации. Из всех 
Балканских стран создать ее сумела только Болгария, которая в 1906 г. организовала 
военно-воздушные подразделения, закупив 14 аэропланов у России и 9 — в Великоб-
ритании, Германии и Франции. Основой личного состава были пилоты-добровольцы 
из России и Италии. Главным направлением деятельности болгарской авиации стала 
фронтовая разведка. 12 ноября 1912 г. состоялся первый в истории групповой боевой 
вылет болгарской авиации для атаки на железнодорожную станцию в городе Адриано-
поле. 26 января 1913 г. болгарин П. Попкрыстев и итальянец Дж. Сабели совершили 
полет над Мраморным морем и атаковали броненосец «Хайреддин Барбароса». Рос-
сийские летчики-добровольцы вели воздушную разведку в районе Константинополя.

3 ноября 1912 г. Османская империя обратилась к великим державам с прось-
бой о посредничестве. Австро-Венгрия провела мобилизацию части своей армии 
и сосредоточила крупные силы на сербской границе. Сербия начала консультации 
с Россией и Францией о возможности оказания помощи на случай войны. Пре-
зидент Франции Р. Пуанкаре занимал более жесткую позицию, чем Россия. Гер-
манский канцлер Т. Бетман-Гольвег заявил, что в случае нападения на Австрию 
Германия выполнит свои союзнические обязательства. 3 декабря 1912 г. османское 
правительство заключило соглашение о перемирии со странами Балканского со-
юза. 17 декабря 1912 г. в Лондоне начала работать мирная конференция. 

Но 23 января 1913 г. в Османской империи произошел государственный пере-
ворот: к власти пришел младотурецкий кабинет Махмуд-Шевкет-паши, ведущую 
роль в котором стал играть Энвер-паша. Германское правительство предупредило 
Россию, что ее вмешательство в конфликт оно сочтет угрозой для европейского 
мира. Это заявление породило надежды в Константинополе на прямое военное 
вмешательство Германии и Австро-Венгрии. 3 февраля 1913 г. Османская империя 
возобновила военные действия.

Война, однако, завершилась окончательным поражением Порты. Греческие 
войска взяли крепость Янину, черногорские — крепость Шкодер в Албании. Ре-
шающим успехом союзников стало взятие Адрианополя сербскими и болгарскими 
войсками. Однако турки сумели сохранить за собой Галлиполийский полуостров, 
т.е. вход в пролив Дарданеллы. При посредничестве России 16 апреля 1913 г. Ос-
манская империя заключила перемирие с Болгарией; 20 апреля 1913 г. — с Сер-
бией и Грецией. 

30 мая 1913 г. в Лондоне страны Балканского союза (кроме Греции) и Осман-
ская империя заключили мирный договор. По его условиям турецкая сторона усту-
пала союзникам все свои владения на Балканах (кроме Константинополя). Алба-
ния провозглашалась независимым государством. Великие державы установили 
опеку над турками, проживающими на островах Эгейского моря и его побережьях 
(кроме Крита и горы Афон). Однако Лондонский договор не фиксировал прин-
ципы раздела балканских владений Османской империи, отдавая данный вопрос 
на усмотрение участников Балканского союза.
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19.11. Вторая балканская война 
(июнь–август 1913) 

После окончания Первой балканской войны возник вопрос о разделе осман-
ских владений на Балканах. Сербия, не получив выхода к Адриатическому морю, 
решила компенсировать себе потери в Македонии. Еще в феврале 1913 г. сербское 
правительство обратилось к Болгарии с предложением пересмотреть территори-
альные условия сербо-болгарского союзного договора. Греция, не получив всего 
Северного Эпира, намеревалась вознаградить себя за счет Болгарии в Южной Ма-
кедонии и во Фракии. Болгария и Греция также спорили за принадлежность порта 
Салоники на Адриатическом море. 

Среди болгарской интеллигенции, в свою очередь, становилась популярной 
концепция «Великой Болгарии» («Целокупная Болгария»). Ее сторонники апел-
лировали к Болгарскому царству Симеона Великого (893–927), имевшему выход 
к Черному, Адриатическому и Эгейскому морям («Болгария трех морей»). Итоги 
Первой балканской войны, казалось, благоприятствовали распространению по-
добных настроений. Болгария вышла из войны самой мощной военной державой 
Балканского полуострова, получила выход к Эгейскому морю, что позволяло ей 
стать крупной морской державой. Теоретически она могла бы, построив желез-
нодорожную ветку Варна—Салоники, создать альтернативу торговле через Черно-
морские проливы.

«Великая Болгария» — концепция создания большого болгарского государства за 

счет присоединения к нему Македонии, Фракии и Северной Добруджи.

1 июня 1913 г. был заключен греко-сербский союз, к которому примкнула 
и Румыния. Это побудило болгарского царя Фердинанда рассмотреть вопрос о на-
чале превентивной войны против бывших союзников. 29 июня 1913 г. Болгария 
начала военные действия против Сербии и Греции. Но сербская армия под коман-
дованием королевича Александра остановила болгарское наступление в Македо-
нии. Греческая армия одержала победы в сражениях при Киликисе (Центральная 
Македония) и создала угрозу Софии. 10 июля 1913 г. румынское правительство 
начало войну против Болгарии. Румынская армия вторглась в Добруджу и начала 
наступление в сторону порта Варна, а затем Софии. 

Неудачами Болгарии воспользовалась Османская империя. 12 июля 1913 г. ее 
армия пересекла пограничную реку Марицу. 16 июля 1913 г. Османская империя 
официально объявила войну Болгарии. 23 июля 1913 г. турки вновь заняли Адри-
анополь (Эдирне). 

Правительство царя Фердинанда, понимая невозможность ведения войны од-
новременно на четырех фронтах, предложило мирные переговоры. 30 июля 1913 г. 
в Бухаресте открылась мирная конференция. 10 августа 1913 г. Болгария и осталь-
ные страны Балканского союза подписали Бухарестский мирный договор. Сер-
бия получила Македонию, Греция — Южную Македонию с Салониками и часть 
Западной Фракии, Румыния приобрела Южную Добруджу. Болгария потеряла не 
только большую часть своих завоеваний в Первой балканской войне, но и некото-
рые давние свои владения.
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Османская империя не была участником Балканского союза и формально вела 
самостоятельную войну с Болгарией. 29 сентября 1913 г. стороны подписали Кон-
стантинопольский мирный договор. Османская империя возвращала часть Вос-
точной Фракии и город Эдирне. Это решение снова создавало европейскую терри-
торию Османской империи.

Вторая балканская война означала крах проекта «Великой Болгарии», что фактически 

заблокировало ей доступ к Эгейскому морю. Война привела к распаду Балканского со-

юза, что было благоприятно для австро-германского блока. Болгария стала стремиться 

к реваншу посредством сближения с Австро-Венгрией. Сербия и Греция становились 

новым оплотом Антанты на Балканах. Война также продемонстрировала отход Румынии 

от привилегированного партнерства с Германией и Австро-Венгрией.

19.12. Усиление активности Германии 
и Австро-Венгрии на Балканах

Распад Балканского союза позволил Германии и Австро-Венгрии начать более 
активную политику в регионе. Болгария и Османская империя стремились к ре-
ваншу за военные поражения. Первая пыталась достичь этого за счет сближения 
с Веной, вторая — с Берлином. Основным оппонентом австрийской и немецкой 
политике становилась Сербия, которая по итогам Второй балканской войны прев-
ратилась в самое сильное региональное государство.

У Австро-Венгрии и других Балканских стран были основания опасаться Сер-
бии. В 1911 г. начальник сербской разведки полковник Драгутин Дмитриевич 
(«Апис»), организатор переворота 1903 г., создал тайную организацию «Черная 
рука». Ее целью было освобождение южных славян от власти Австро-Венгрии 
и создание крупного южнославянского государства — «Великой Сербии». «Чер-
ная рука» курировала деятельность сербских националистических организаций 
за рубежом, которые использовали террористические методы. Отношения «Чер-
ной руки» с сербским правительством Н. Пашича остаются предметом дискуссий 
среди историков. 

Сербию тревожила деятельность наследника австро-венгерского эрцгерцога 
Франца Фердинанда (1863–1914). Находясь в сложных отношениях с венским 
двором, он разработал концепцию триализма — преобразования Австро-Венгрии 
в «Австро-Венгро-Славию» за счет создания в ее составе третьей, славянской, еди-
ницы. Еще более радикальный вариант реформы Австро-Венгрии составил еди-
номышленник Франца Фердинанда румынский юрист Аурель Попович: «Австро-
Венгро-Славия» должна была состоять из 12 национальных автономий для каждой 
крупной имперской народности. Оппонентом триализма выступала венгерская 
элита во главе с премьер-министром Венгрии графом Иштваном Тисой. 

«Великая Сербия» — концепция создания единого южнославянского государства 

под эгидой Сербии. 

Триализм — политическая идеология, постулирующая преобразование двуединой 

монархии Австро-Венгрии в триединую монархию «Австро-Венгро-Славии».
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2 января 1913 г. начальник генштаба Австро-Венгрии генерал Конрад пред-
ставил ежегодный доклад наследнику престола эрцгерцогу Францу Фердинанду. 
В нем обосновывался тезис, что Сербия после победы над Османской империей 
может попытаться пересмотреть с помощью силы результаты Боснийского кри-
зиса 1908 г. После доклада эрцгерцог Франц Фердинанд высказался о возможно-
сти начала превентивной войны против Сербии. 

Австро-сербский конфликт усугубился из-за вопроса об Албании. Летом 
1913 г. Лондонская конференция приняла «органический статут Албанского го-
сударства». Албания объявлялась независимым княжеством «под гарантией шести 
держав». Но в октябре 1913 г. после инцидента с албанцами сербское правитель-
ство провело частичную мобилизацию и оккупировало часть территории Алба-
нии. В ночь с 17 на 18 октября 1913 г. австрийский министр иностранных дел граф 
Берхтольд отправил австрийскому посланнику в Белграде предписание вручить 
сербскому правительству ультиматум. Австро-Венгрия требовала немедленного 
очищения Албании, угрожая в противном случае войной. Сербское правительство 
после консультаций с Россией приняло ультиматум и вывело войска на 24 часа 
раньше срока. 

В то же время нарастали противоречия между Россией и Германией. В ноя-
бре 1913 г. Германия и Османская империя заключили соглашение об отправке 
германской военной миссии для реорганизации османской армии. Главой миссии 
стал германский генерал Лиман фон Сандерс, который был назначен на должность 
командующего османским корпусом, расквартированным на берегах Черномор-
ских проливов. 14 декабря 1913 г. Лиман фон Сандерс прибыл в Константинополь.

Немецкая миссия вызвала недовольство в Петербурге: Германия фактически 
получала контроль над Черноморскими проливами. Председатель Совета мини-
стров Коковцов проездом из Парижа остановился в Берлине и провел переговоры 
с императором Вильгельмом II. По их итогам генерал Л. фон Сандерс отказался 
от командного поста в столице. Однако в России опасались активности Германии 
в зоне Черноморских проливов. 

Возникала перспектива конфликта между двумя военно-политическими блоками: авс-

тро-германским и русско-сербским. Результатом могло стать перерастание балканских 

конфликтов в общеевропейскую межблоковую войну. 

*  *  *
Балканские кризисы рубежа XIX–XX вв. продемонстрировали, что соперничество 

между великими державами в Европе больше не осуществляется на основе системы 

баланса сил. На смену ей пришло соперничество в рамках коалиционного баланса, 

когда великие державы связаны друг с другом жесткими союзническими обязатель-

ствами. У военно-политических блоков при этом отсутствовали механизмы предо-

твращения войны. Зато у них имелось спорное пространство (Балканы), где могли 

столкнуться их жизненно важные интересы. Ресурсы Венского порядка, действовав-

шие сто лет, к середине 1910-х годов оказались исчерпанными. 
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Контрольные вопросы
 1. Почему Балканы на рубеже XIX–XX вв. стали центром соперничества между велики-

ми державами?
 2. Как Берлинский трактат 1878 г. повлиял на позиции России и Австро-Венгрии 

в Юго-Восточной Европе?
 3. Как усилились позиции Австро-Венгрии на Балканах в 1880-х годах? С какими стра-

нами Вена заключила союзные договоры?
 4. Какие события стали началом русско-британского сближения? 
 5. Как произошла потеря русского влияния в Болгарии?
 6. Почему Боснийский кризис считается «исторической развилкой» на пути к Первой 

мировой войне?
 7. Как изменилась политическая карта Балканского полуострова в результате Балкан-

ских войн?
 8. Что стало причиной нарастания австро-сербских противоречий?
 9. Почему Балканские войны привели к усилению соперничества России с Германией 

и Австро-Венгрией? 
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Г л а в а  20
Распад Венского порядка

Первую мировую войну (1914–1918) можно назвать войной историче-
ской трансформации. Начавшись в рамках Венского порядка, она привела 
к его распаду и формированию нового мирового порядка. Хронологиче-
ски Первая мировая война делится на два периода: 1914–1916 гг., когда 
война протекала как классический конфликт двух европейских коалиций, 
1917–1918 гг., когда военные действия отошли на второй план, а на первый 
вышли международно-политические процессы. Впервые после окончания 
Наполеоновских войн в международных отношениях кардинально изме-
нилось соотношение сил между великими державами. 

20.1. «Июльский кризис» и начало 
Первой мировой войны

Исследователи сходятся в том, что Первую мировую войну вызвали три глав-
ные причины: 1) стремление Германии к переделу мира, что неизбежно вело ее 
к конфликту с ведущими колониальными державами — Великобританией и Фран-
цией; 2) желание Франции взять реванш за поражение во Франко-прусской войне 
1870 г. и вернуть Эльзас и Восточную Лотарингию; 3) комплекс австро-русских 
противоречий на Балканах, в которые была вовлечена Германия как союзник Авс-
тро-Венгрии. Однако вопрос, какая из сторон развязала войну летом 1914 г., оста-
ется дискуссионным. 

Это важно
Толчком к началу конфликта послужило обострение ситуации на Балканах. В июне 

1914 г. австрийский эрцгерцог Франц Фердинанд выехал на ежегодные военные ма-

невры в Боснии и Герцеговине. 28 июня 1914 г. он прибыл в столицу Боснии — го-

род Сараево. День его приезда был выбран крайне неудачно: 28 июня («святой Ви-

довдан») считается в Сербии днем национального траура как годовщина поражения 

сербских войск в битве на Косовом поле 28 июня 1389 г. Визит Франца Фердинанда 

в Боснию и Герцеговину, аннексированную Австро-Венгрией, вызвал волну негодо-

вания в сербском обществе. 28 июня 1914 г. эрцгерцог Франц Фердинанд и его жена 

графиня Хотек были убиты в Сараево членом сербской националистической органи-

зации «Млада Босна» студентом Гаврилой Принципом.

Убийство Франца Фердинанда активизировало в Австро-Венгрии настроения 
в пользу превентивной войны с Сербией. Австрийское правительство запросило 
помощи у Германии. В Берлине сделали ставку на ее поддержку. 5 июля 1914 г. 
Вильгельм II принял в Потсдамском дворце австрийского посла графа Л. Сегени 
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и рекомендовал ему «не мешкать с этим выступлением». Причинами такого реше-
ния кайзера Вильгельма II могли стать:

  уверенность, что Россия даст рекомендации Сербии уступить в последний 
момент, как это было во время Боснийского и Албанского кризисов;

  стремление Германии развязать войну в Европе, чтобы опередить перевоо-
ружение русской и французской армий (правда, не ясно, почему Берлин не 
развязал подобную войну в ходе многочисленных кризисов 1909–1913 гг.);

  опасение правительства Вильгельма II, что из-за отказа в поддержке Авс-
тро-Венгрии ослабнет немецкое влияние в Вене;

  наличие у Германии обязательств перед Австро-Венгрией по двусторонне-
му союзному договору 1879 г. (см. гл. 12).

Это интересно 
Особый взгляд на события лета 1914 г. изложила Барбара Такман в своей работе «Авгу-
стовские пушки» (1964). По мнению британской исследовательницы, Первая мировая 
война началась в ситуации, когда все стороны спешили ввести в действие предвоенные 
планы всеобщей мобилизации. Каждая держава опасалась, что другая сторона опередит 
ее в стратегическом развертывании своих вооруженных сил. Фактор времени приобрел, 
по мнению Б. Такман, решающее значение. Техническая основа для войны была, таким 
образом, заложена в 1890-х годах, когда каждая из сторон разработала планы всеобщей 
мобилизации и прикрытия развертывания войск пограничными операциями.

23 июля 1914 г. Австро-Венгрия вручила Сербии ультиматум, в котором серб-
ское правительство обвинялось в поощрении убийства Франца Фердинанда. 
 Австро-Венгрия требовала публичного осуждения сербским правительством вся-
кой пропаганды и агитации против своей страны в официальном органе и особо 
в приказе короля по армии. Далее шли 10 требований:

  недопущение враждебной Австро-Венгрии пропаганды в сербской печати;
  закрытие всех антиавстрийских организаций; 
  увольнение офицеров, чиновников и учителей, замешанных в антиавстрий-

ской деятельности и пропаганде, по спискам, составленным австро-венгер-
ским правительством; 

  устранение из школьного обучения всех элементов антиавстрийской про-
паганды; 

  участие австрийских властей в подавлении антиавстрийского движения на 
территории Сербии и, в частности, в следствии по сараевскому делу;

  арест майора Воислава Танкосича и Милана Цигановича, якобы причаст-
ных к сараевскому убийству;

  наказание лиц, замешанных в сараевском убийстве;
  принятие эффективных мер к предотвращению контрабанды оружия 

и взрывчатки в Австрию, арест пограничников, помогавших убийцам пе-
ресечь границу;

  предоставление объяснений по поводу враждебных к Австро-Венгрии вы-
сказываний сербских чиновников в период после убийства; 

  информирование австрийского правительства о мерах, принятых согласно 
предыдущим пунктам.
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Сербское правительство обратилось к Российской империи с просьбой о за-
щите. Министр иностранных дел России С. Д. Сазонов рекомендовал послу Сер-
бии отвести войска и проявить умеренность в ответе на австрийскую ноту. Сербия 
принимала с небольшими оговорками девять пунктов ультиматума, кроме участия 
австрийских чиновников в проведении расследования на территории Сербии. Од-
нако посол Австро-Венгрии затребовал паспорта, что означало разрыв дипломати-
ческих отношений. Австро-Венгрия начала частичную мобилизацию своих воору-
женных сил. 

Мобилизация — совокупность мероприятий, направленных на приведение воору-

женных сил и государственных институтов в военное положение.

28 июля 1914 г. Австро-Венгрия объявила войну Сербии. 29 (16) июля 1914 г. 
после некоторых колебаний император Николай II подписал указ о начале общей 
мобилизации российских вооруженных сил. 31 июля 1914 г. общая мобилизация 
была объявлена также в Австро-Венгрии. Германия предъявила России ультима-
тивное требование прекратить мобилизацию, угрожая в ответ также начать об-
щую мобилизацию. Поскольку российская сторона ответила отказом, 1 августа 
(19 июля) 1914 г. Германия объявила войну России. 

Это интересно 
Объявление Германией войны России сопровождалось показательным обстоятель-
ством. У германского посла графа Ф. фон Пурталеса были заготовлены две ноты: об 
объявлении состояния войны России и на случай согласия российской стороны оста-
новить общую мобилизацию. В ответ на отказ министра иностранных дел С. Д. Сазо-
нова остановить общую мобилизацию посол Германии с волнением вручил ему обе 
ноты. По воспоминаниям С. Д. Сазонова, граф Пурталес после объявления войны 
разрыдался и обнял российского министра. Этот эпизод показывает, насколько пси-
хологически трудным был конфликт для значительного сегмента как российской, так 
и немецкой элиты, воспитанных на традициях монархической солидарности.

Германский план войны предполагал сначала наступление против Франции, 
а затем против России (см. далее). Между тем Париж пока не объявлял войну Гер-
мании, хотя 1 августа 1914 г. во Франции также началась общая мобилизация. 
Только 3 августа 1914 г. Германия объявила войну Франции под предлогом, что 
французская авиация бомбила железную дорогу Нюрнберг—Ингольштадт и нару-
шала государственную границу. (Вопрос о том, происходили ли эти инциденты 
в реальности, остается непроясненным.)

Это важно
Германия готовилась при этом к наступлению на Францию через территорию Бель-

гии, которая еще 31 июля 1914 г. начала общую мобилизацию. 2 августа 1914 г. МИД 

Германии вручил Бельгии ультиматум с требованием пропустить германские войска 

через ее территорию, гарантируя ей независимость и территориальную целостность. 

Правительству Бельгии давались сутки на ответ. В тот же день, 2 августа 1914 г., не-

мецкая армия также вступила на территорию нейтрального Люксембурга.
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Правительство Бельгии обратилось за помощью к Великобритании, которая 
была гарантирована Лондонской конвенцией о бельгийском нейтралитете 1839 г. 
(см. гл. 8). 4 августа 1914 г. британское правительство предъявило Германии уль-
тиматум, требуя до 23.00 по лондонскому времени безоговорочно подтвердить со-
блюдение нейтралитета Бельгии. Поскольку ответа из Берлина не последовало, 
министр иностранных дел Э. Грэй направил письмо немецкому послу К. М. Лих-
новскому, что Великобритания находится в состоянии войны с Германией. 

Возникла необычная ситуация: Германия находилась в состоянии войны сразу 
с четырьмя государствами (Бельгией, Великобританией, Россией и Францией), в то 
время как Австро-Венгрия — лишь с одной Сербией. Только 6 августа 1914 г. Авс-
тро-Венгрия объявила войну России; в тот же день Сербия объявила войну Герма-
нии. 11 и 12 августа 1914 г. войну Австро-Венгрии объявили соответственно Фран-
ция и Великобритания. С этого времени война приобрела коалиционный характер. 

20.2. Оформление противоборствующих коалиций
К началу Первой мировой войны противоборствующие коалиции еще не были 

оформлены. Германия поддержала Австро-Венгрию на основе союзного дого-
вора 1879 г. Но Италия отказалась поддержать своих союзников по Тройствен-
ному союзу. Еще 1–2 ноября 1902 г. посол Франции в Риме Ж. Баррер и министр 
иностранных дел Италии Дж. Принетти обменялись письмами, что обе стороны 
обязуются сохранять строгий нейтралитет, если одна из них станет объектом не-
спровоцированного нападения или окажется вынужденной для защиты своей 
чести и безопасности принять на себя инициативу объявления войны. 3 августа 
1914 г. король Виктор Эммануил III сообщил кайзеру Вильгельму II, что начало 
войны не подходит под формулировку casus foederis в тексте договора о Тройст-
венном союзе 1882 г. В тот же день, 3 августа 1914 г., итальянское правительство 
опубликовало декларацию о нейтралитете.

Неудачу с Италией германское правительство компенсировало за счет при-
влечения на свою сторону Османской империи. 2 августа 1914 г. был подписан 
германо-турецкий союзный договор. Суть его сводилась к тому, что если Россия 
вмешается в австро-сербский конфликт и Германия выступит на стороне Австро-
Венгрии, Порта также объявит войну России. В статье 3 договора указывалось, что 
«в случае войны германская военная миссия останется в распоряжении оттоман-
ского правительства». Однако 3 августа 1914 г. османское правительство издало 
декларацию о своем нейтралитете в начавшейся войне.

Задачей Османской империи было обеспечить себе выигрыш во времени. 
10 августа 1914 г. в пролив Дарданеллы вошли два немецких корабля — линей-
ный крейсер «Гебен» и легкий крейсер «Бреслау», изменившие соотношение сил 
на Черном море.

9 сентября 1914 г. турецкое правительство сообщило всем державам, что с 1 ок-
тября 1914 г. оно отменяет режим капитуляций. 29 и 30 октября 1914 г. османский 
флот (с участием «Гебена» и «Бреслау») под командой немецкого адмирала В. Су-
шона обстрелял русские порты Севастополя, Одессы, Феодосии и Новороссийска. 
2 ноября 1914 г. Россия объявила Османской империи войну, а 5 и 6 ноября 1914 г. — 
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Великобритания и Франция. Для России было ощутимым ударом перекрытие мор-
ского сообщения с союзниками и через Балтийское, и через Черное море, остава-
лись лишь отдаленный Владивосток и замерзающий Архангельск.

Союзником Германии стала и Болгария. Царь Фердинанд стремился взять 
реванш за поражение во Второй балканской войне 1913 г. После года перегово-
ров 3 сентября 1915 г. было подписано турецко-болгарское союзное соглашение, 
а 6 сентября 1915 г. — союзный договор между Болгарией, Германией и Австро-
Венгрией. 14 октября 1915 г. Болгария объявила войну Сербии. 15–19 октября 
1915 г. войну Болгарии объявили Великобритания, Франция, Италия и Россия. 

Это важно
Страны Антанты первоначально не были связаны общим союзным договором: только 

у России и Франции существовала военная конвенция 1892 г. 5 сентября 1914 г.  Вели-

кобритания, Россия и Франция заключили в Лондоне соглашение о незаключении се-

паратного мира. От Великобритании его подписал министр иностранных дел Э. Грэй, 

от России и Франции — послы А. К. Бенкендорф и П. Камбон. Стороны обязывались: 

1) не заключать в происходящей войне сепаратного мира; 2) предварительно согласо-

вать условия общего мира. 30 ноября 1915 г. соглашение было дополнено отдельной 

Декларацией союзных держав о незаключении сепаратного мира, участниками кото-

рой стали также Италия и Япония. Эти документы считаются юридическим оформле-

нием блока Антанты.

Успехом Антанты стало привлечение на свою сторону Японии. 15 августа 
1914 г. японское правительство предъявило Германии ультиматум с требованием 
«без всяких условий и без всякой компенсации» передать базу Циндао (Киао-Чао) 
в целях возвращения ее Китаю. Для ответа был дан срок восемь дней. Берлин не 
ответил на ультиматум, и 23 августа 1914 г. Япония объявила войну Германии. Это 
позволило союзникам наладить беспрепятственные поставки оружия в Россию че-
рез Владивосток. 

Антанте также удалось привлечь на свою сторону Италию. Условием своего 
вступления в войну Рим ставил получение принадлежавших Австро-Венгрии Ил-
лирийских провинций на побережье Адриатического моря: Триеста, Далмации 
и Истрии. Эти обещания вызывали возражения России, поскольку на балканские 
территории Австро-Венгрии претендовала Сербия. Разногласия были улажены 
при посредничестве британских дипломатов. 3 мая 1915 г. Италия расторгла дого-
вор о Тройственном союзе, 23 мая 1915 г. объявила войну Австро-Венгрии и только 
27 августа 1916 г. — Германии.

Похожий маневр совершила и Румыния. Австро-румынский союзный договор 
1883 г. был к началу Первой мировой войны девальвирован венгро-румынским 
соперничеством за Трансильванию. 1 октября 1914 г. было заключено русско-ру-
мынское соглашение, по условиям которого Россия гарантировала территориаль-
ную целостность Румынии и признавала за ней право на австро-венгерские терри-
тории с румынским населением. Румыния могла занять эти территории «в момент, 
который она сочтет удобным». 17 августа 1916 г. был заключен союзный договор 
между Румынией и четырьмя державами Антанты. 28 августа 1916 г. Румыния офи-
циально объявила войну Австро-Венгрии. 
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Указанные соглашения сформировали две противоположные коалиции. Австро-Вен-

грия, Болгария, Германия и Османская империя составили Четверной союз, или Союз 

Центральных держав, названный так по их географическому положению в Европе. 

В состав Антанты вошли Великобритания, Италия, Россия, Румыния, Сербия, Фран-

ция. (Япония юридически в Антанту не входила, ведя самостоятельную войну против 

Германии.)

20.3. Политические планы Антанты 
и Центральных держав

В советской историографии Первая мировая война называлась империали-
стической, т.е. захватнической с обеих сторон. В историографии других стран Ан-
танты упор делался на оборонительный характер войны. (В Великобритании и во 
Франции Первую мировую войну до 1939 г. называли Великой войной.) В немец-
кой историографии также подчеркивался оборонительный характер войны, развя-
занной якобы державами Антанты. Сегодня признается, что обе стороны выдви-
гали планы радикального изменения границ в Европе, однако в рамках Венского 
порядка аннексия территорий считалась нормальным компонентом межгосудар-
ственного взаимодействия.

Наиболее подробно изучены планы держав Антанты. (Правительство боль-
шевиков, придя к власти в ноябре 1917 г., опубликовало все обнаруженные в де-
лах МИДа секретные договоры Российской империи с другими странами.) Еще 
14 сентября 1914 г. министр иностранных дел России С. Д. Сазонов представил 
британскому послу Дж. Бьюкенену и французскому послу М. Палеологу набросок 
будущего мира: 

  присоединение к России нижнего течения Немана (т.е. части Восточной 
Пруссии с портом Мемель, ныне Клайпеда) от Германии и Восточной Га-
лиции до Австро-Венгрии;

  воссоздание Польского государства в личной унии с Россией, к которому 
будут присоединены Познань и Силезия (от Германии) и Западная Галиция 
(от Австро-Венгрии);

  возвращение Франции Эльзаса и Лотарингии в границах 1870 г., передача 
ей «по ее усмотрению» части Рейнской области и Палатината (Пфальца);

  увеличение Бельгии за счет германских территорий;
  возвращение Дании Шлезвига и Гольштейна (Голштинии);
  восстановление независимого Ганноверского королевства;
  превращение Австро-Венгрии в триединую монархию, состоящую из Авс-

трии, Чехии и Венгрии;
  передача Сербии Боснии, Герцеговины, Далмации и Северной Албании;
  вознаграждение Болгарии за счет сербской Македонии и присоединение 

к Греции Южной Албании (Северного Эпира); 
  передача Италии порта Валона (Влёра) в Албании;
  раздел германских колоний между Великобританией, Францией и Японией;
  уплата Германией и Австро-Венгрией военной контрибуции. 
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Обращает на себя внимание отсутствие в этом перечне Черноморских проли-
вов, судьба которых неизбежно вызвала бы разногласия между союзниками. 

Великобритания приняла русский проект с некоторыми оговорками. Во-пер-
вых, Э. Грэй высказался за выдачу германского флота и нейтрализацию Кильского 
канала. Во-вторых, Лондон настаивал на учете интересов Италии и Румынии, 
рассчитывая вовлечь их в Антанту. В-третьих, Э. Грэй возражал против перехода 
Рейн ской области к Франции. Россия согласилась со своим союзником. Француз-
ское правительство заявило, что его территориальные претензии в Европе ограни-
чиваются возвращением Эльзаса и Восточной Лотарингии в границах 1870 г.

26 сентября 1914 г. С. Д. Сазонов выдвинул дополнительные требования Рос-
сии: получение гарантии свободного прохода своих военных кораблей через Чер-
номорские проливы, претензий на них Россия пока не предъявляла (хотя король 
Великобритании Георг V в беседах с русским послом К. А. Бенкендорфом гово-
рил: «Константинополь должен быть ваш»). Ситуация изменилась после вступле-
ния в войну Османской империи и высадки весной 1915 г. франко-британского 
корпуса в районе пролива Дарданеллы (см. далее). 4 марта 1915 г. С. Д. Сазонов 
потребовал от союзников формализации обязательств передать проливы под 
контроль России.

Это важно
12 марта 1915 г. Великобритания в официальной ноте обязывалась передать Россий-

ской империи Константинополь с небольшим коридором, включающим в себя запад-

ное побережье Босфора, Мраморного моря, Галлипольский полуостров и Южную 

Фракию по линии Энос—Мидия. Далее Россия должна была получить восточное по-

бережье Босфора до Исмидского залива, острова Мраморного моря и острова Имб-

рос и Тенедос (контролирующие выход из Дарданелл в Средиземное море), в обмен 

согласившись с разделом между Великобританией и Францией азиатской части Ос-

манской империи. Россия согласилась с британским предложением. 10 апреля 1915 г. 

к русско-британскому соглашению присоединилась и Франция. В марте 1916 г. па-

раметры раздела Османской империи были оформлены в виде франко-британского 

соглашения «Сайкса—Пико» (см. гл. 23).

Территориальные изменения в Южной Европе были определены странами 
Антанты в рамках Лондонского договора 26 апреля 1915 г. По его условиям про-
исходил передел Австро-Венгрии. Италия должна была получить весь Тироль до 
Альп, Триест, Горицу и Градиш, Истрию (кроме города Риека), часть Внутренней 
Крайны, Северную Далмацию (включая Задар и большинство островов), Додека-
незские острова, город Влера и право протектората над Албанией. Сербии пред-
назначались побережье Далмации (между рекой Крка и селением Стон), Сплит 
и остров Брач, она также могла претендовать на Боснию и Герцеговину, Срем, 
Бачку, Славонию, часть территории Албании. Черногории отводилось побережье 
Далмации между городом Будва и селением Стон, включая Дубровник и Котор-
ский залив, но без Пелешаца, который переходил к Сербии.

Менее изучены планы Центральных держав. Официального документа о про-
екте будущего мирного договора, подписанного императором Вильгельмом II, не 
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существует. Не найдено и соглашения Центральных держав об условиях будущего 
мирного договора. Существовало большое количество всевозможных докладов 
и записок, поданных в частном порядке. Исследователи ссылаются обычно на сле-
дующие немецкие документы:

  меморандум министра внутренних дел Пруссии П. фон Лёбеля «О целях 
войны», поданный на имя Вильгельма II 29 октября 1914 г.;

  резолюцию президиума Пангерманского союза от 28 августа 1914 г.; 
  меморандум шести экономических организаций (Центральный союз гер-

манских промышленников, Союз промышленников, Союз сельских хозя-
ев и др.);

  «профессорский меморандум», подписанный 20 июля 1915 г. участниками 
съезда в Доме искусств (Берлин).

В этих документах подчеркивалась необходимость приобретения Германией 
колониальных владений путем захвата бельгийских, британских и французских 
колоний, изменения западной границы в пользу Германии: установление протек-
тората над Бельгией, присоединение французского побережья Ла-Манша до реки 
Соммы и Западной Лотарингии, богатой железной рудой. В отношении России 
авторы меморандумов намечали три варианта: 1) отказ от аннексий и заключение 
почетного мира; 2) минимальные аннексии (Прибалтийские губернии); 3) макси-
мальные аннексии (захват Царства Польского, Литвы, Белоруссии, Прибалтики 
и Украины с их последующей немецкой колонизацией). 

Это интересно 
Интересную точку зрения о будущем мире высказал немецкий публицист Фридрих 
Науман в брошюре «Германия и Франция» (1914). Он указывал, что Франция уже 
лишилась статуса великой державы: она могла существовать только как младший 
партнер других держав. Автор предлагал Франции признать свершившийся факт: 
провозгласить свой нейтралитет, передать Германии часть своих колоний и террито-
рий, а затем совместно с ней выступить против Великобритании. «Проект Наумана» 
был удивительно похож на условия Компьенского перемирия 1940 г., которые Тре-
тий рейх продиктовал французскому правительству Ф. Петэна — «режиму Виши» 
(см. гл. 30).

Теоретиком движения Германии на Восток выступал немецкий публицист 
П. Рорбах. Основной целью войны, по его мнению, должно было стать отделе-
ние от России пояса западных земель — Финляндии, Прибалтийских губерний, 
Польши, Белоруссии, Украины и Кавказа — для их германской колонизации Гер-
манией. Предложения П. Рорбаха оказались близкими условиям Брест-Литов-
ского договора 1918 г. между Центральными державами и Советской Россией.

Совокупность планов Антанты и Центральных держав доказывает, что война с обеих 

сторон носила тотальный характер. Независимо от того, какой блок одержал бы победу, 

итоги войны означали бы ликвидацию Венского порядка.
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20.4. Военные действия в первый период 
Первой мировой войны (1914–1916)

С началом войны образовались два основных фронта: Западный (Герма-
ния против Бельгии, Великобритании, Франции) и Восточный (Австро-Венгрия 
и Германия против России). Все участники войны делали ставку на скоротечную 
кампанию — достижение решающей победы в течение нескольких месяцев. Такой 
вариант требовал быстрых маневренных операций. Однако мобилизация воору-
женных сил во всех воюющих странах заняла первые недели войны. 

Германский план войны составил в 1905 г. начальник Генерального штаба ге-
нерал (с 1911 г. фельдмаршал) граф Альфред фон Шлиффен (1833–1913). Он ис-
ходил из того, что германская армия мобилизуется за 17, а русская — за 40 дней. 
Следовательно, за оставшиеся 23 дня Германия должна была нанести поражение 
Франции. Для этого А. фон Шлиффен считал необходимым нанесение удара че-
рез территорию Бельгии, обход Парижа с севера и окружение французских войск 
между рекой Луарой и франко-германской границей. Он назвал этот маневр «стра-
тегическими Каннами» по аналогии со стратегией античного полководца Ганни-
бала, примененной им против Рима в битве при Каннах в 216 г. до н.э. 

Маневренная война — война с применением маневренных соединений и высокой 

скоростью операций.

Позиционная война — война, в которой вооруженная борьба ведется на сплошных, 

относительно стабильных фронтах. 

План Шлиффена — стратегический план «молниеносной войны» Германии с фран-

ко-русским альянсом, разработанный начальником немецкого Генерального штаба 

генералом Альфредом фон Шлиффеном в 1905 г.

Германия попыталась осуществить «план Шлиффена». В августе 1914 г. не-
мецкие войска под командованием генерал-полковника Х. фон Мольтке-млад-
шего (1848–1916) заняли большую часть территории Бельгии. В Приграничном 
сражении 7–25 августа 1914 г. они нанесли поражение франко-британским си-
лам. В начале сентября 1914 г. главная группировка германских армий вышла 
к реке Марна между Парижем и Верденом, создав угрозу захвата французской 
столицы. Но из-за наступления русских войск в Восточной Пруссии герман-
скому командованию пришлось срочно перебросить часть сил на Восточный 
фронт. В битве на Марне 5–15 сентября 1914 г. франко-британские силы под ко-
мандованием генерала Ж. Ж. Жоффра отбросили германские войска за реку Эн. 
Осенью 1914 г. от границы Швейцарии до Северного моря установился сплош-
ной позиционный фронт.

На Восточном фронте Россия в августе 1914 г. предприняла два наступления: 
в Восточной Пруссии против Германии и в Галиции против Австро-Венгрии. 
В первом участвовали 1-я армия под командованием генерала П. К. Ренненкам-
пфа и 2-я армия под командованием генерала А. В. Самсонова. Германские войска 
под командованием генералов П. фон Гинденбурга и Э. фон Людендорфа нанесли 
поражение 2-й русской армии, что позволило им удержать большую часть Вос-
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точной Пруссии. Второе наступление было успешным: войска Юго-Западного 
фронта заняли территорию Галиции, включая города Львов и Галич, и вышли 
к предгорьям Карпат. Осенью 1914 г. русская армия также отразила немецкие 
удары на Варшаву и Лодзь.

В кампании 1915 г. Германия и Австро-Венгрия попытались вывести Россию 
из войны. По плану начальника немецкого Генерального штаба Эриха фон Фаль-
кенгайна немецкие и австрийские войска должны были окружить основные силы 
русской армии в Царстве Польском сходящимися ударами из Галиции и Восточ-
ной Пруссии. 2 мая 1915 г. войска противника прорвали русский фронт у города 
Горлице (ныне в Польше) и вернули себе контроль над Галицией. 13 июля 1915 г. 
немецкие войска осуществили прорыв на реке Нарев в Польше (Наревская опера-
ция), а в августе–сентябре 1915 г. заняли территорию Царства Польского, Литвы 
и Курляндии, создав угрозу Риге. Их попытка прорваться к Минску оказалась неу-
дачной из-за упорного сопротивления русских войск в районе Сморгони. Осенью 
1915 г. Восточный фронт стабилизировался по линии Рига—Пинск—Дубно. 
Это интересно 

Советский военный историк А. М. Зайончковский доказал, что масштаб поражений 
России летом 1915 г. преувеличен последующими историками. Русская армия оста-
вила Галицию, Польшу, Литву и Курляндию, однако новая конфигурация фронта 
была более выгодной с точки зрения обороны. Соотношение потерь в 1915 г. было 
всего 1:1,28 в пользу Центральных держав, что не позволяет говорить о катастрофиче-
ском действии немецкой тяжелой артиллерии. Зимой 1916 г. Россия направила экспе-
диционные силы во Францию и Македонию — ситуация, невозможная для страны, 
потерпевшей стратегическое поражение. Преувеличена и роль «снарядного голода»: 
в кампанию 1915 г. русская артиллерия потратила снарядов в два раза больше, чем 
в кампанию 1914 г. Гораздо большее значение имел психологический фактор. Обще-
ственное мнение в России в 1914 г. было подготовлено пропагандой к скорой победе, 
что породило кризис неоправдавшегося ожидания (см. далее).

К этому времени стали сказываться неудачи Германской империи на море. 
Британский флот сумел осуществить морскую блокаду немецких портов, не по-
зволив Германии вывести флот из Северного моря в Мировой океан. Часть сил 
немецкого флота была также отвлечена на борьбу с русским флотом в Балтийском 
море — защиту коммуникаций со Швецией. Попытка Германии нанести удар по 
британскому торговому флоту с помощью подводных лодок не привела к успеху, 
а только ухудшила ее отношения с США. (7 мая 1915 г. немецкая подводная лодка 
потопила в Атлантическом океане британский пассажирский пароход «Лузита-
ния», на борту которого были и американские пассажиры.) 31 мая — 1 июня 1916 г. 
между британским и германским флотами состоялось сражение у датского полу-
острова Ютландия (Ютландское сражение) — самое крупное в истории линейных 
флотов. Британский флот потерял больше кораблей, чем немецкий, но прорвать 
морскую блокаду Германии не удалось. 

В кампании 1916 г. ни одна из сторон также не смогла нанести поражение 
противнику. На Западном фронте крупных операций в течение 1915 г. не прово-
дилось — стороны накапливали силы. Правда, 22 апреля 1915 г. немецкие войска 
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впервые в истории применили химическое оружие против британских войск под 
городом Ипр (Бельгия). Германия попыталась прорвать Западный фронт в ходе 
Верденской операции (21 февраля — 18 декабря 1916 г.). Добиться успехов нем-
цам, несмотря на понесенные потери, не удалось, а французская армия сумела 
ценой больших потерь отстоять Верден. Союзники предприняли наступление 
на реке Сомме (Пикардия) 1 июля — 18 ноября 1916 г. Но, несмотря на первое 
в истории применение танков, прорвать немецкий фронт не удалось даже на опе-
ративную глубину. 

На Восточном фронте Россия попыталась начать общее наступление, рассчи-
тывая вывести из войны Австро-Венгрию. 4 июня 1916 г. Юго-Западный фронт 
под командованием генерала А. А. Брусилова перешел в наступление. Русский 
главнокомандующий использовал новаторскую тактику: прорыв фронта одновре-
менно на нескольких направлениях. Русская армия вновь заняла Галицию, выйдя 
на позиции, близкие к линии фронта конца 1914 г. Однако вывести из войны Авс-
тро-Венгрию не удалось. Осенью 1916 г. России пришлось взять на себя функции 
по обороне Румынии, которая потерпела поражение от Центральных держав.

«Великое отступление» — оставление русской армией Галиции, Царства Польско-

го, Литвы и Курляндии летом–осенью 1915 г.

«Брусиловский прорыв» — наступление войск Юго-Западного фронта под коман-

дованием генерала А. А. Брусилова летом 1916 г.

На периферийных фронтах ситуация развивалась с переменным успехом. 
Центральные державы достигли успеха на Балканах: осенью 1915 г. оккупировали 
территорию Сербии. Сербские войска и правительство отошли сначала на терри-
торию Албании, затем были эвакуированы на остров Корфу и в Бизерту. Союз-
ники высадили в греческом порту Салоники 80-тысячную армию. Постепенно они 
образовали Салоникский фронт на границе Греции с Болгарией и Сербией. Од-
нако Греция объявила войну Центральным державам только 2 июля 1917 г.

С переменным успехом шла борьба Антанты с Османской империей. В апреле 
1915 г. Великобритания и Франция высадили десант на полуострове Галлиполи 
у пролива Дарданеллы. Взять под контроль Черноморские проливы, чтобы нала-
дить прямое сообщение с Россией, франко-британскому десанту не удалось. К ян-
варю 1916 г. союзный корпус был эвакуирован в Салоники. Неудачно для союзни-
ков развивались события на Месопотамском фронте, созданном Великобританией 
для защиты нефтяных месторождений Ближнего Востока. Трудности союзников 
были компенсированы успехами русской армии на Закавказском фронте (взятие 
городов Карс и Эрзерум) и русского флота на Черном море под командованием 
вице-адмирала А. В. Колчака (1874–1920), который вывел из строя линкор «Гебен» 
и крейсер «Бреслау», а также минировал подходы к Босфору. 

Неудачной для Германии оказалась война в колониях. Еще осенью 1914 г. Япо-
ния захватила принадлежавшие Германии порт Циндао, Каролинские, Мариан-
ские и Маршалловы острова, Новая Зеландия — немецкие владения на архипелаге 
Самоа. В 1915 г. Великобритания и Франция заняли большинство немецких коло-
ний в Африке. Только в Восточной Африке немецкая группировка продержалась 
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до ноября 1917 г., после чего была интернирована в португальский Мозамбик. Без 
крупного надводного флота в Мировом океане Германия была не в состоянии ве-
сти войну на неевропейских театрах военных действий. 

В целом к концу 1916 г. на всех фронтах установился позиционный тупик. Про-
тивники сделали ставку на стратегию истощения, более выгодную для Антанты, 
чем для Центральных держав, ввиду их превосходства в ресурсах. 

20.5. Зарождение американо-японского конфликта 
(1915)

В Токио сочли, что наступил благоприятный момент для укрепления своих 
позиций в Китае. 18 января 1915 г. Япония вручила требования президенту Китая 
Юань Шикаю («Двадцать одно требование»). Они подразделялись на пять групп. 

1. Признание Китаем всех соглашений, которые могли быть заключены между 
Германией и Японией относительно аренды Шаньдунского полуострова с портом 
Циндао. Предусматривались передача Японии прав на постройку железных дорог 
в этой провинции и открытие для нее главных городов и портов. 

2. Признание Китаем особых прав Японии в Южной Маньчжурии и восточной 
части Внутренней Монголии. Япония требовала передачи ей в аренду Порт-Артура. 
Даляня (Дайрэн), Южно-Маньчжурской, Аньдун-Мукденской и Цзилинь-Чан-
чуньской железных дорог сроком на 99 лет. Китай должен был также предоставить 
японским подданным право приобретения и аренды земель, свободы проживания 
и передвижения на своей территории, а также право на ведение добычи полезных 
ископаемых и занятие торговлей и промышленностью.

3. Превращение в смешанное японо-китайское предприятие Ханьепинского 
промышленного комбината, объединявшего рудники и металлургические заводы.

4. Отказ Китая отчуждать и сдавать в аренду гавани, бухты и острова вдоль ки-
тайского побережья.

5. Приглашение японских подданных в качестве советников по политиче-
ским, финансовым и военным вопросам при центральном правительстве Китая, 
признание права земельной собственности в Китае для японских храмов, больниц 
и школ, создание японо-китайских военных заводов при научно-технической по-
мощи Японии. Последняя также получала бы право на строительство железных 
дорог на китайской территории, ведение консультаций с Китаем по вопросам 
строительства железных дорог, рудников и портов в провинции Фуцзянь и право 
на ведение религиозной пропаганды в Китае.

Правительство Юань Шикая обратилось за помощью к великим державам, пре-
дав гласности пятую группу требований. Однако их силы были полностью заняты 
войной в Европе. Иную позицию заняли США. 13 марта 1915 г. госсекретарь Уильям 
Брайан передал Японии ноту («нота Брайана»), в которой США признавали «особые 
интересы» Японии в Маньчжурии, Монголии и Шаньдуне, но выражали обеспо-
коенность ущемлением суверенитета Китая. Почувствовав поддержку Вашингтона, 
правительство Юань Шикая стало настаивать на возвращении Японией Циндао 
и допущении Китая к будущим японо-германским мирным переговорам. 
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Япония пошла на дипломатический маневр. Она сняла требования пятой 
группы, оставив только претензии на особые права в провинции Фуцзянь. 7 мая 
1915 г. Япония предъявила Китаю ультиматум с угрозой в случае отклонения япон-
ских требований принять меры, которые «сочтет необходимыми». Китай принял 
ультиматум. 25 мая 1915 г. Китай и Япония подписали соответствующий договор. 

Это важно
США попытались организовать коалицию держав для давления на Японию по образцу 

«Тройственной интервенции» 1895 г. Однако Великобритания и Россия не поже-

лали ссориться с Токио в условиях войны с Центральными державами. Госсекретарь 

У. Брайан заявил, что Вашингтон не признает таких соглашений между Японией и Ки-

таем, которые нарушают американские интересы или принцип открытых дверей. 

Ответом Японии стало дальнейшее сближение с Россией. 3 июля 1916 г. в Пе-
трограде1 министр иностранных дел России С. Д. Сазонов и японский посол Итиро 
Мотоно подписали русско-японский союзный договор сроком на пять лет, состо-
явший (как и предыдущие соглашения 1907 и 1910 гг.) из открытой и закрытой 
частей. В соответствии с его условиями оба правительства обязались:

  не участвовать в политических комбинациях, направленных против одной 
из сторон;

  обсуждать совместно меры, которые они сочтут необходимыми предпри-
нять в случае угрозы их правам или особым интересам на Дальнем Востоке;

  подтвердить действенность секретных русско-японских соглашений 1907, 
1910 и 1912 гг.;

  признать нежелательность установления в Китае политического господства 
третьей державы, враждебной России или Японии.

В секретной части договора указывалось, что если одна из сторон оказалась бы 
вовлеченной в войну с третьей державой, другая сторона обязывалась по первому 
требованию прийти ей на помощь и не заключать мира с враждебной державой без 
взаимного согласия. Условия помощи определялись компетентными властями до-
говаривающихся сторон, но с существенной оговоркой, что одна из сторон будет 
оказывать вооруженную помощь лишь после того, как обеспечит себе содействие 
своих союзников (Франция для России и Великобритания для Японии). 

В такой трактовке договор носил не только антигерманский, но и открыто антиаме-

риканский характер.

20.6. Циммервальдская конференция 
социал-демократов и концепция 
демократического мира (сентябрь 1915)

Невозможность ни одной из двух коалиций достичь победы порождала спрос 
на появление альтернативы стратегическому тупику. Такая альтернатива возни-

1 31 (18) августа 1914 г. Санкт-Петербург был официально переименован в Петроград. 
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кла — международное левое движение. Еще в середине XIX в. оно стало серьезной 
политической силой. В 1864–1876 гг. действовал I Интернационал, в котором важ-
ную роль играли радикальные коммунисты (К. Маркс и Ф. Энгельс), коммунисты-
реформисты и анархисты. Причиной его краха послужили внутрифракционные 
расколы, завершившиеся исключением в 1872 г. из его состава анархистов.

В 1889 г. при содействии Ф. Энгельса был создан II Интернационал: его об-
разование было приурочено к 100-летию французской революции. Однако сразу 
наметился раскол между социалистами-реформистами (сторонники реформи-
рования системы) и радикалами (сторонники революции). В 1907 г. конгресс 
в Штутгарте (Германия) принял резолюцию, которая призывала левые партии 
всеми средствами бороться против развязывания войны. Если предотвратить воз-
никновение войны не удастся, то левые должны использовать вызываемый войной 
экономический и политический кризис для борьбы за социальную революцию. 
Этот пункт был включен в «Манифест о войне», принятый конгрессом II Интер-
национала в Базеле (Швейцария) 24–25 ноября 1912 г. Однако с началом Первой 
мировой войны большинство социал-демократов поддержали свои правительства, 
а  радикалы, преследуемые властями, в основном эмигрировали в нейтральные го-
сударства (Швейцарию и США). 
Это важно

Наиболее радикальной оказалась российская социал-демократия. Еще в 1898 г. на 

I съезде в Минске возникла Российская социал-демократическая рабочая партия 

(РСДРП). В 1903 г. на II съезде в Лондоне возник раскол между двумя фракциями 

РСДРП: большевики во главе с В. И. Лениным (Ульяновым) и меньшевики во главе 

с Ю. О. Мартовым (Цедербаумом). Основной проблемой был вопрос о методах 

борьбы: большевики выступали за насильственную смену власти, меньшевики — за 

приоритет легальных методов борьбы. С началом Первой мировой войны среди мень-

шевиков также произошел раскол на меньшевиков-интернационалистов (во главе 

с Ю. О. Мартовым) и меньшевиков-оборонцев (во главе с Г. В. Плехановым), высту-

павших за возможность сотрудничества с правительством в деле обороны страны.

На позициях Штутгартской резолюции осталась только часть радикальных 
левых сил. Они организовали 5–8 сентября 1915 г. собственную конференцию 
в швейцарском городке Циммервальд. Ее инициаторами стали русский эмиг-
рант Л. Троцкий (Л. Д. Бронштейн) и швейцарский социал-демократ Р. Гримм. 
Самой представительной оказалась российская делегация: большевики во главе 
с В. И. Лениным и меньшевики-интернационалисты во главе с Ю. О. Мартовым 
и П. Б. Аксельродом. 

По итогам Циммервальдской конференции был принят проект манифе-
ста, написанный Л. Д. Троцким. Документ признал войну империалистической 
со стороны всех вовлеченных в нее стран, осудил поддержавших ее социалистов 
и призывал начать борьбу за демократический мир — «без аннексий и контрибу-
ций». Однако на Циммервальдской конференции возникло еще более радикаль-
ное крыло («циммервальдская левая») во главе с В. И. Лениным. Они выступали 
с призывами «за поражение своего правительства в войне» с целью «превращения 
империалистической войны в войну гражданскую».
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Демократический мир — лозунг заключения «мира без аннексий и контрибуций», 

провозглашенный левыми социалистами на Циммервальдской конференции 1915 г.

«Циммервальдская левая» — международная группа революционных социалистов 

(включая российских большевиков), выступавших за «превращение империалистиче-

ской войны в войну гражданскую» и организационный разрыв со II Интернационалом. 

Еще летом 1915 г. (во время отступления русской армии) В. И. Ленин напи-
сал работу «О поражении своего правительства в империалистической войне». 
В ней автор критиковал концепцию демократического мира, указывая, что он 
будет выгоден буржуазным правительствам. Расчет В. И. Ленина строился на од-
новременном возникновении революции в нескольких державах, т.е. «мировой 
революции». В дальнейшем «циммервальдская левая» стала основой для создания 
в 1919 г. III (Коммунистического) Интернационала.

20.7. Усиление кризиса в воюющих коалициях 
К началу 1917 г. в большинстве воюющих стран стали нарастать кризисные 

тенденции. Перевод государственных экономических систем на военные рельсы 
вызвал перебои со снабжением и снижение потребительского стандарта в крупных 
городах. В условиях позиционной войны сосредоточенные на фронтах солдатские 
массы бездействовали. Отсутствие крупных побед создавало психологическую 
основу для недовольств собственным правительством в армии и среди населения, 
а также благоприятную почву для антивоенной и революционной пропаганды во 
всех воюющих странах.

Трудности населения в период Первой мировой войны были несопоставимо 
меньшими по сравнению с теми, которые переживали народы в годы Второй ми-
ровой войны. Тем не менее участники Второй мировой войны избежали социаль-
ного взрыва. Такой контраст объясняется следующими причинами. 

1. Политические цели Первой мировой войны (в отличие от Второй мировой) 
оставались малоизвестны солдатам и населению. Патриотический подъем 1914 г. 
сменился к концу 1915 г. нарастающим ощущением бессмысленности войны.

2. Первая мировая война протекала не на основной территории ее участни-
ков (как Вторая мировая война), а в приграничных регионах, поэтому лозунги 
«защиты отечества» не имели эмоционально-психологического подтверждения 
в виде угрозы существованию страны. Зато контраст между фронтом и продолжав-
шейся мирной жизнью остальной страны делал войска предельно уязвимыми пе-
ред революционной пропагандой. 

3. В Первой мировой войне государственные системы не находились в состоя-
нии мобилизации, как во время Второй мировой войны. Во всех странах действовала 
легальная парламентская оппозиция и независимая пресса. Соответственно любая 
(даже тактическая) неудача на фронте или просто операция с неопределенным исхо-
дом становилась объектом гипертрофированной критики со стороны оппозиции.

4. Эффект психологического разочарования. Пропаганда начального пери-
ода Первой мировой войны строилась на представлении о скорой победе над 
противником. В отличие от Второй мировой войны население не было психоло-
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гически подготовлено к длительной, трудной войне и неудачам. Настрой требо-
вал крупных успехов на фронтах. Их отсутствие стало уже к середине 1915 г. вос-
приниматься армией и населением как ненормальная ситуация, что порождало 
недоверие к власти.

Острее кризис ощущался в Центральных державах ввиду ограниченности их 
ресурсов. 12 декабря 1916 г. Германия обратилась к правительствам нейтральных 
стран с предложением стать посредниками на переговорах. 18 декабря 1916 г. пре-
зидент США В. Вильсон отправил ноту воюющим державам. В ней В. Вильсон 
констатировал, что Соединенные Штаты могли бы взять на себя роль посредника 
при обсуждении условий мира.

Державы Антанты отказались от немецких предложений. 31 декабря 1916 г. 
они заявили, что мир невозможен «до тех пор, пока не обеспечено восстановление 
нарушенных прав и свобод, признание принципа национальностей и свободного 
существования малых государств». 10 января 1917 г. страны Антанты представили 
президенту В. Вильсону ноту, в которой изложили условия мира: 1) восстановле-
ние суверенитета Бельгии, Сербии, Черногории; 2) эвакуация немцев из француз-
ских, русских и румынских областей; 3) соблюдение национального принципа, 
что означало возвращение Эльзаса и Лотарингии Франции и расчленение Австро-
Венгрии и Оттоманской империи. Такие условия были неприемлемы для Герма-
нии и ее союзников. 

20.8. Международные аспекты Февральской 
революции в России

Политический кризис принял наиболее острые формы в Российской империи. 
После революции 1905–1907 гг. в стране еще не была достигнута полноценная ста-
бильность. У императора Николая II сложились конфликтные отношения с парла-
ментом — Государственной думой, где в той или иной форме преобладали либе-
ральные силы (партия кадетов и «Союз 17 октября» — октябристы). Обе эти партии 
пользовались популярностью среди высшего офицерского состава русской армии. 

Это важно 
Неудачи на фронтах привели к созданию в Государственной думе летом 1915 г. 

«Прогрессивного блока» — широкого объединения Прогрессивной партии, кадетов 

и части октябристов. «Прогрессивный блок» выступал за содействие правительству 

в организации обороны страны, но требовал от Николая II сформировать «правитель-

ство национального доверия», т.е. подконтрольного Думе («ответственного мини-

стерства»). Император не соглашался с их требованиями, хотя не создал и устой-

чивого правительства. В августе 1915 г. Николай II взял на себя функции верховного 

главнокомандующего и отбыл в ставку в Могилев. У «Прогрессивного блока» воз-

никла техническая возможность взять под контроль столицу страны Петроград. Си-

туация усугубилась в конце 1916 г., когда в оппозицию Николаю II открыто перешли 

некоторые члены императорской фамилии («фронда великих князей»).
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3 марта (23 февраля) 1917 г. в Петрограде начались демонстрации из-за пе-
ребоев со снабжением хлебом. Постепенно они переросли во всеобщую стачку, 
затем на сторону восставших перешли расквартированные в городе запасные во-
енные части. 13 марта (28 февраля) 1917 г. Государственная дума создала Вре-
менный комитет во главе с председателем Госдумы М. В. Родзянко. В Петрограде 
был создан Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов (Петроград-
ский Совет, Петросовет) — представительный орган власти, претендовавший на 
высшую власть не только в столице, но и во всей России. В его подчинении на-
ходились собственные вооруженные формирования — рабочая милиция и запа-
сные полки Петроградского военного округа, которые негласно стали называть 
Красной гвардией. 

Император Николай II выехал из ставки в Могилеве в свою резиденцию в Цар-
ское Село, но затем повернул в Псков, где находился штаб Северного фронта. 
Временный комитет направил для переговоров с императором А. И. Гучкова 
и В. В. Шульгина. Император согласился создать «ответственное министерство» 
перед Думой и обратился за поддержкой к командующим фронтами. Однако те-
леграммы от командующих фронтами были в пользу отречения императора. 
15 (2) марта 1917 г. в Пскове император отрекся от престола за себя и своего не-
совершеннолетнего сына цесаревича Алексея в пользу младшего брата Михаила 
Александровича.

Великий князь Михаил Александрович также отказался от престола, заявив, 
что примет власть только по решению Всероссийского учредительного собрания. 
Временное правительство должно было править до его созыва: формально Россия 
оставалась монархией до 1 сентября 1917 г. Власть в стране перешла к Временному 
правительству во главе с князем Г. Н. Львовым. У него сложились конфликтные 
отношения с Исполкомом Петроградского Совета, где преобладали умеренные со-
циалисты (меньшевики и эсеры). 

Это интересно 
Историки дискутируют о том, были ли причастны державы Антанты к организации 
Февральской революции. Существуют многочисленные инсинуации, что переворот 
в Петрограде организовала Великобритания с целью предотвратить русско-немецкие 
переговоры о заключении мира. В качестве доказательства чаще всего приводится 
факт, что британский посол Дж. Бьюкенен рекомендовал Николаю II принять тре-
бования «Прогрессивного блока». Теоретически в смене власти в России могли быть 
заинтересованы США, опасавшиеся русско-японского союзного договора 1916 г. 
Однако эти версии остаются на уровне теоретических построений. Их противники 
справедливо указывают на то обстоятельство, что страны Антанты были менее всего 
заинтересованы в дестабилизации ситуации в России, грозившей выходом из войны 
крупнейшего из союзников. Ведь угроза распада Восточного фронта резко повысила 
бы шансы Германии достичь победы в войне.

Известия о революции в Петрограде вызвали настороженную реакцию в Лон-
доне и Париже. Только США первыми признали власть Временного правитель-
ства. Правительство Г. Н. Львова подтвердило намерение России продолжать 
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войну в декларации от 9 апреля 1917 г. 1 мая (18 апреля) министр иностранных 
дел П. Н. Милюков направил ноту всем державам Антанты. В ней подтверждалась 
«уверенность в победоносном окончании настоящей войны в полном согласии 
с союзниками». 

Иную позицию занял Исполком Петроградского Совета, потребовавший про-
возгласить целью России заключение мира без аннексий и контрибуций при со-
блюдении права народов на самоопределение. Правительственный кризис в начале 
мая 1917 г. привел к отставке П. Н. Милюкова и военного министра А. И. Гучкова. 
Реорганизованный кабинет, в который вошли представители социалистических 
партий, принял мирную формулу Петросовета. Это изменение приоритетов было 
заметно в сообщении Временного правительства (в котором пост министра ино-
странных дел перешел к М. И. Терещенко) 5 мая (23 апреля) 1917 г. с разъяснением 
«ноты Милюкова».

Новый военный министр А. Ф. Керенский во взаимодействии с Верховным 
главнокомандующим генералом А. А. Брусиловым стал готовить летнее наступле-
ние против Австро-Венгрии. Однако 1 марта 1917 г. Исполком Петроградского 
Совета издал приказ № 1, в соответствии с которым офицеры были обязаны обсу-
ждать все решения с выборными солдатскими комитетами. Временное правитель-
ство одобрило приказ № 1. Это привело к стремительному ухудшению управле-
ния и падению дисциплины в русской армии. Наступление войск Юго-Западного 
фронта 1 июля (18 июня) 1917 г. оказалось неудачным. Несмотря на первоначаль-
ные успехи — взятие Галича и Станислава (ныне Ивано-Франковск), солдаты ре-
зервных частей отказались идти в наступление и поддержать прорыв. 19 (6) июля 
1917 г. германские и австрийские войска нанесли удар по Тарнополю, отбросив 
русскую армию на позиции конца 1915 г., тем самым перечеркнув результаты 
«Брусиловского прорыва» 1916 г.

Неудачное наступление привело к внутриполитическому кризису. В июле 
1917 г. в Петрограде произошли выступления, организованные большевиками 
с целью захвата власти. После их подавления Временное правительство начало 
репрессии против большевиков и меньшевиков-интернационалистов. Но в авгу-
сте 1917 г. мятеж против Временного правительства поднял Верховный главно-
командующий генерал Л. Г. Корнилов (1870–1918). Его политические цели были 
неясны: некоторые историки даже полагают, что он действовал во взаимодействии 
с А. Ф. Керенским, рассчитывавшим использовать «наведение порядка» военными 
для укрепления своей власти. Для подавления Корниловского мятежа Временное 
правительство согласилось на создание Петроградским Советом своих вооружен-
ных отрядов — Красной гвардии. Это привело к росту влияния большевиков во 
главе с В. И. Лениным и примкнувшим к ним Л. Д. Троцким.

Германия воспользовалась самораспадом русской армии. 21 августа 1917 г. 
немецкие войска вошли в Ригу, в октябре немецкий флот занял Моонзундский 
архипелаг, создав угрозу прорыва в Финский залив. Временное правительство 
приняло решение об эвакуации из Петрограда военно-промышленных предпри-
ятий, что вызвало массовый переход рабочих на сторону Петросовета, а также 
о своем переезде в Москву. Державы Антанты начали готовиться к выходу Рос-
сии из войны.
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20.9. Вступление США в Первую мировую войну 
(апрель 1917)

Революция в России угрожала победой в войне Центральных держав. Такой 
вариант был неприемлем для США, учитывая конфликтный характер американо-
германских отношений с конца XIX в. (см. гл. 15). Американское руководство, 
кроме того, в соответствии с доктриной Джефферсона 1814 г. считало опасным 
установление в Европе гегемонии какой-либо державы. В Вашингтоне также по-
нимали, что после победы в Европе Германия начнет экспансию в Латинскую 
Америку. Под угрозой оказались бы и финансовые интересы США, которые во 
время войны предоставили крупные займы державам Антанты. 

Ситуация усугублялась действиями немецкого подводного флота, угрожав-
шего перекрыть торговое сообщение между США и странами Антанты. 31 января 
1917 г. Германия известила США о возобновлении неограниченной подводной 
войны против Великобритании. Президент В. Вильсон в послании к конгрессу 
3 февраля 1917 г. обвинил Германию в нарушении принятых ею на себя обя-
зательств и заявил о разрыве дипломатических отношений между Германией 
и США.

Германия попыталась поднять против Соединенных Штатов страны Ла-
тинской Америки, прежде всего соседнюю Мексику, сотрясаемую революцией. 
17 января 1917 г. министр иностранных дел Германии А. Циммерман послал де-
пешу немецкому послу в Вашингтоне И. Г. Бернсторффу. Если США вступили 
бы в войну против Германии, немецкому послу в Мексике Генриху фон Экхарду 
было дано указание побудить президента Мексики начать войну против США. 
В случае победы Германия обещала после войны передать Мексике территории, 
аннексированные США по итогам Американо-мексиканской войны (1846–1848). 
Британская разведка перехватила и расшифровала «телеграмму Циммермана» 
и передала ее администрации В. Вильсона. 6 апреля 1917 г. США объявили войну 
Германии. Это позволило Антанте частично компенсировать начавшийся распад 
Восточного фронта. 

20.10. Октябрьская революция 1917 г. в России 
и мирные инициативы большевиков

Временное правительство не смогло удержать власть. В ночь на 7 ноября 
(25 октября) 1917 г. его члены были арестованы отрядами Красной гвардии. Про-
изошла Октябрьская революция, в результате которой власть перешла к прави-
тельству большевиков во главе с В. И. Лениным. Первоначально новое прави-
тельство называло себя рабоче-крестьянским, но также временным — на период 
до созыва Учредительного собрания. Через некоторое время с ними вступили 
в коалицию левые эсеры. Легитимность нового правительства — Совета народных 
комиссаров (СНК, Совнарком) подтвердил проходивший в то время в Петрограде 
II съезд Советов. 

 

                            39 / 78



430

Совет народных комиссаров в соответствии с идеями «циммервальдской левой» 
выступал за «превращение войны империалистической в войну гражданскую», ко-
торая должна была перерасти в мировую коммунистическую революцию. 8 ноября 
(26 октября) 1917 г. II съезд Советов принял Декрет о мире, в котором излагалась 
радикальная программа обновления международных отношений. Документ при-
зывал все воюющие страны прекратить военные действия и немедленно начать 
переговоры о демократическом мире без аннексий и контрибуций на основе без-
условной реализации принципа права наций на самоопределение. Фактически это 
было повторение «Циммервальдского манифеста» 1915 г.
Это интересно 

Среди ученых нет единого мнения о характере отношений большевиков с Германией. 
В советской историографии подчеркивалась самостоятельность действий В. И. Ле-
нина. Временное правительство и руководители Белого движения настаивали на том, 
что В. И. Ленин был шпионом Германии. Эта точка зрения стала популярной и в пе-
риод перестройки в СССР конца 1980-х годов. Связующим звеном между Германией 
и большевиками якобы выступал А. Л. Парвус (И. Л. Гельфанд), который 9 января 
1915 г. представил германскому послу в Константинополе план разжигания рево-
люции в России. Группа эмигрантов во главе с В. И. Лениным приехала в Россию 
в апреле 1917 г. через территорию Германии и Швеции. Однако ряд отечественных 
историков (Д. А. Волкогонов, И. О. Сазонов) отрицали наличие письменных обяза-
тельств В. И. Ленина перед Германией. Речь, по их мнению, шла только об общем 
выделении германским правительством сумм (причем в абсолютных цифрах не очень 
крупных) на помощь революционному движению в России.

19 ноября 1917 г. главнокомандующий русской армией генерал Н. Н. Духонин 
получил от Совнаркома приказ немедленно предложить перемирие всем участво-
вавшим в мировой войне государствам. Нота с предложениями аналогичного со-
держания была вручена послам стран Антанты в России 22 ноября. После отказа 
Н. Н. Духонина подчиниться приказу он был смещен и позднее убит в Ставке, 
и советское правительство начало переговоры с Германией самостоятельно. Гер-
мания согласилась вступить в мирные переговоры. Местом проведения перегово-
ров о перемирии был избран город Брест-Литовск (ныне Брест), где располагалось 
командование германскими войсками на Восточном фронте. Советскую делега-
цию возглавлял А. А. Иоффе (давний соратник Л. Д. Троцкого), германскую — ге-
нерал М. Гофман.

Иначе отреагировали на советские предложения державы Антанты. Они уви-
дели в них нарушение межсоюзнических соглашений 1914–1915 гг. о незаключе-
нии сепаратного мира. Ударом по Антанте стала также публикация Совнаркомом 
всех секретных соглашений Российской империи с другими державами. Антанта 
не ответила на советскую ноту от 22 ноября 1917 г. Германия заявила, что перего-
воры о заключении демократического мира без аннексий и контрибуций возможны 
только с участием всех воюющих сторон. 9 января 1918 г. один из руководителей 
германской делегации, Р. фон Кюльман, заявил, что поскольку за прошедшее 
время страны Антанты не приняли предложенной Россией формулы демократи-
ческого мира, то и Центральные державы не будут вести переговоры на ее основе. 
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Еще более сложно развивались отношения советского правительства с нацио-
нальными окраинами Российской империи. Большевики пришли к власти под ло-
зунгом «права наций на самоопределение», что означало признание их права на 
отделение от России. Независимость Польши признало еще де-факто Временное 
правительство: 29 марта 1917 г. оно выступило с обращением «Народу польскому», 
в котором признавало право поляков на независимость при условии проведения 
восточной границы по этнографическому принципу и заключения с Россией «сво-
бодного военного союза». Затем Финский сенат 4 декабря 1917 г. провозгласил не-
зависимую Финляндскую Республику в границах Великого княжества Финлянд-
ского на 1 января 1917 г. (т.е. включая российские земли, дарованные княжеству 
императором Александром I в 1809 г.). 18 декабря 1917 г. СНК РСФСР признал 
независимость Финляндской Республики. 

В марте 1917 г. в Киеве был создан свой парламент — Центральная Рада во главе 
с М. Грушевским (теоретиком украинской независимости и сторонником ориен-
тации на Австро-Венгрию), а 20 ноября 1917 г. она опубликовала III Универсал, 
который провозгласил Украинскую Народную Республику (УНР). 4 января 1918 г. 
делегация Центральной Рады прибыла в Брест-Литовск, где начались ее конфи-
денциальные консультации с представителями Германии и Австро-Венгрии. 

Сепаратистские тенденции усилились и в Прибалтийских губерниях. II Съезд 
советов Латвии 29–31 декабря 1917 г. объявил о ее самоопределении и о солидар-
ности с РСФСР, не высказавшись о форме и характере отношений с ней. Совет-
ская конституция Латвии, принятая 15 января 1918 г., устанавливала, что в состав 
Латвийского государства входят Латгалия (западные уезды Витебской губернии), 
Лифляндия и Курляндия. 

У Германии появилась возможность создать пояс ориентированных на нее буферных 

государств с Советской Россией.

20.11. «14 пунктов» президента В. Вильсона 
(январь 1918)

В связи с переговорами в Брест-Литовске перед странами Антанты встал во-
прос о выдвижении собственной мирной инициативы. У Великобритании и Фран-
ции возникли расхождения с США. Лондон и Париж видели исход военного 
конфликта через классическое урегулирование за счет интересов проигравшей 
стороны. В Вашингтоне демократическая администрация В. Вильсона поражение 
Центральных держав считала только первым этапом перестройки системы между-
народных отношений. Свою программу президент В. Вильсон изложил в посла-
нии конгрессу 8 января 1918 г., которое получило название «14 пунктов Вильсона»: 

 1. Отказ от тайной дипломатии, т.е. заключение только известных общест-
венности договоров. 

 2. Свобода торгового мореплавания в мирное и военное время. 
 3. Ликвидация препятствий для международной торговли.
 4. Сокращение национальных вооружений до предельного минимума, сов-

местимого с государственной безопасностью. 
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 5. Свободное, беспристрастное разрешение всех колониальных споров. 
 6. Освобождение Германией всей русской территории. Урегулирование «рус-

ского вопроса», которое гарантирует России «самое полное и свободное 
содействие со стороны других наций и обеспечение ей радушного приема 
в сообществе свободных наций при том образе правления, который она 
сама для себя изберет». 

 7. Освобождение и восстановление суверенитета Бельгии. 
 8. Возвращение Германией Эльзаса и Восточной Лотарингии Франции; очи-

щение и восстановление оккупированных французских областей. 
 9. Исправление границ Италии на основе ясно различимых национальных 

границ. 
 10. Автономия народов, входящих в состав Австро-Венгрии. 
 11. Эвакуация германских войск из Румынии, Сербии и Черногории; обеспе-

чение Сербии свободного и надежного доступа к морю. 
 12. Предоставление автономии народам, населяющим Османскую империю; 

открытие Дарданелл для судов всех стран. 
 13. Создание независимой Польши с выходом к морю и присоединение 

к Польше территорий, населенных поляками. 
 14. Создание общего объединения наций на основе особых статутов в целях 

создания взаимной гарантии политической независимости и территори-
альной целостности как больших, так и малых государств. 

Такой вариант предполагал большую демократизацию мира по сравнению 
с Венским порядком. Но предложения В. Вильсона были направлены и против всех 
европейских империй, включая союзников США — Великобританию и Францию. 
Реализация положений В. Вильсона означала бы постепенный демонтаж европей-
ских империй с их постепенной заменой рядом малых и средних государств. 

Вильсонианство — концепция переустройства международных отношений на основе 

либерально-демократических принципов с ведущей ролью США.

27 сентября 1918 г. президент В. Вильсон выступил в Нью-Йорке с дополни-
тельными комментариями к «14 пунктам». Он указал, что правительство Германии 
не соблюдает никаких договоров и не признает ничего, кроме силы и своих собст-
венных интересов. Фактически здесь впервые промелькнул новый, дополнитель-
ный, пункт американской стратегии: наказание «опасных» (с точки зрения США) 
государств посредством их принудительного разоружения. 

20.12. Брест-Литовский мир (март 1918)
Советская Россия тем временем продолжала переговоры в Брест-Литовске 

о заключении сепаратного мира с Центральными державами. 12 января 1918 г. со-
ветская делегация потребовала от Германии и Австро-Венгрии подтвердить, что 
они не намерены аннексировать части бывшей Российской империи. Однако Бер-
лин и Вена использовали в своих целях принцип национального самоопределения. 
В тот же день представитель Австро-Венгрии граф Чернин от имени Центральных 
держав заявил: «Мы признаем украинскую делегацию как делегацию самостоя-
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тельную и как полномочное представительство самостоятельной Украинской На-
родной Республики». 

18 января 1918 г. Германия и Австро-Венгрия представили свой план мирного 
урегулирования. По ту сторону границы от Советской России оказывались быв-
шее Царство Польское, Литва, части Белоруссии, Украины, Эстонии и Латвии. 
Германия получала контроль над Моонзундскими островами и Рижским заливом. 
Новая граница Советской России с этими буферными странами получила назва-
ние «линия Гофмана» по имени одного из руководителей немецкой делегации, ге-
нерала Макса Гофмана. 

«Линия Гофмана» — граница Советской России с новыми государствами Восточной 

Европы, проведенная немецким генералом М. Гофманом в январе 1918 г.

9 февраля 1918 г. Центральные державы подписали сепаратный мир с Цен-
тральной Радой как правительством независимой Украины. Берлин и Вена согла-
сились считать Раду единственной легитимной властью на Украине и обязались 
оказывать ей поддержку в борьбе против советской власти. Рада брала обязатель-
ство снабжать Центральные державы продовольствием и стратегическим сырьем. 
Гарантией выполнения договора послужило согласие Рады на размещение гер-
манских войск на Украине. В секретном приложении к договору Австро-Венгрия 
обязывалась образовать в Восточной Галиции автономную украинскую область.

В тот же день, 9 февраля 1918 г., Г. Кюльман потребовал от России немед-
ленного принятия германских требований и ведения переговоров на основе при-
знания «линии Гофмана». Глава советской делегации Л. Троцкий заявил, что, 
«отказываясь от подписания аннексионистского договора, Россия, со своей 
стороны, объявляет состояние войны с Германией, Австро-Венгрией, Турцией 
и Болгарией прекращенным. Российским войскам одновременно отдается при-
каз о полной демобилизации по всему фронту». Г. фон Кюльман в ответ указал: 
«Если мирный договор не будет заключен, то, очевидно, самый договор о пере-
мирии теряет свое значение, и по истечении предусмотренного в нем срока война 
возобновляется».

Возможность возобновления войны вызвала в Совнаркоме раскол. Было пред-
ложено три подхода:

  заключение мира любой ценой (Ленин и Сталин);
  призыв к ведению революционной войны с надеждой на быстрое создание 

Красной армии и помощь Антанты, заинтересованной в сохранении Вос-
точного фронта (Н. И. Бухарин, Ф. Э. Дзержинский, большая часть левых 
эсеров);

  компромиссная позиция «ни мира, ни войны» — неподписание мира 
при одновременном роспуске армии и прекращении военных действий 
(Л. Д. Троцкий). 

18 февраля 1918 г. германские и австрийские войска начали наступление по 
всему фронту от Балтийского до Черного моря. Остатки русской армии не смо-
гли оказать сопротивления. 19 февраля 1918 г. Совнарком направил радиограмму 
с согласием подписать мир на условиях Центральных держав, но германское на-
ступление продолжилось. Совнарком провозгласил лозунг «Социалистическое 
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отечество в опасности», а 23 февраля 1918 г. сформированные отряды красноар-
мейцев оказали сопротивление немцам под Нарвой и Псковом. (Ныне этот день 
празднуется в России как День защитника Отечества.) В тот же день был получен 
новый ультиматум германской стороны из десяти пунктов, требовавший от Со-
ветской России:

  признания «линии Гофмана» в качестве основы для переговоров;
  очищения Лифляндии и Эстляндии от регулярных русских войск и кра-

сногвардейцев и согласия на размещение на этих территориях германских 
войск;

  заключения мира с Центральной Радой;
  вывода войск из Украины и Финляндии;
  возвращения Османской империи анатолийских провинций (т.е. части Ту-

рецкой Армении); 
  немедленной демобилизации русской армии;
  разоружения русского военного флота на Черном, Балтийском морях 

и в Северном Ледовитом океане; 
  восстановления действия российско-германского торгового договора 

1904 г.;
  прекращения любой агитации против Центральных держав. 

На принятие ультиматума давалось 48 часов. В. И. Ленину удалось добиться 
победы на голосовании в Совнаркоме только угрозой своей отставки. 1 марта 
1918 г. делегации вновь встретились в Брест-Литовске. Советскую делегацию воз-
главил Г. Я. Сокольников (Бриллиант), который подписал 3 марта 1918 г. мирный 
договор от имени РСФСР. 

Советская Россия теряла примерно треть своей европейской территории, 
включая Прибалтику и Финляндию, а также часть Закавказья и сферу влияния 
в Персии. Украина получала независимость, и Россия была обязана заключить 
мирный договор с правительством Центральной Рады. Османской империи пере-
давались Карс, Ардаган и Батум. Советская Россия выходила из Первой мировой 
войны проигравшей стороной, в то время как Центральные державы получали пе-
редышку для продолжения войны на Западном фронте. 8 марта 1918 г. VIII съезд 
РСДРП(б) принял резолюцию о ратификации мирного договора.

18 марта 1918 г. Совет Антанты принял заявление, в котором говорилось, что 
«Брестский мир — политическое преступление, которое под именем германского 
мира было совершено против русского народа». В марте 1918 г. на территорию 
бывшей Российской империи начались две параллельные друг другу интервенции 
Центральных держав и Антанты (см. гл. 22).

20.13. Военные действия на втором этапе Первой 
мировой войны и поражение Центральных 
держав (1917–1918)

В течение 1917 г. ни одной из противоборствующих коалиций не удалось выйти 
из позиционного тупика. На Западном фронте Германия, перейдя к стратегиче-
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ской обороне, нанесла поражение союзникам в ходе их наступления в районе Ар-
раса (Северная Франция, апрель–май 1917 г.) и в районе города Камбре (Северная 
Франция, ноябрь–декабрь 1917 г.). На итальянском фронте Германия и Австро-
Венгрия нанесли поражение итальянской армии у города Капоретто (ныне Кабо-
рид в Словении) в октябре 1917 г. Единственным успехом Антанты стало взятие 
британской армией Багдада в марте 1917 г.

Заключение Брест-Литовского мира позволило Германии усилить Запад-
ный фронт. 21 марта 1918 г. немецкая армия под командованием фельдмаршала 
Э. фон Людендорфа (1865–1937) перешла в наступление на Западном фронте, но 
прорвать его не смогла: немцы только «продавили» фронт на 60–70 км. 15 июля 
1918 г. немецкие войска начали наступление на Париж и вновь вышли к реке 
Марне. Союзники, создавшие к этому времени единое командование, остановили 
немецкое наступление («вторая битва на Марне»). 8 августа 1918 г. силы стран Ан-
танты под командованием французского маршала Ф. Фоша перешли в наступле-
ние. К ноябрю 1918 г. союзники оттеснили германскую армию с большей части 
территории Франции и вступили на территорию Бельгии. 
Это важно

Долгое время в западной историографии господствовала точка зрения, что «сто-

дневное наступление» привело к поражению Германии в Первой мировой войне, 

с чем был категорически не согласен немецкий фельдмаршал Эрих фон Людендорф. 

В своих воспоминаниях он утверждал, что успех союзников носил тактический харак-

тер. Немецкая армия и после наступления союзников стояла на территории Франции, 

удерживала Люксембург и бо´льшую часть Бельгии. Противник даже не приблизился 

к территории Германии. Несостоятелен и тезис о том, что прибытие войск из США 

стало решающим фактором. Американские войска под командованием генерала 

Дж. Першинга (1860–1948) были весьма неуспешны в боях с немецкой армией: массы 

американских пехотинцев гибли в бессмысленных атаках на пулеметные позиции. Со-

юзники, по сути, оттеснили немецкую армию на позиции начала 1918 г.

Однако Антанта нанесла поражение союзникам Германии. 15 сентября 1918 г. 
их войска на Салоникском фронте прорвали позиции болгарских войск. Перемирие 
было подписано 29 сентября 1918 г. на условиях вывода Болгарией войск с террито-
рий Греции и Сербии, демобилизации болгарской армии, права Антанты занять лю-
бые пункты на болгарской территории. 3 октября 1918 г. царь Фердинанд принужден 
был отречься от престола в пользу своего сына царя Бориса III (1918–1943).

Победа на Балканах позволила Антанте отрезать Османскую империю от Гер-
мании и Австро-Венгрии. 19 сентября 1918 г. на Месопотамском направлении 
британские войска перешли в наступление. 30 октября 1918 г. в порту Мудросе 
(остров Лемнос, Эгейское море) на борту британского линкора «Агамемнон» было 
подписано перемирие. Османской армии предписывалось оставить союзникам 
Аравию, Месопотамию, Сирию, Армению, часть Киликии. Турки обязывались от-
крыть Антанте доступ в Черное море и соглашались на оккупацию войсками Ан-
танты Константинополя и зоны Черноморских проливов.

Затем последовал удар Антанты против Австро-Венгрии. 10 апреля 1918 г. 
в Риме собрался Конгресс угнетенных народов Австро-Венгрии, на котором чеш-
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ские, южнославянские, польские и румынские делегаты провозгласили начало 
борьбы против правительства Габсбургов, за осуществление принципа нацио-
нального самоопределения. Италия, Великобритания, Франция и США признали 
государственную независимость Чехословакии в составе исторических чешских, 
моравских и словацких земель и установили отношения с Чехословацким нацио-
нальным советом. Император Карл I (1916–1918) попытался преобразовать ав-
стрийскую часть двуединой австро-венгерской монархии в федерацию провинций 
при широкой национальной автономии. 

Но 19 октября 1918 г. в Загребе (Хорватия) о независимости от Австро-Венгрии 
заявил заседавший там Югославянский национальный совет. 21 октября 1918 г. 
Чехословакия провозгласила свою независимость. 1 ноября 1918 г. с декларацией 
независимости выступило венгерское национальное правительство во главе с гра-
фом Михаем Карольи. В таких условиях 3 ноября 1918 г. императорское прави-
тельство Австро-Венгрии капитулировало. 11 ноября 1918 г. император Карл I 
отрекся от престола, а 12 ноября в Вене была провозглашена республика. Австро-
Венгрия перестала существовать как геополитическое образование, распавшись 
на Австрию, Венгрию, Чехословакию и южнославянские территории, статус кото-
рых пока не был определен. 

Неудачи на фронте и экономическое истощение побудили немецкий генера-
литет во главе с П. фон Гинденбургом выступить за прекращение войны. В Герма-
нии, как и в России начала 1917 г., активизировалось либеральное крыло элиты. 
4 октября 1918 г. новый имперский канцлер принц Макс Баденский направил 
в Вашингтон ноту с предложением начать мирные переговоры на основе «14 пун-
ктов» В. Вильсона. Правительство США в ответной ноте от 14 октября 1918 г. от-
казалось обсуждать условия мира без участия своих союзников. 
Это интересно 

Пауль фон Гинденбург (1847–1934) принадлежит к числу полузабытых военачаль-
ников. Однако в первой половине ХХ в. он считался выдающимся полководцем. 
П. фон Гинденбург родился в прусском городе Позане (ныне Познань в Польше) 
в 1847 г. в семье мелкого аристократа — дальнего родственника Мартина Лютера. Был 
участником Австро-прусской (1866) и Франко-прусской (1870–1871) войн. В 1911 г. 
впервые вышел в отставку, но в начале Первой мировой войны был вновь призван 
в армию. В сентябре 1914 г. во главе 8-й армии нанес поражение 2-й русской армии 
А. П. Самсонова в Восточной Пруссии, что сделало его национальным кумиром. В но-
ябре 1914 г. П. фон Гинденбург был произведен в чин генерал-фельдмаршала и на-
значен главнокомандующим германскими войсками на Восточном фронте. В авгу-
сте 1916 г. П. фон Гинденбург был назначен на должность начальника Генерального 
штаба. Его заместителем стал бессменный помощник с 1914 г. Эрих фон Людендорф. 
Однако осенью 1918 г. они разошлись во мнениях: П. фон Гинденбург настаивал на 
заключении мира с Антантой, в то время как Э. фон Людендорф — на продолжении 
войны. Имя Гинденбурга стало настолько популярным в Германии, что немецкую 
культуру начала ХХ в. стали негласно называть «стиль Гинденбург».

3 ноября 1918 г. началось восстание немецких моряков в городе Киле. Посте-
пенно оно охватило другие немецкие города, включая Берлин. 9 ноября 1918 г. 
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император Вильгельм II отрекся от престола и эмигрировал в Нидерланды. На 
следующий день было сформировано новое правительство во главе с социал-де-
мократом Фридрихом Эбертом. 11 ноября 1918 г. в штабном вагоне Ф. Фоша, 
стоявшем в Компьенском лесу (примерно в 90 км от Парижа), уполномоченные 
союзников и Германии подписали соглашение о перемирии сроком на 36 дней 
с правом его последующего продления.

Это важно
Компьенское перемирие предусматривало прекращение военных действий, немед-

ленную эвакуацию войск Центральных держав со всех оккупированных областей, за 

исключением территории бывшей Российской империи (где они оставались до осо-

бого решения союзников). Германская армия должна была эвакуировать население 

с левого берега Рейна и создать там нейтральную полосу шириной 10 км. Германия 

обязывалась передать Антанте большую часть тяжелого вооружения, включая под-

водные лодки и аэропланы. Предполагалась немедленная репатриация всех военно-

пленных и гражданских интернированных лиц. В финансовых положениях соглашения 

о перемирии содержалось общее упоминание о возмещении Германией союзникам 

понесенных убытков, а также о передаче им русского и румынского золота, поступив-

шего Германии от России и Румынии в счет контрибуции, которые обе страны обяза-

лись выплатить Германии по Брест-Литовскому и Бухарестскому мирным договорам. 

Компьенское перемирие в литературе иногда называют «капитуляцией Герма-
нии», что некорректнно. Понятие «капитуляция» означает договор о прекращении 
вооруженной борьбы между противостоящими силами на условиях сдачи воору-
женных сил одного из воюющих государств. Таких условий не было в Компьен-
ском перемирии. Германия освобождала занятые ею территории других стран, от-
водила войска на определенный рубеж и передавала Антанте часть вооружений. 
Однако немецкая армия сохранялась как боеспособная единица; армии Антанты 
не вступили на немецкую территорию. Корректнее говорить не о капитуляции, 
а о подписании перемирия на невыгодных для Германии условиях. 

Капитуляция — соглашение между противостоящими силами на условиях прекраще-

ния вооруженной борьбы и сдачи вооруженных сил одного из воюющих государств.

Заключение Компьенского перемирия считается официальным окончанием 
Первой мировой войны. В отличие от предшествующих войн она носила по-на-
стоящему тотальный характер. Страны Антанты мобилизовали за годы войны 
43,277 млн чел., Центральные державы — 25,225 млн. Потери Антанты составили 
около 10 млн военнослужащих, Центральных держав — около 8 млн. Столь разру-
шительный масштаб войны привел к появлению международного пацифистского 
движения как политической силы. 

*  *  *
Первая мировая война завершила период существования Венского порядка. Важней-

шим ее итогом стал распад четырех империй — Австро-Венгерской, Германской, Ос-

манской и Российской. Ослабленной оказалась и Британская империя, фактически 
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лишившаяся своей морской гегемонии и финансового преобладания. «Пирровой» 

оказалась и победа Франции, создав предпосылки ее скорого выбывания из числа 

великих держав. На первые позиции в мировой политике стали выходить две неевро-

пейские державы — США и Япония. Первая мировая война привела к краху системы 

европоцентризма: Европа из центра международных отношений превратилась в один 

из центров возникающего глобального мира.

Контрольные вопросы
 1. Каковы основные причины Первой мировой войны? 
 2. Покажите логику развития политических процессов во время «Июльского кризиса».
 3. Как произошло оформление противостоящих коалиций в период Первой мировой 

войны?
 4. Какие планы выдвигали Антанта и Центральные державы в годы Первой мировой 

войны? Почему Первая мировая война считается тотальной?
 5. Какую роль играли неевропейские державы — США и Япония в Первой мировой 

войне? Как складывались их отношения?
 6. Покажите международные аспекты Февральской и Октябрьской революций 1917 г.
 7. Как произошел выход Советской России из Первой мировой войны?
 8. Каковы результаты Первой мировой войны? 
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Ра здел  III
ВЕРСАЛЬСКО-

ВАШИНГТОНСКИЙ 
ПОРЯДОК
(1919‒1945)
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Г л а в а  21
Создание 

Версальско-Вашингтонского 
порядка

Версальско-Вашингтонский порядок, созданный по итогам Первой ми-
ровой войны, носил изначально двойственный характер. Державы Ан-
танты попытались воссоздать на глобальном уровне систему баланса сил, 
характерную для Венского порядка. Вместе с тем в рамках возникающего 
порядка началось соперничество между несколькими идеологическими 
проектами: либеральным, коммунистическим, социал-реформистским и 
националистическим. Поэтому Версальско-Вашингтонский порядок кор-
ректно охарактеризовать как идеологическую многополярность.

21.1. Революционный кризис в Центральных 
державах (1918–1919)

Поражение Центральных держав в Первой мировой войне привело к револю-
ционному кризису в Европе — второму после 1848–1849 гг. Этому кризису во мно-
гом способствовала Октябрьская революция в России: коммунистическое движе-
ние в Центральных державах получило мощную поддержку извне. Поражение в 
войне привело к кризису монархической идеи: и справа, и слева ее критиковали 
за архаичность.

Это важно
Острые формы кризис принял в Германии, где произошла Ноябрьская революция 

1918 г. После отречения от престола императора Вильгельма II 9 ноября 1918 г. вер-

ховная власть перешла к Совету народных уполномоченных (СНУ). Ведущую роль в 

нем играли Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и Независимая социал-

демократическая партия Германии (НСДПГ). Одновременно возник Исполнительный 

совет рабочих и солдатских советов Большого Берлина, в котором видную роль играла 

близкая к большевикам группа «Спартак» во главе с Карлом Либкнехтом и Розой Люк-

сембург. Такая система двоевластия почти точно копировала двоевластие в России с 

февраля по октябрь 1917 г.

Однако в Германии позиции СНУ оказалась более прочными, чем позиции 
Временного правительства в России. Руководители СНУ — социал-демократы во 
главе с Фридрихом Эбертом (1871–1925) и Гуго Гаазе (1863–1919) нашли взаимо-
понимание с государственным и военным аппаратом императорской Германии. 
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Воплощением этого курса стал «пакт Грёнера–Эберта» — телефонный разговор 
Ф. Эберта с генерал-квартирмейстером Карлом Эдуардом Вильгельмом Грёнером 
10 ноября 1918 г. Стороны сошлись на необходимости восстановления порядка, от-
пора большевизму и поддержания дисциплины в армии для защиты государства.

Столкновения между лояльной в целом СНУ армией и вооруженными форми-
рованиями Берлинского совета (прежде всего «спартаковцами») начались 6 декабря 
1918 г. В их ходе группа «Спартак» была преобразована в Коммунистическую партию 
Германии (КПГ). В январе 1919 г. КПГ подняла восстание в Берлине, которое было 
подавлено правительством Г. Носке, а его руководители К. Либкнехт и Р. Люксем-
бург убиты. В январе 1919 г. КПГ при поддержке части НСДПГ провозгласила со-
здание советской республики в городе Бремене, которая через месяц также была по-
давлена правительством. Наиболее упорные бои велись в Баварии, где весной 1919 г. 
КПГ предприняла две неудачные попытки создать Баварскую советскую республику.

31 июля 1919 г. Учредительное собрание в городе Веймаре приняло новую кон-
ституцию страны. Германия провозглашалась республикой, но формально импе-
рия не была упразднена, в названии государства, органов и должностей до 1945 г. 
оставался префикс «рейхс». Сохранились система дворянских титулов и институт 
дворянского землевладения. Главой страны был имперский президент (рейхспре-
зидент), избиравшийся на семь лет, главой правительства — имперский канцлер 
(рейхсканцлер): рейхспрезидент назначал на этот пост или представителя партии, 
победившей на парламентских выборах, или своего кандидата (в этом случае в те-
чение полугода в парламенте ставился вопрос о вынесении вотума доверия пра-
вительству). Законодательная власть принадлежала рейхстагу. Первым рейхспре-
зидентом Германии был избран Фридрих Эберт (1919–1925). Эта политическая 
система Германии получила название «Веймарская республика».

Ноябрьская революция — революция в Германии в ноябре 1918 г., которая завер-

шилась свержением императора Вильгельма II и установлением республики.

Веймарская республика — политический режим, существовавший в Германии 

в 1919–1932 гг.

Роль Веймарской республики, по сути, свелась к замене императора на выбира-
емого рейхспрезидента с меньшими полномочиями. Такая структура республики 
вызывала вопрос о целесообразности пребывания у власти социал-демократов. 
Правая часть армии и государственного аппарата относилась к ним как к выну-
жденным союзникам в борьбе с анархией и коммунистами. Ситуацию усугублял 
подписанный 28 июня 1919 г. Версальский мирный договор (см. далее), в кото-
ром широкие слои немецкого общества винили правительство Ф. Эберта. В марте 
1920 г. мятеж против республики подняли командующий войсками Берлинского 
округа генерал Вальтер Лютвиц и один из лидеров правой Немецкой отечествен-
ной партии, Вольфганг Капп («путч Каппа–Лютвица»). Президент и правитель-
ство бежали в Дрезден; армия (рейхсвер) во главе с генералом Гансом фон Сектом 
отказалась подавлять мятеж. Ситуацию спасла КПГ, объявившая в Германии все-
общую забастовку. В. Капп и В. Лютвиц бежали в Швецию, а немецкие коммуни-
сты вновь создали вооруженные отряды, запрещенные в 1919 г.

Австрия, в отличие от Германии, избежала революционных потрясений после 
свержения монархии. Но 12 марта 1919 г. Конституционная ассамблея  Австрии 
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приняла новую конституцию страны и заявила о присоединении к Германии. 
Державы Антанты категорически отказались признать этот шаг венского прави-
тельства. 20 октября 1919 г. в Австрии был принят закон, который изменил назва-
ние страны с «Немецкая Австрия» на «Республика Австрия». 1 октября 1920 г. под 
давлением держав Антанты были внесены поправки в конституцию, закрепившие 
статус Австрии как независимого государства.

Более радикально события развивались в Венгрии. Правительство графа 
М. Каройи, пришедшее к власти в октябре 1918 г., не смогло договориться с дер-
жавами Антанты. Последние выдвинули Венгрии жесткие условия, главным из 
которых была уступка Трансильвании Румынии и выход из ее состава Словакии. 
В знак протеста М. Каройи 21 марта 1919 г. подал в отставку. Власть в стране пере-
шла к коалиции социал-демократов и коммунистов во главе с Шандором Гарбаи. 
Ведущую роль в правительстве играли венгерские коммунисты во главе с Бела Ку-
ном, которые в тот же день провозгласили создание Венгерской советской респу-
блики. Ее новое правительство провело социалистические преобразования и про-
возгласило курс на союз с Советской Россией.

Советская Венгрия сразу заявила о намерении установить свою власть в пре-
делах всего бывшего Венгерского королевства и 28 марта 1919 г. объявила войну 
Чехословакии. 16 июня 1919 г. при содействии венгерских коммунистов была 
провозглашена Словацкая советская республика со столицей Прешов, однако ее 
правительство во главе с А. Яноушеком оказалось неустойчивым. После вывода 
венгерских войск Чехословакия ликвидировала республику 7 июля 1919 г.

Поражение в Словакии ослабило позиции венгерских коммунистов. В июле 
1919 г. Румыния с согласия держав Антанты ввела войска в Венгрию. После по-
ражения под Будапештом венгерское правительство бежало в Австрию. 6 августа 
1919 г. румынские войска вошли в Будапешт, что означало ликвидацию советской 
власти. На западе Венгрии, где находилась зона французской оккупации, венгер-
ское дворянство сформировало правительство во главе с адмиралом австро-вен-
герского флота Миклошем Хорти (1868–1957), который 1 марта 1920 г. был про-
возглашен регентом Венгерского королевства. Румынские войска по требованию 
Антанты были выведены из Венгрии. Формально Венгрия оставалась монархией 
до 1946 г., хотя трон Венгерского королевства оставался вакантным.

Это важно
В марте 1921 г. последний император Австро-Венгрии Карл Габсбург прибыл из 

Швейцарии в Будапешт и обратился к М. Хорти с предложением позволить ему всту-

пить на венгерский престол. Против этого выступили соседи Венгрии — Румыния, 

Чехословакия и Королевство сербов, хорватов и словенцев (СХС). Под давлением 

извне венгерский парламент проголосовал против восстановления монархии, и Карл 

Габсбург вернулся в Швейцарию. В октябре 1921 г. он повторно прибыл в Венгрию 

во главе вооруженного отряда и попытался осуществить марш на Будапешт. Сопре-

дельные страны (Румыния и Чехословакия) объявили о начале мобилизации. Силы 

внутренней безопасности Венгрии вынуждены были арестовать Карла и выслать его 

на остров Мадейру. 4 ноября 1920 г. венгерский парламент принял специальный за-

кон о низложении Карла Габсбурга и непризнании его прав на венгерский престол.
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Революционный кризис затронул и Болгарию. Поражение в Первой мировой 
войне привело к солдатскому восстанию, в ходе которого была провозглашена 
Радомирская республика. Ее председателем стал лидер Болгарского земледельче-
ского народного союза Александр Стамболийский (1879–1923), который органи-
зовал неудачный поход на столицу страны Софию. Царь Борис III (1918–1943) был 
вынужден пойти на компромисс с оппозицией: 7 октября 1919 г. А. Стамболийский 
возглавил коалиционное правительство Болгарии. Однако 9 июня 1923 г. военные 
под руководством Александра Цанкова организовали военный переворот, в ходе 
которого А. Стамболийский был убит. Болгарская монархия стала  опираться на 
прямое военное правление.

У российских большевиков были, таким образом, серьезные основания ожи-
дать революционного взрыва в Центральной и Восточной Европе. Во многом по 
этой причине державы Антанты не стали добивать побежденные Центральные 
державы. Они постарались поддержать в них политические силы, способные стать 
барьером на пути распространения коммунизма. Это способствовало переходу 
бывших Центральных держав к более авторитарным и националистическим режи-
мам по сравнению со странами Западной Европы и США.

21.2. Начало работы Парижской мирной 
конференции (январь 1919)

18 января 1919 г. в Париже открылась мирная конференция. Ее повестка была 
объявлена Высшим военным советом Антанты за две недели до открытия: созда-
ние Лиги Наций, вопрос о репарациях, проблемы новых государств, территори-
альные вопросы и судьбы колониальных владений. США, таким образом, сумели 
положить «14 пунктов» В. Вильсона в основу базовых принципов послевоенного 
урегулирования.

Формально в Парижской конференции участвовали около 30 государств. Но ре-
шения принимались лидерами ведущих стран Антанты — «Советом десяти», состо-
явшим из премьер-министров и министров иностранных дел пяти великих держав. 
Их представителями выступали: от США — президент Вудро Вильсон и госсекре-
тарь Роберт Лансинг, от Франции — премьер-министр Жорж Клемансо и министр 
иностранных дел Стефан Пишон, от Великобритании — премьер-министр Дэвид 
Ллойд Джордж и министр иностранных дел сэр Артур Бальфур, от Италии — пре-
мьер-министр Витторио Эммануэле Орландо и министр иностранных дел барон 
Сидней Соннино, от Японии — барон Нобуаки Макино и виконт Шинда. Осталь-
ные полномочные делегаты присутствовали лишь на пленарных заседаниях конфе-
ренции, которых почти за полгода ее работы было всего семь. Постепенно «Совет 
десяти» сократился до «совета трех» (В. Вильсон, Д. Ллойд Джордж и Ж. Клемансо): 
Япония перестала участвовать в заседаниях, а Италия была отодвинута союзниками 
от принятия ключевых решений. Германская делегация должна была приехать в Па-
риж лишь для подписания условий, которые ей предложат победители.

Позиции великих держав были при этом различными. Соединенные Штаты 
благодаря военным заказам стали мировым лидером (хотя и не монополистом) 
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в сфере производства. Кредиты, предоставленные США странам Антанты, превра-
тили их в мировой финансовый центр. Однако американская сухопутная армия за-
метно уступала не только державам Антанты, но и побежденной Германии. У США 
не было системы постоянного военного присутствия в Европе, имея экономическое 
влияние, они могли только маневрировать между другими державами Антанты.

Великобритания выглядела наиболее выигравшей страной. За годы войны она 
захватила бо льшую часть немецких колоний в Африке и османских провинций на 
Ближнем Востоке, впервые в истории создала мощную сухопутную армию и до-
билась ликвидации своего основного конкурента на море — германского военно-
морского флота. Однако в годы войны Великобритания истощила свои финан-
совые ресурсы и прибегла к американским займам. Перед руководством страны 
вставал вопрос о способности поддерживать существование Британской империи, 
мощной сухопутной армии и ведущего в мире военно-морского флота.

Франция на первый взгляд также занимала выигрышную позицию: могла опи-
раться на потенциал самой мощной в мире сухопутной армии. Но по остальным 
ресурсам она уступала Великобритании и США. Французскую дипломатию осла-
била потеря важного союзника — Российской империи, которая сдерживала Гер-
манию, создавая ей угрозу восточного фронта.

Япония фактически самоустранилась от процессов европейского урегулирова-
ния. Союзники были солидарны в том, чтобы не позволять японской дипломатии 
оказывать влияние на Парижской конференции, коль скоро Япония отказалась 
послать войска в Европу. Наиболее слабыми были позиции Италии из-за незначи-
тельности ее вклада в победу.

Для Германии условия Компьенского перемирия означали признание своего 
поражения. Продолжавшаяся в стране революция ставила под вопрос ее субъ-
ектность. Но у союзников не было единства в отношении противника. Франция 
предлагала жесткий подход — вплоть до отделения от Германии ее южных обла-
стей. Великобритания и США, напротив, выступали за сохранение единой и от-
носительно сильной Германии. Лондон видел в Германии противовес Франции 
и Советской России, Вашингтон — противовес самой Великобритании.

Это интересно
Поражение Германии в 1918 г. психологически воспринималось иначе, чем в 1945 г. 
Противник не вступил на германскую территорию, напротив, немецкая армия сама 
эвакуировалась с занятых территорий на западе и на востоке. Войска возвращались 
потоком с фронтов, и немецкому обществу казалось, что Германия еще могла сопро-
тивляться. Согласие Ф. Эберта пойти на унизительный формат участия страны в Па-
рижской конференции на этом фоне выглядело диссонансом. Популярность в Гер-
мании приобрела «легенда о кинжальном ударе в спину» — идея, что страна пошла на 
унизительные условия перемирия из-за предательства социал-демократов.

Одновременно перед Антантой стоял вопрос об организации широкого про-
странства Восточной Европы — Балто-Черноморского региона. В 1917–1918 гг. 
здесь появился ряд независимых государств. Возникал вопрос об их международ-
ном признании и определении их границ.
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21.3. «Русский вопрос» на Парижской конференции 
(январь–апрель 1919)

Заключение сепаратного Брест-Литовского мира поставило советское прави-
тельство вне правовых рамок взаимодействия с союзниками. Ситуацию не изме-
нила денонсация Совнаркомом Брест-Литовского мира через два дня после под-
писания Компьенского перемирия, 13 ноября 1918 г. Страны Антанты считали, 
что Советская Россия лишила себя права быть в числе держав-победительниц. 
В стране также шла Гражданская война, исход которой еще не был предопределен. 
К моменту открытия конференции на российской территории в разных районах 
находились американские, британские, французские и японские войска, а также 
части Чехословацкого корпуса (см. гл. 22).

Вместе с тем на Парижскую конференцию не было приглашено ни одно бе-
лое правительство России. Страны Антанты взаимодействовали только с Русским 
политическим совещанием (РПС) в Париже— объединенным представительст-
вом белых правительств Сибири (А. В. Колчак), Юга (А. И. Деникин) и Севера 
(Е. К. Миллер). Международным представителем стал бывший министр ино-
странных дел России С. Д. Сазонов. Однако взаимодействие Антанты с РПС огра-
ничивалось лишь консультациями.

Это важно
22 января 1919 г. президент США В. Вильсон предложил от имени Антанты со-

звать на Принцевых островах (Мраморное море) конференцию союзников с уча-

стием всех правительств, фактически действовавших к тому времени на российской 

территории. Конференция должна была открыться 15 февраля 1919 г. Ее целью 

провозглашалось достижение компромисса при посредничестве Антанты между 

большевиками и пробольшевистскими силами Украины и Белоруссии, с одной сто-

роны, и белыми правительствами — с другой. Условием заключения примирения 

было сохранение за каждым из сложившихся режимов той территории, которую он 

контролировал. Реализация такого варианта означала бы признание распада Рос-

сийской империи на ряд государств, коль скоро каждое правительство получало 

бы международное признание и  закрепленную за ним на международно-правовом 

уровне территорию.

Советское правительство согласилось с проектом проведения конференции 
на Принцевых островах. Об этом Совнарком уведомил державы Антанты в спе-
циальной ноте 4 февраля 1919 г. Аналогично поступили советские правительства 
Украины (в Харькове) и Литовско-Белорусской Советской Социалистической 
Республики (существовавшей с февраля по август 1919 г.). Большевистским си-
лам было важно приостановить наступление белых и выиграть время для кон-
солидации сил. Но против проведения конференции выступили А. В. Колчак 
и А. И. Деникин. Их официальной целью было восстановление «единой и не-
делимой России», что исключало возможность международного признания 
местных русских правительств. 16 февраля 1919 г. РПС выпустило заявление от 
имени «Объединенных правительств Сибири, Архангельска и Южной России». 
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В нем заявлялось: «Между ними (большевиками) и национальными русскими груп-
пами никакое перемирие невозможно».

В марте 1919 г. США и Великобритания без предварительного соглашения 
с Францией направили в Советскую Россию американского дипломата Уильяма 
Буллита. В ходе его переговоров с В. И. Лениным 7–9 марта 1919 г. был согласован 
общий план нормализации отношений Советской России с Антантой. Предусма-
тривалось:

  прекращение боевых действий и созыв конференции, на которой был бы 
подписан мирный договор;

  признание власти всех фактически существовавших на территории бывшей 
Российской империи правительств;

  вывод иностранных войск с российской территории;
  прекращение иностранной помощи антибольшевистским правительствам;
  отмена экономической и политической блокады Советской России;
  предоставление права гражданам России и союзных государств свободно 

перемещаться через границы;
  признание всеми существовавшими в России правительствами долгов быв-

шей Российской империи.

Это важно
Среди историков нет единого мнения относительно причин, по которым В. И. Ленин 

принял предложения У. Буллита, включая признание долгов. Можно выделить две 

точки зрения. Первая: для большевиков в то время были первичны интересы мировой 

революции, и распад Российской империи на ряд государств они не считали неприем-

лемым сценарием. Вторая: В. И. Ленин понимал, что белые правительства не примут 

таких предложений, и играл на противоречиях между белыми и Антантой. Получа-

лось, что большевики были готовы идти на соглашения с Великобританией и США, 

в то время как белые правительства срывали инициативы Антанты. Одним из послед-

ствий стало свертывание интервенции Антанты в Россию весной 1919 г.

Однако президент В. Вильсон запретил публиковать привезенный У. Булли-
том проект соглашения. Д. Ллойд Джордж, выступая 16 апреля 1919 г. в парла-
менте, отказался от своего участия в организации переговоров с советским прави-
тельством. Россия оказалась исключенной из работы Версальской конференции 
как в красном, так и в белом варианте.

21.4. Версальский мирный договор с Германией 
(28 июня 1919)

28 июня 1919 г. в Зеркальном зале Версальского дворца был подписан мирный 
договор Германии со всеми союзными державами. Исключение составил только 
Китай, который отказался это сделать из-за предусмотренной в договоре передачи 
Шаньдунского полуострова Японии. Место подписания договора было выбрано 
символично — в том же зале, где состоялось провозглашение Германской империи 
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18 января 1871 г. Символичной была и дата — пятая годовщина сараевского убий-
ства. Условия договора содержали в себе четыре группы статей.

1. Территориальные потери Германии. К Франции переходили Эльзас и Вос-
точная Лотарингия в границах 1871 г. Саарская область, богатая углем, передава-
лась под контроль Лиги Наций на 15 лет с условием проведения в ней в будущем 
плебисцита, чтобы решить вопрос о ее государственной принадлежности. Бельгия 
получила от Германии округа Эйпен и Мальмеди, а также небольшую территорию 
Морене, населенную валлонами. Дания по итогам плебисцита — северную часть 
Шлезвига.

На востоке Германия передавала Польше части Верхней Силезии, Восточ-
ной Пруссии и провинции Позен, из которых был сформирован так называемый 
Польский (Данцигский) коридор, который обеспечивал новому государству выход 
к морю. Германская Восточная Пруссия, таким образом, оказалась «разрезанной» 
территорией Польши. К Чехословакии отошел небольшой участок Силезии (Глу-
чинская область). Под контроль Лиги Наций перешли крупные немецкие порты 
на Балтике — Данциг (Гданьск) и Мемель (Клайпеда). При этом большинство 
территориальных потерь Германии (кроме Эльзаса и Восточной Лотарингии) осу-
ществлялось не автоматически, а через проведение в 1920–1921 гг. соответствую-
щих плебисцитов под эгидой Лиги Наций. Это должно было подтвердить дейст-
венность принципа права наций на самоопределение.

Плебисцит — механизм правления, предусматривающий решение наиболее важных 

для общества вопросов посредством всенародного голосования, результаты которо-

го имеют высший правовой статус.

2. Раздел немецких колоний. Они отходили державам Антанты на основе ман-
датной системы Лиги Наций (см. далее). В Африке Танганьика и Того стали под-
мандатными территориями Великобритании, колония Руанда-Урунди — Бель-
гии, «Треугольник Кионга» — Португалии (названные территории, кроме Того, 
ранее составляли Германскую Восточную Африку), Камерун был поделен между 
Великобританией и Францией, «Германская Юго-Западная Африка» — передана 
в мандат британского доминиона ЮАС.

На Тихом океане в качестве подмандатных территорий к Японии отошли при-
надлежавшие Германии острова севернее экватора (Каролинские, Марианские 
и Маршалловы), к Австралийскому Союзу — Германская Новая Гвинея и остров 
Науру, к Новой Зеландии — острова Западное Самоа. Германия отказывалась от 
всех концессий и привилегий в Китае, от прав консульской юрисдикции и от лю-
бого вида собственности в Сиаме, от всех договоров и соглашений с Либерией. 
Права Германии в отношении Цзяо-Чжоу и всей Шаньдунской провинции Китая 
отходили к Японии.

3. Военные ограничения Германии. Версальский договор ограничил численность 
германской армии 100 тыс. чел. и запретил введение всеобщей воинской обязан-
ности. Германия лишалась права создавать и иметь военную авиацию, химическое 
оружие, танковые части и подводный флот. Германский военно-морской флот 
подлежал ограничению, а Генеральный штаб и Военная академия распускались. 
Левый берег Рейна и 50-километровая зона вдоль правого его берега объявлялись 
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демилитаризованной зоной, и там союзники вводили режим временной оккупа-
ции сроком на 15 лет.

4. Выплата Германией репараций. Согласно практике предшествовавших войн 
побежденная сторона была обязана выплачивать победителю контрибуцию — 
компенсацию за его потери и затраты в ходе войны. Теперь на смену ей пришел 
принцип «справедливого возмещения ущерба», т.е. выплаты репараций. Версаль-
ский договор придал этому принципу юридическую базу. Статья 227 договора об-
винила бывшего германского императора Вильгельма II в преступлении против 
международной морали и требовала его предания суду как военного преступника. 
Однако королева Нидерландов Вильгельмина отказалась выполнить требования 
союзников о выдаче бывшего императора. В статье 231 политическая ответствен-
ность за Первую мировую войну возлагалась на Германию и ее союзников, кото-
рые «должны нести всю полноту ответственности за весь нанесенный ущерб гра-
жданскому населению союзников».

Репарации (от лат. reparatio — восстановление) — форма материальной ответст-

венности государства за ущерб, причиненный им другому государству в результате 

акта агрессии.

Версальский договор определил сумму репараций для Германии — 269 млрд 
золотых марок (около 100 тыс. т золота). Однако эта сумма была признана пред-
варительной. Для окончательного определения была создана Репарационная ко-
миссия. В 1921 г. она сократила сумму немецких репараций до 132 млрд золотых 
марок (22 млрд фунтов стерлингов). В статье 116 Версальского договора оговари-
валось право России на предъявление Германии реституционных и репарацион-
ных требований.

Соединенные Штаты не ратифицировали Версальский договор. Вместо него 
25 августа 1921 г. США и Германия подписали в Вашингтоне отдельный мирный 
договор. Его текст был идентичен Версальскому, но не содержал в качестве прило-
жения текст Устава Лиги Наций.

Версальский договор вызвал негодование немецкого общества. Правые назы-
вали его «договором “трех не”»: несправедливым, нетерпимым и невыполнимым». 
В Германии появилась серия милитаристских обществ, которые провозглашали 
непризнание Версальского договора и необходимость борьбы за его пересмотр. 
Договор во многом дискредитировал Веймарскую республику: общественное мне-
ние Германии стало воспринимать ее как режим, навязанный стране державами 
Антанты. На этой волне в стране возникло мощное (хотя и разнородное) реван-
шистское движение.

Реваншизм (от фр. revanche — месть, возмездие) — стремление государств, партий 

или общественных групп к реваншу путем пересмотра результатов нанесенных им во-

енных и политических поражений.

Вместе с тем неприятие Версальского мира в Германии не следует преувеличи-
вать. До прихода нацистов к власти в 1933 г. страна в целом соблюдала его условия. 
Ни одна из влиятельных политических сил не выступала за немедленную денонса-
цию Версальского договора. 
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21.5. Мирные договоры с европейскими 
союзниками Германии 
(сентябрь 1919 — август 1920)

Помимо Германии мирные договоры были подписаны державами Антанты 
с ее союзниками по блоку Центральных держав. 10 сентября 1919 г. в пригороде 
Парижа Сен-Жермен-ан-Ло был подписан мирный договор с Австрией. В до-
говоре констатировался распад Австро-Венгерской империи на Австрию, Венг-
рию, Чехословакию и государство южных славян — Королевство сербов, хорватов 
и словенцев (СХС). Из состава австрийской части бывшей империи Чехословакии 
передавались Богемия и Моравия, населенная австрийскими немцами Судетская 
область и Австрийская (Тешенская) Силезия. Австрия получила от Венгрии ме-
стечко Бургенланд. Численность австрийской армии была ограничена 30 тыс. чел. 
Особая статья Сен-Жерменского договора запрещала Австрии аншлюс (объедине-
ние) с Германией. Изменить свой государственный статус Австрия могла только 
с согласия Лиги Наций.

Это интересно
Экономические статьи Сен-Жерменского договора были при этом мягче аналогич-
ных статей Версальского договора. На Австрию, как и на Германию, накладывались 
репарационные платежи. По условиям Женевских протоколов 1922 г. выплата ав-
стрийских репараций была отсрочена на два десятилетия. Довоенный австрийский 
долг пропорционально распределялся между всеми государствами, которым перешли 
части бывшей Австро-Венгрии. Австрии и Чехословакии предоставлялся свободный 
транзит к Адриатическому морю.

27 ноября 1919 г. страны Антанты подписали мирный договор с Болгарией 
в пригороде Парижа Нейи-сюр-Сен (Договор Нейи). Страна лишилась всех своих 
завоеваний в ходе Первой мировой войны и части довоенной территории. Болга-
рия потеряла земли, приграничные с Королевством СХС, — часть округа города 
Кула, города Цариброд, Боссилеград и Струмицу с окрестностями. Болгария вер-
нула Румынии Южную Добруджу и все смежные территориальные приобретения, 
полученные по Бухарестскому мирному договору 7 мая 1918 г. Армия Болгарии 
ограничивалась численностью 20 тыс. чел. и могла комплектоваться только на до-
бровольной основе.

Главной потерей Болгарии стал отказ от Западной Фракии с выходом к Эгей-
скому морю, которую она получила в результате Первой Балканской войны 1912–
1913 гг. В этой зоне были размещены греческие контингенты. В дальнейшем на 
Лозаннской конференции 1923 г. эта территория была окончательно передана 
Греции. Такое решение Антанты, по сути, закрывало возможность создания «Ве-
ликой Болгарии»: страна замыкалась в закрытом бассейне Черного моря в стороне 
от средиземноморских коммуникаций.

4 июня 1920 г. во дворце Трианон (Версаль) страны Антанты подписали 
мирный договор с Венгрией. Последняя признала распад Австро-Венгрии и со-
гласилась с потерей двух третей территорий Венгерского королевства. Румыния 
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получила Трансильванию и восточную часть Баната; Чехословакия — Словакию 
и Подкарпатскую Русь (Закарпатье); Королевство СХС — части Хорватии, Бачку 
и Западный Банат. Австрии был передан Бургенланд. Венгрия получила право со-
держать армию в 35 тыс. чел., комплектуя ее только на добровольной основе.

10 августа 1920 г. в местечке Севр под Парижем был подписан мирный договор 
между державами Антанты и Османской империей. Договор фактически зафик-
сировал раздел «османского наследства» между великими державами (см. гл. 23).

21.6. Создание Лиги Наций (1919)
Одновременно с подписанием мирных договоров союзники создавали инсти-

тут глобального управления — Лигу Наций. Идея глобального управления поли-
тическими процессами восходила к Священному союзу, формально существовав-
шему в 1815–1856 гг. Теперь президент США В. Вильсон предложил расширить 
формат глобального управления до уровня соответствующей международной ор-
ганизации — Лиги Наций.

Глобальное управление (англ. Global Governance) — кооперационное взаимодей-

ствие государств через сформированные ими многосторонние структуры и механиз-

мы, осуществляемое с целью регулирования международных процессов.

25 января 1919 г. в рамках Парижской конференции был образован комитет 
по подготовке проекта Устава Лиги Наций. 28 апреля 1919 г. Устав был одобрен 
Парижской конференцией и вошел в качестве составной части во все мирные до-
говоры с Германией и ее европейскими союзниками — Версальский, Сен-Жер-
менский, Трианонский и Нейиский.

Это важно
Претендовать на вступление в Лигу имели право любые государства, доминионы или 

«самоуправляющиеся» территории, включая колонии. Последнее условие было вве-

дено по предложению Великобритании, которая таким образом стремилась расши-

рить число контролируемых ею голосов. Однако для вступления в Лигу Наций госу-

дарствам-неучредителям требовалось получить или специальное приглашение, или 

согласие не менее двух третей государств, представленных на ассамблее. Процедура 

выхода из Лиги предусматривала уведомление за два года об этом страной, которая 

намеревается выйти, всех других участников Лиги. При этом отделяющееся государ-

ство было обязано в течение этих двух лет по-прежнему выполнять все требования 

Устава и другие ранее принятые перед Лигой международные обязательства.

У Лиги Наций были три ключевых органа.
1. Ассамблея Лиги Наций — собрание, состоявшее из представителей всех 

членов Лиги, — созывалась, как правило, один раз в год (в сентябре) или при 
возникновении угрозы миру. Она могла рассматривать любые вопросы, ка-
сающиеся «мира во всем мире» и соблюдения международных договоров.

2. Совет Лиги Наций состоял из постоянных представителей (Великобрита-
нии, Италии, США, Франции, Японии) и четырех непостоянных, изби-
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равшихся из членов Лиги на Ассамблее. Совет должен был собираться пе-
риодически, но не реже одного раза в год, и рассматривать широкий круг 
вопросов, находившихся в компетенции Лиги или влиявших на поддер-
жание мира во всем мире и соблюдение договоров. Решения на Ассамблее 
и Совете принимались консенсусом.

3. Международный секретариат Лиги Наций состоял из генерального секре-
таря и «тех секретарей и сотрудников, которые могут потребоваться». Со-
вет назначал генерального секретаря с последующим его утверждением на 
Ассамблее. Местопребыванием Международного секретариата была опре-
делена Женева.

Государства–члены Лиги Наций обязались противодействовать агрессии, ува-
жать территориальную целостность и политическую независимость членов Лиги. 
В случае начала любой агрессии или опасности ее возникновения Совет Лиги дол-
жен определить средства и коллективные действия, с помощью которых можно 
было выполнить указанные обязательства. Однако четких гарантий или порядка 
действий в случае угрозы агрессии статья не предусматривала. В тексте Устава от-
сутствовало и определение самого понятия «агрессия».

Это важно
Члены Лиги Наций обязывались передавать спорные вопросы, угрожающие возникно-

вением военных конфликтов, в международный третейский суд или на рассмотрение 

Совета. Они также обязывались воздерживаться от объявления войны в течение трех 

месяцев после оглашения решения третейских органов. Совет был обязан в течение 

шести месяцев после обращения к нему одного или обоих участников конфликта из-

учить ситуацию и представить Ассамблее соответствующий доклад. Для решения кон-

фликтов и споров между государствами воссоздавался Международный суд в Гааге.

Устав Лиги Наций предусматривал возможность введения карательных мер 
(санкций) против государств-нарушителей. Развязывание одним из государств–
членов Лиги войны должно было рассматриваться остальными участниками Лиги 
как акт войны против всех них. Совету предоставлялось право давать рекомен-
дации правительствам заинтересованных государств относительно военных мер, 
необходимых для реализации принципов Устава Лиги. В эту же статью входил па-
раграф об условиях исключения из Лиги государств, нарушивших Устав, для та-
кого решения требовалось большинство голосов членов Совета, а в дальнейшем 
подтверждение всеми остальными членами организации.

Санкция — элемент правовой нормы, предусматривающий неблагоприятные по-

следствия для субъекта (в данном случае — государства), нарушившего содержаще-

еся в такой норме правило.

В статье 8 Устава провозглашалось, что поддержание мира требовало сокра-
щения национальных вооружений до возможно низкого уровня, который соот-
ветствовал бы национальной безопасности и международным обязательствам. 
Совет должен был формулировать план сокращения вооружений и предлагать его 
соответствующим правительствам для рассмотрения. Такие планы следовало пе-
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ресматривать каждые пять лет. Члены Лиги принимали также обязательства об-
мениваться «полной и честной» информацией об уровнях вооружений, военных 
программах и военном производстве. Лига Наций становилась в определенном 
смысле заложником перманентных переговоров о сокращении вооружений.

В статье 22 Устава вводились правила международной опеки над бывшими 
германскими колониями в Африке и Океании, а также ближневосточными вла-
дениями Османской империи. Лига Наций доверяла опеку над ними «передовым 
нациям мира», чтобы они управляли соответствующими территориями от имени 
Лиги и в качестве ее мандатариев до момента их готовности сформировать пол-
ноценные государства. Мандаты Лиги Наций делились на три категории: «А» 
(территории Османской империи), «Б» (владения Германии в Центральной Аф-
рике) и «С» (германская Юго-Западная Африка и острова Тихого океана). Мандат 
класса «С» позволял мандатарию управлять подмандатной территорией по своим 
национальным законам. Выход из Лиги Наций государства-мандатария означал 
автоматическую потерю мандата.

Мандатная система Лиги Наций меняла параметры международной колони-
альной системы. Государства-метрополии не просто присоединяли к себе опре-
деленные владения, а получали на это разрешение (пусть и сугубо формальное) 
международной организации. Впервые на международно-правовом уровне под-
черкивался временный характер колониальной политики.

21.7. Определение границ новых 
восточноевропейских государств (1919–1921)

Важным компонентом Версальского порядка стало создание ряда независи-
мых государств Восточной Европы. К началу 1919 г. международное признание 
получили (с севера на юг) Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехо-
словакия, Венгрия и Королевство СХС (будущая Югославия). Возник вопрос об 
определении государственных границ новых восточноевропейских стран.

1 мая 1919 г. президент В. Вильсон предложил создать Комитет по проблемам 
новых государств, который должен был готовить проекты договоров об отноше-
ниях с Польшей, Чехословакией, Румынией, КСХС, Грецией, Австрией, Венг-
рией, Болгарией и странами Прибалтики. В 1920 г. Совет пяти и Верховный совет 
Антанты создали новый рабочий орган — конференцию послов четырех держав 
(Великобритании, Италии, Франции, Японии). США в работе этого органа участ-
вовали в качестве наблюдателя, так как конгресс отказался ратифицировать Вер-
сальский договор. Конференция послов работала до 1931 г., разрешая погранич-
ные споры между малыми государствами.

Сложно формировались границы возрожденной Польши. 6 октября 1918 г. ее 
регентский совет объявил о создании независимого польского государства во главе 
с Временным народным правительством Польской Республики. 14 ноября 1918 г. 
оно передало маршалу Юзефу Пилсудскому (1867–1935) всю полноту власти 
в стране. В кругах польских политиков появились два соперничавших друг с дру-
гом проекта. Первый предполагал возрождение обновленной Речи Посполитой 
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в границах 1772 г. (т.е. до первого раздела) в виде конфедерации Польши, Литвы, 
Белоруссии и Украины. Второй предусматривал создание «малой Польши» с опо-
рой на этнически польские земли. Ю. Пилсудский выступал за второй вариант, 
в чем его поддерживали страны Антанты.

В ходе референдумов 1920–1921 гг. Польша получила ряд германских земель: 
Восточную часть Верхней Силезии, Позен (Познань) и Данцигский коридор, от-
резавший Восточную Пруссию от остальной Германии. Конференция послов 
28 июля 1920 г. согласовала южную границу страны: Тешинская область была 
разделена между Польшей и Чехословакией. Восточная граница окончательно 
сформировалась в ходе Советско-польской войны 1920–1921 гг. (см. гл. 22), ко-
торая завершилась включением в состав Польши Западной Украины и Западной 
Белоруссии. В октябре 1920 г. польские войска также захватили центральную часть 
Литвы с городом Вильно (Вильнюс). Присоединение этого города к Польше было 
одобрено 10 февраля 1922 г. региональной ассамблеей.
Это интересно

Правовой основой для установления южной и восточной границ Польши стал, как 
ни парадоксально, Сен-Жерменский мирный договор с Австрией. По его условиям 
австрийское правительство заранее признало любые возможные постановления союз-
ных держав в отношении ее бывших территорий, конкретно не поименованных в тек-
сте. Отталкиваясь от этого положения, в 1923 г. конференция послов главных союзных 
держав санкционировала присоединение Галиции к Польше.

Государственные границы Финляндии, Эстонии и Латвии сформировались 
через заключение соответствующих договоров с Советской Россией (см. гл. 22). 
Сложнее формировались государственные границы Литвы. 16 февраля 1918 г. 
в условиях немецкой оккупации Совет Литвы провозгласил в Вильно восстанов-
ление независимого государства, 11 июля 1918 г. он объявил страну Литовским 
королевством, пригласив на престол немецкого принца Вильгельма фон Ураха. 
Однако 2 ноября 1918 г. решение о создании конституционной монархии было 
отозвано. С февраля по апрель 1919 г. существовала Литовско-Белорусская Со-
ветская Социалистическая Республика (Литбел) со столицей в Вильно (затем 
Минске, Двинске и Бобруйске), однако она была ликвидирована при поддержке 
Польши.

Версальский мирный договор 1919 г. признал независимость Литвы. После 
занятия осенью 1920 г. польскими войсками Вильно столичные функции пере-
шли к городу Каунасу. Компенсацией для Литвы стало присоединение города 
Клайпеды (Мемеля), который входил в состав Восточной Пруссии, но по усло-
виям Версальского мира был передан под управление французской администра-
ции. В январе 1923 г. Литва предприняла военную операцию с целью занятия 
Мемеля. Расквартированный в городе французский контингент под флагом 
Лиги Наций был вытеснен из города. Комиссия союзных держав 16 февраля 
1924 г. постановила передать Литве Мемельский край при условии предоставить 
ему автономию. Окончательное урегулирование вопроса завершилось подписа-
нием послами Франции, Великобритании, Италии и Японии Мемельского ста-
тута 8 мая 1924 г.
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Сен-Жерменский и Трианонский договоры позволили определить границы 
провозглашенной 28 октября 1918 г. Чехословакии. Отказ Австрии от бывших 
имперских территорий позволил включить в состав этого государства Закарпатье 
(ныне Закарпатская область в составе Украины), территорию, населенную руси-
нами и венграми. Венгрия отказалась от претензий на Словакию. Чехословакия 
состояла из пяти провинций: Богемии, Моравии, Чешской Силезии, Словакии 
и Подкарпатской Руси. Это государство стали неофициально называть «Австро-
Венгрией в миниатюре», поскольку на его территории проживали различные на-
роды: чехи, словаки, венгры, русины, немцы.

Русины — группа восточнославянского населения, проживающая на Западной Укра-

ине, в Восточной Словакии, Сербской Воеводине, Юго-Восточной Польше, Венгрии 

и Северо-Западной Румынии. Продолжается полемика о том, считать ли русин осо-

бым народом или этнической группой в составе украинского народа.

Сложнее обстоял вопрос с определением границ Румынии. Еще 7 мая 1918 г. 
эта страна заключила Бухарестский мир с Центральными державами. По его усло-
виям она вернула Болгарии полученную по Лондонскому договору 1913 г. Южную 
Добруджу. Над Северной Добруджей устанавливался кондоминиум Центральных 
держав, которые обязались обеспечить Румынии торговый путь к Черному морю 
по линии Чернаводы—Констанца. Румыния отдавала Австро-Венгрии контроль 
над проходами в Карпатах, а Германии — нефтепромыслы Плоешти в концессию 
на 90 лет. Центральные державы, в свою очередь, признавали право Румынии на 
аннексию российской Бессарабии.

Но Бухарестский договор не был ратифицирован королем Румынии Ферди-
нандом I (1914–1927). 9 ноября 1918 г., т.е. за два дня до Компьенского перемирия, 
Румыния денонсировала этот документ, повторно объявив войну Центральным 
державам. Это вернуло ей место среди победителей. По Трианонскому договору 
с Венгрией она получала Трансильванию и Восточный Банат; по договору Нейи 
с Болгарией — Южную Добруджу. Осенью 1920 г. державы Антанты, несмотря на 
протесты Советской России, признали суверенитет Румынии над оккупированной 
ею Бессарабией.

Успехом союзников и лично Жоржа Клемансо стало создание Югославии. 
Еще 20 июля 1917 г. представители национальных движений Сербии, Черногории 
и славянских провинций, входивших в Австро-Венгрию, подписали Корфскую 
декларацию. Она объявила сербов, хорватов, черногорцев и словенцев единой на-
цией, стремящейся объединиться под скипетром сербской династии Карагеоргие-
вичей. Официально южные провинции Австро-Венгрии вошли в единое государ-
ство с Сербией и Черногорией 1 декабря 1918 г., образовав Королевство сербов, 
хорватов и словенцев (Королевство СХС). К Сербии также отошли населенная 
в основном венграми Воеводина, часть территории никем не признанной Респу-
блики Банат (другая ее часть досталась Румынии) и часть непризнанной Сербско-
Венгерской Республики Баранья-Байя. Главой нового государства стал сербский 
король Петр при регентстве его сына принца Александра. Король Черногории Ни-
колай не согласился с этим объединением и был низложен черногорским парла-
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ментом, который принял акт о присоединении к Сербии. Новое южнославянское 
государство стало своеобразной «пробкой», препятствующей германскому про-
никновению на Балканы.

Границы в Восточной Европе проводились не на основе принципа национального са-

моопределения, а исходя из стратегических расчетов держав Антанты. Спецификой 

всех новых государств (кроме Венгрии) стало наличие в них крупных этнических групп, 

не всегда лояльных собственным государствам. Такие государства могли оставаться 

стабильными при условии предоставления автономии национальным меньшинствам 

и сохранения нейтралитета в соперничестве великих держав. Поскольку новые восточ-

ноевропейские государства не выполнили ни одного из этих условий, они оказались 

нестабильными образованиями.

21.8. Создание «санитарного кордона» 
и «Малой Антанты» (1919–1921)

Формируя новые страны Восточной Европы, державы Антанты отводили 
им роль гарантов Версальского порядка. Наиболее заинтересованной стороной 
в этом процессе выступала Франция. Мотивы «борьбы с большевизмом» имели 
для французской политики второстепенное значение. После Октябрьской рево-
люции 1917 г. Франция лишилась стратегического союзника в лице Российской 
империи, наличие которого позволяло создавать противовес Германии на востоке 
Европы. Компенсировать потерю России мог бы военно-политический блок из 
малых восточноевропейских стран, который в случае войны воссоздал бы для Гер-
мании восточный фронт.

Это важно
Идею создать «санитарный кордон» против Советской России впервые высказал 

премьер-министр Италии В. Орландо. «Обычно, чтобы остановить распростране-

ние эпидемии, устанавливают санитарный кордон. Если принять подобные же меры 

против распространения большевизма, он мог бы быть побежден, ибо изолировать 

его — значит победить», — заявил он на заседании Совета Антанты 27 января 1919 г. 

Но окончательное оформление концепция «санитарного кордона» получила в ноте 

министра иностранных дел Франции С. Пишона от 7 мая 1919 г. В ней говорилось 

о необходимости сформировать барьер из серии сильных восточноевропейских го-

сударств, способных противостоять «экспансии большевизма».

«Санитарный кордон» — концепция изоляции Советской России посредством со-

здания серии буферных государств Восточной Европы.

Создание «санитарного кордона» началось с подписания 19 февраля 1921 г. 
польско-французского договора о политическом союзе (Парижского договора). 
Документ предусматривал согласование действий Польши и Франции в случае 
неспровоцированного нападения на обе страны или одну из сторон. В дополне-
ние 27 апреля 1922 г. было подписано секретное польско-французское военное со-
глашение. Оно предусматривало оказание помощи Польше со стороны Франции 
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в случае ее военного конфликта с Советской Россией, а также взаимную военную 
помощь в случае нападения Германии на одно из этих государств.

Французская дипломатия попыталась привлечь к «санитарному кордону» Ру-
мынию. 18 июля 1921 г. Польша и Румыния (имевшие до 1939 г. общую границу) 
подписали договор о военном союзе. Его смысл состоял в сотрудничестве обеих 
стран для обеспечения безопасности своих восточных границ с Советской Рос-
сией. Польша и Румыния гарантировали друг другу взаимную помощь, если Мо-
сква пожелала бы пересмотреть выгодную им конфигурацию восточных границ.

Франция стала привлекать к «санитарному кордону» и Прибалтийские страны. 
По инициативе Парижа с 1921 г. раз в шесть месяцев начали созываться регуляр-
ные балтийские конференции. Их участниками были Польша, Латвия, Эстония 
и Финляндия, и конференции соответственно проходили по очереди в столицах 
этих государств.

Париж стремился развернуть антисоветский «санитарный кордон» и против 
Германии. Сторонником такого курса был президент Франции Александр Милье-
ран (1920–1924), в прошлом социалист. По его проекту Парижу удалось сформи-
ровать «Малую Антанту» — политический союз Румынии, Чехословакии и Югос-
лавии. Ее основу оставили три конвенции:

  Белградская конвенция от 14 августа 1920 г. между Чехословакией и Коро-
левством СХС;

  Бухарестская конвенция от 23 апреля 1921 г. между Румынией и Чехосло-
вакией;

  Бухарестская конвенция от 7 июня 1921 г. между Румынией и Королевст-
вом СХС.

«Малая Антанта» — оборонительный союз Королевства СХС, Румынии и Чехосло-

вакии, созданный Францией в 1920–1921 гг.

Все три соглашения предусматривали оказание друг другу взаимной помощи 
на случай нападения Венгрии, а румыно-югославская конвенция еще и Болгарии. 
Наличие «Малой Антанты» должно было, по мнению А. Мильерана, снизить же-
лание элит Германии, Венгрии и Болгарии пересмотреть послевоенные границы 
в Восточной Европе.

21.9. Вашингтонская конференция (1921–1922)
Наряду с урегулированием в Европе перед державами Антанты стояла про-

блема урегулирования международных отношений на Тихом океане. Для Восточ-
ной Азии не были актуальными противоречия между победителями и побежден-
ными государствами. Вопрос о германских колониях на Тихом океане решился 
относительно легко: Япония захватила их в 1914 г. и закрепила за собой по Вер-
сальскому мирному договору. Большей проблемой оказались противоречия между 
державами Антанты. Соединенные Штаты опасались укрепления позиций Япо-
нии в Китае и на российском Дальнем Востоке (см. гл. 22). Япония, в свою оче-
редь, чувствовала себя обделенной по итогам войны на фоне приобретений Вели-
кобритании и США.
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Это важно
Проблемой для сторон оставалась судьба англо-японского союзного договора 

1902 г. Политические курсы Лондона и Токио стали расходиться. Для Японии ключе-

вым противником становились США, препятствовавшие разделу Китая. Лондон не хо-

тел превращения британско-японского договора 1902 г. в антиамериканский альянс; 

еще меньше в этом были заинтересованы британские доминионы на Тихом океане 

(Австралия, Канада, Новая Зеландия), дорожившие отношениями с США. Поэтому, 

хотя британско-японский договор был продлен в 1911 г., в Лондоне под давлением 

доминионов усиливались сторонники пересмотра этого документа.

В ноябре 1920 г. на президентских выборах в США победил республиканец 
Уоррен Гардинг (1921–1923). В отличие от демократа В. Вильсона он был сторон-
ником неоизоляционистской политики: свертывания глобальных обязательств 
США и смещения их внешнеполитических приоритетов в Западное полушарие 
и на Тихий океан. Летом 1921 г. министр иностранных дел Великобритании лорд 
Керзон предложил провести международную конференцию по тихоокеанским 
проблемам. Этот проект поддержал президент У. Гардинг, назвав в качестве ме-
ста ее проведения Вашингтон. Великобритания, ее тихоокеанские доминионы 
(Австралия, Канада, Новая Зеландия) и Китай согласились. Япония также согла-
силась, но попыталась (правда, неудачно) исключить из повестки конференции 
обсуждение проблем безопасности в Восточной Азии и Китая.

Конференция открылась в Вашингтоне 12 ноября 1921 г. и продолжалась до 
6 февраля 1922 г. В ее работе приняли участие 14 стран: США, Британская империя 
(Великобритания и доминионы: Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южно-Аф-
риканский Союз), Япония, Франция, Италия, Китай, а также европейские страны, 
имевшие колонии на Тихом океане: Бельгия, Голландия и Португалия. Делега-
цию США возглавлял государственный секретарь Чарльз Хьюз (Юз), избранный 
председателем конференции. Британскую делегацию возглавлял лорд-президент 
Совета Артур Бальфур, французскую — премьер-министр Аристид Бриан, япон-
скую — морской министр Томосабуро Като. Советская Россия не была пригла-
шена на конференцию под предлогом «отсутствия единого правительства», что 
вызвало официальный протест Москвы. Не получила приглашения и делегация 
Дальневосточной Республики (ДВР), что означало отказ от ее международно-пра-
вового признания. В ходе конференции были подписаны три базовых документа.

1. «Договор четырех держав» от 13 декабря 1921 г. («Четверной тихоокеанский 
трактат» или «Дальневосточная Антанта»). Согласно этому договору, подписан-
ному сроком на 10 лет, Великобритания, США, Франция и Япония обязались вза-
имно уважать права друг друга на острова и островные владения в Тихом океане. 
Участники договора также обязались вступать в консультации всякий раз, когда 
в регионе возникнет опасность для их прав и интересов со стороны государства, не 
являющегося участником договора.

Договор предусматривал также ликвидацию англо-японского союзного дого-
вора 1911 г. Вместо него создавалась система взаимных политических гарантий че-
тырех держав. Такой результат был крупным успехом американской дипломатии. 
Соединенные Штаты и Великобритания также пошли на уступки Токио. США за-
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прещалось строить укрепления на Филиппинах и острове Гуам, исключение было 
сделано только для Гавайских островов. Великобритания теряла право укреплять 
свои базы восточнее меридиана 110° в.д. (включая Гонконг), однако в эту зону не 
входил Сингапур. Это означало, что в случае войны эти территории оказывались 
фактически беззащитными для возможных ударов Японии. Последняя обяза-
лась только не наращивать вооружения на Курильских островах, островах Бонин, 
Амама-Осима, Лушу (Люйшу), Формоза (Тайвань) и Пескадорских (Пэнхуледао).

2. «Договор пяти держав» от 6 февраля 1922 г. (Вашингтонское морское согла-
шение или Вашингтонский морской договор). Договор был подписан между Ве-
ликобританией, Италией, США, Францией и Японией о соотношении тоннажа 
линейных судов и авианосцев в следующей пропорции: 5 (Великобритания): 
5 (США): 3 (Япония): 1,75 (Франция): 1,75 (Италия). В договоре учитывалось пред-
ложение Соединенных Штатов о запрещении постройки линкоров водоизмеще-
нием свыше 35 тыс. т, поскольку корабли большего водоизмещения не могли пройти 
через шлюзы Панамского канала. Договор заключался на срок до 31 декабря 1936 г.

Водоизмещение — общее количество воды, вытесненной подводной частью корпу-

са корабля (судна), которая равна его общей массе.

Тоннаж — водоизмещение корабля или кораблей, выраженное в тоннах.

Линейный флот — флот линкоров и линейных крейсеров.

«Договор пяти держав» накладывал частичные ограничения и на суда других 
классов. Для авианосцев устанавливалось стандартное водоизмещение не более 27 
тыс. т. (Правда, каждая из сторон получала право построить два авианосца водоиз-
мещением до 33 тыс. т при условии, что для их строительства будут использованы 
корпуса утилизируемых линкоров и линейных крейсеров.) Подводные лодки не 
подпадали под соответствующие ограничения.

Это интересно
На конференции был также подписан Вашингтонский трактат 1922 г. о защите во 
время войны на море жизни населения нейтральных и невоюющих государств, кото-
рый в том числе запрещал военное использование «удушливых, ядовитых или иных 
газов и всех аналогичных жидкостей, материалов и составов», но он не вступил в силу. 
Это была первая попытка запрещения химического оружия.

3. «Договор девяти держав» от 6 февраля 1922 г., подписанный всеми участни-
ками конференции, гарантировал территориальную целостность Китая, уважение 
его суверенитета, а также подтверждал принцип открытых дверей и равных воз-
можностей по отношению к Китаю в области торговой и предпринимательской 
деятельности. Участники договора обязались не прибегать к использованию вну-
тренней обстановки в Китае с целью получения специальных прав и привилегий, 
которые могут нанести ущерб правам и интересам иных государств–участников 
договора. Девять держав также заявили о намерении уважать нейтралитет Китая 
в будущих войнах в случае его неучастия в них. Китай, в свою очередь, давал обя-
зательство не отчуждать и не сдавать в аренду «какую-либо часть своей территории 
и побережья», соглашался с принципом открытых дверей в торговле и промыш-
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ленности, заявлял о своей заинтересованности в мирном решении международных 
конфликтов на Дальнем Востоке.

Япония под давлением США и Великобритании была вынуждена пойти на 
уступки Китаю, частично пересмотрев «Двадцать одно требование». 5 февраля 
1922 г. Китай и Япония подписали специальное Вашингтонское соглашение. Оно 
предусматривало эвакуацию японских войск из китайской провинции Шаньдун, 
возвращение Китаю железной дороги Циндао–Цзинань и территории Цзяо-Чжоу 
(бывшую германскую колонию с портом Циндао). Глава японской делегации дал 
обязательство, что японское правительство не будет требовать от китайского пра-
вительства выполнения пятой группы «двадцати одного требования» о назначении 
японских советников при китайском правительстве. Однако требование Китая 
о выводе японских войск из Южной Маньчжурии Япония отклонила.

Система Вашингтонских соглашений была направлена против японских интересов. 

Япония не получила квоты на строительство равного линейного флота с США и Ве-

ликобританией, кроме того, лишалась возможности вести мирную экспансию в Китай 

и выводила войска с российского Дальнего Востока. Для Японии оставался фактически 

единственный, силовой, вариант для изменения сложившегося статус-кво на Тихом 

океане. Это неизбежно вело к американо-японскому военному конфликту.

21.10. Окончание британской морской гегемонии

Вашингтонские соглашения 1922 г. означали отказ Великобритании от провоз-
глашенного в 1889 г. «золотого стандарта флота», согласно которому британский 
военно-морской флот должен превосходить суммарную мощь двух следующих за 
ним держав. Теперь Великобритания была вынуждена признать формальное ра-
венство тоннажа своего линейного флота с флотом США. Если бы Соединенные 
Штаты объединились с какой-либо другой океанской державой, они получали бы 
превосходство над Великобританией в области линейного флота. Впервые после 
Трафальгарского сражения 1805 г. Великобритания стала не гегемоном, а одной из 
океанских держав, хотя и первой по значению.

Ключевым соперником Великобритании на море теперь выступали США. 
Еще в 1916 г. администрация В. Вильсона приняла программу строительства круп-
ного военно-морского флота, прежде всего линейных кораблей. К 1921 г. в США 
на разных стадиях постройки находились шесть новых линкоров типа «Саут Да-
кота» и шесть самых больших и быстроходных в мире линейных крейсеров типа 
«Лексингтон». Каждый из них намного превосходил по боевой мощи британские 
«дредноуты» начала ХХ в.

Другим соперником Великобритании становилась Япония, которая в 1917 г. за-
ложила два линкора класса «Нагато». Всего Токио планировал построить 15 новей-
ших линкоров. По совокупной мощи японский флот уступал британскому и амери-
канскому. Но опыт Русско-японской (1904–1905) и Первой мировой (1914–1918) 
войн доказал, что Япония может нанести удар по противнику, сконцентрировав 
всю свою мощь против части его военно-морских сил на Тихом океане.
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На первый взгляд «Договор пяти держав» был выгоден Лондону. В резуль-
тате замораживания линейных флотов у Великобритании оставались в строю 19, 
у США — 18, у Японии — 10 линейных кораблей. Но Великобритания заморажи-
вала флот устаревших «дредноутов 1900-х годов». При возобновлении гонки во-
енно-морских вооружений через 10–15 лет Лондон оказывался в менее выигрыш-
ном положении, чем Вашингтон или Токио.

Британская морская гегемония, важнейшая составляющая Венского порядка, оказалась 

ликвидированной при формировании Версальско-Вашингтонского порядка.

*  *  *
Парижская и Вашингтонская конференции в совокупности заложили управляющие 

параметры нового мирового порядка. В его основе лежала попытка воспроизвести на 

глобальном уровне нормы Венского порядка. Идея глобального управления, унасле-

дованная от Священного союза, превратилась в более жесткий инструмент Лиги На-

ций. Идея баланса сил между великими державами переросла в концепцию поддер-

жания баланса сил в мировом масштабе — с дополнением к европейским державам 

США и Японии. При этом державы–основатели нового порядка подчеркивали, что 

в его основе лежат либеральная идеология взаимодействия государств.

Вместе с тем Версальско-Вашингтонский порядок содержал в себе беспрецедентно 

конфликтный потенциал. Две страны, обладавшие потенциалом великих держав (Гер-

мания и Россия), были исключены из его формирования. Серьезные противоречия 

возникли между державами Антанты, прежде всего между США и Японией. Границы 

в Восточной Европе проводились произвольно, что делало восточноевропейские 

страны нестабильными образованиями. Лига Наций не имела жестких механизмов на-

казаний нарушителей, а ее легитимность базировалась в основном на перманентных 

переговорах о разоружении. Совокупность этих условий предопределяла предельно 

краткий период существования Версальско-Вашингтонского порядка.

Контрольные вопросы
 1. Почему международный порядок, созданный после Первой мировой войны, назы-

вается Версальско-Вашингтонским?
 2. Как повлиял на международные отношения революционный кризис в Центральных 

державах? В каких странах он проявился наиболее остро?
 3. Какие мирные договоры были подписаны на Парижской мирной конференции?
 4. Перечислите основные положения Версальского мирного договора.
 5. Какие государства возникли в Восточной Европе после Первой мировой войны? Как 

были проведены их границы?
 6. Представьте структуру и основные принципы Лиги Наций.
 7. Дайте определение терминов «санитарный кордон» и «малая Антанта».
 8. Какие международные договоры были подписаны на Вашингтонской конференции?
 9. Какие противоречия сформировались между США и Японией на Тихом океане?
 10. Почему итоги Вашингтонской конференции означали крах британской морской ге-

гемонии?
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Г л а в а  22
Становление идеологической 

многополярности

Возникновение Версальско-Вашингтонского порядка совпало по времени 
с Гражданской войной в бывшей Российской империи. Правительство 
большевиков боролось с Белым движением, которое было конгломератом 
антибольшевистских сил различной идеологической направленности — 
от монархистов до сторонников независимости национальных окраин. 
В эту борьбу вмешивались другие государства — как блок Центральных 
держав, так и страны Антанты. Результатом стало военно-политическое 
вмешательство во внутренние дела другого государства, нарушающее его 
суверенитет, — интервенция на территорию бывшей Российской империи.

22.1. Интервенция Центральных держав (1918)
К моменту подписания Брест-Литовского мира 3 марта 1918 г. войска Герма-

нии уже занимали окраины бывшей Российской империи — Польшу, Финляндию, 
прибалтийские губернии, часть Украины и Белоруссии. 1 марта 1918 г. немецкие 
и австрийские войска вошли в Киев. Брест-Литовский мир позволил Германии 
и Австро-Венгрии легализовать свое военное присутствие на территории Укра-
ины. Центральная Рада не возражала против размещения их войск, так как она не 
могла самостоятельно сдерживать украинских большевиков, наступавших со сто-
роны Харькова (в 1918–1934 гг. столица Советской Украины).

Это важно
Но Германия намеревалась создать на Украине более лояльный ей режим. При под-

держке германских войск 30 апреля 1918 г. в Киеве был совершен военный пере-

ворот, завершившийся разгоном Центральной Рады и приходом к власти генерал-

лейтенанта русской императорской армии П. П. Скоропадского (1873–1945). Он 

возглавил государство с титулом гетмана «Украинской державы», восстановив на 

его территории действие «Основных государственных законов Российской империи» 

(в ред. от 23 апреля 1906 г.). Создание правительства гетмана П. П. Скоропадского 

позволило Германии наладить поставки продовольствия и сырья из Украины.

Весной 1918 г. германские войска заняли также ключевые черноморские 
порты — Одессу, Николаев и Севастополь (после чего часть флота, лояльная совет-
ской власти, ушла из Севастополя в Новороссийск) и в дальнейшем продвигались 
на восток, в глубь приграничных с Украиной российских территорий. В мае 1918 г. 
они вошли в Таганрог и Ростов-на-Дону, что было нарушением демаркационной 
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линии, установленной Брест-Литовским договором. 18 мая 1918 г. Круг спасения 
Дона провозгласил создание нового государства — Всевеликого войска Донского 
(Донской республики) под руководством атамана П. П. Краснова (1869–1947) со 
столицей в Новочеркасске. Германия признала его правительство и начала по-
ставку вооружений в обмен на продовольствие.

В центре внимания Центральных держав оказалось и Закавказье. После Ок-
тябрьской революции 1917 г. представители армянских, грузинских и азербай-
джанских национальных партий создали в Тифлисе Закавказский комиссариат. 
Это правительство провело выборы в Закавказский сейм, провозгласивший со-
здание независимой Закавказской Демократической Федеративной Республики 
(ЗДФР). Но 30 марта 1918 г. Османская империя предъявила ультиматум Закавказ-
скому комиссариату с требованием немедленно очистить Карсскую, Батумскую 
и Ардаганскую области. Закавказский сейм отверг эти требования, и турецкие 
войска начали наступление в направлении Тифлиса.
Это важно

27 апреля 1918 г. Германия и Османская империя подписали в Константинополе се-

кретное соглашение о разделе сфер влияния в Закавказье. Грузия и Армения были 

отнесены к германской зоне, а Азербайджан — к турецкой. 14 мая 1918 г. грузинский 

Национальный совет обратился к Германии с просьбой принять страну под герман-

ский протекторат. Берлин ответил согласием и направил из Крыма в Поти 3-тысячный 

немецкий корпус. 12 июля 1918 г. Германия и Грузия заключили договор, по условиям 

которого немецкая сторона получала в эксплуатацию Чиатурские марганцевые руд-

ники сроком на 30 лет, порт Поти — на 60 лет, железнодорожную линию Шорапани–

Чиатура–Сачхере — на 40 лет.

26 мая 1918 г. Грузия вышла из Закавказской Федерации и провозгласила 
свою независимость. Через два дня Азербайджан и Армения также вышли из со-
става ЗДФР, что означало ее ликвидацию. Правительство Азербайджана начало 
переговоры с Османской империей о совместной борьбе с большевиками. В Баку 
в апреле 1918 г. установилась советская власть («Бакинская коммуна»). К осени 
1918 г. с помощью турецких войск правительство Азербайджанской Республики 
ликвидировало советское движение.

Отказ большевиков от борьбы с германской интервенцией усилил их проти-
воречия с левыми эсерами. На V съезде Советов (июль 1918 г.) эсеры потребовали 
отменить продовольственную диктатуру, расторгнуть Брестский мир и ликвиди-
ровать комбеды — созданные в сельской местности органы власти из беднейших 
крестьян. 6 июля 1918 г. левые эсеры Я. Г. Блюмкин и Н. А. Андреев совершили 
теракт против германского посла в Москве графа Вильгельма фон Мирбаха. В тот 
же день левые эсеры под руководством Я. Блюмкина и М. А. Спиридоновой по-
пытались поднять восстание в Москве. Однако мятеж был подавлен красными ла-
тышскими формированиями под руководством И. И. Вацетиса.

Германия использовала убийство посла В. фон Мирбаха для признания своих 
территориальных захватов. 27 августа 1918 г. в Берлине были заключены 1) русско-
германский дополнительный договор к Брестскому миру и 2) русско-германское 
финансовое соглашение. От имени правительства РСФСР их подписал полпред 
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А. А. Иоффе, а со стороны Германии — статс-секретарь ведомства (т.е. министр) 
иностранных дел П. фон Гинце и директор департамента МИД И. Криге. Раз-
мер контрибуции со стороны Советской России устанавливался в 6 млрд марок 
(2,75 млрд рублей), в том числе 1,5 млрд золотом (245,5 т чистого золота) и кре-
дитными обязательствами, 1 млрд поставками товаров (продовольствия). Россия 
признавала независимость Украины и Грузии, а также отказывалась от Эстонии 
и Лифляндии, которые по Брест-Литовскому договору формально признавались 
частью Российского государства.

Эсеры — партия социалистов-революционеров (СР) — революционная политиче-

ская партия Российской империи, позже Российской республики, РСФСР. После Ок-

тябрьской революции 1917 г. раскололась на правых эсеров (противников советской 

власти) и левых эсеров (сторонников коалиции с большевиками).

Однако Берлинские соглашения содержали и ряд уступок с немецкой стороны. 
Советская Россия получала право доступа в балтийские порты Ревель (ныне Тал-
линн), Ригу и Виндау (ныне Вентспилс), удерживала за собой Крым и контроль 
над Баку. Германия брала на себя обязательство не поддерживать третью страну, 
ведущую военные действия на Кавказе за пределами Грузии, т.е. Османскую им-
перию, соглашалась вывести свои войска из Белоруссии, с Черноморского побе-
режья, из Ростова и района Дона, а также не оккупировать более какой-либо рос-
сийской территории и не поддерживать сепаратистские движения.

П. фон Гинце и А. А. Иоффе подписали также секретное соглашение («нота 
Гинце»), в котором оговаривалось разграничение сфер влияния с установлением 
границ и с определением сырьевых поставок из одной страны в другую, а также 
использование Германией кораблей Черноморского флота. Стороны заявляли 
о намерении сотрудничать против интервенции Антанты, Добровольческой ар-
мии и Чехословацкого корпуса. Советская Россия обязывалась изгнать союзные 
державы из Мурманска, а если бы она оказалась не в состоянии это сделать, то эту 
задачу должны были решить германские и финские войска.

Подписание Берлинских соглашений означало, таким образом, согласие большевиков 

с практикой тайной дипломатии, которую они отрицали в конце 1917 г.

Договоренности между Советской Россией и Германией действовали до под-
писания Компьенского перемирия между Германией и Антантой 11 ноября 1918 г. 
По его условиям Германия должна была вывести войска со всей занятой ею тер-
ритории. Одновременно по условиям Мудросского перемирия 30 октября 1918 г. 
вывод своих войск из Закавказья начала Османская империя. 13 ноября 1918 г. Со-
ветская Россия заявила о денонсации Брест-Литовского мирного договора и свя-
занных с ним Берлинских соглашений.

22.2. Интервенция держав Антанты (1918)
Выход Советской России из войны вызвал беспокойство держав Антанты из-за 

потери не только Восточного фронта (что позволяло Германии перенести основ-
ные усилия на запад), но и возможности перехода ресурсов России под контроль 
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Центральных держав. Страны Антанты начали разрабатывать планы интервенции 
в бывшую Российскую империю с целью взять под контроль стратегически важ-
ные объекты и поддержать Белое движение.

Еще 3 декабря 1917 г. в Париже состоялась конференция стран Антанты. Ее 
участники разграничили зоны интересов на территориях бывшей Российской им-
перии. Зоной влияния Великобритании были назначены Кавказ и казачьи обла-
сти Дона и Кубани, Франции — Украина, Новороссия и Крым. Сибирь и Дальний 
Восток рассматривались как зоны влияния США и Японии. На тот момент реше-
ния Парижской конференции выглядели скорее курьезом, чем реальной угрозой 
Советской России, учитывая, что соотношение сил на Западном фронте зимой 
1918 г. складывалось в пользу Германии.
Это важно

Ситуация изменилась после подписания Брест-Литовского мирного договора 3 марта 

1918 г. 15–16 марта 1918 г. в Лондоне состоялась конференция Антанты, на кото-

рой из-за начавшегося немецкого наступления на Западном фронте было решено не 

отправлять в Россию крупные военные силы. Основными задачами было взятие под 

контроль российских портов и поддержка антибольшевистских сил в бывшей Россий-

ской империи.

Объектами интервенци стали следующие регионы.
Дальний Восток.  12 января 1918 г. Япония ввела во Владивостокский порт во-

енные корабли под предлогом защиты своих подданных. Верховный совет Антан-
ты принял решение об оккупации японскими войсками Владивостока и Харбина, 
а также зоны КВЖД. 5 апреля 1918 г. японские войска высадились во Владивосто-
ке. Позднее ими были также заняты Северный Сахалин и устье Амура с г. Никола-
евском. 2 июля 1918 г. Верховный военный совет Антанты решил расширить мас-
штабы интервенции в Сибири с целью оказания помощи Чехословацкому корпусу 
(см. далее). Премьер-министр Японии Тэраути Масатакэ (1916–1918) согласился 
предоставить 12 тыс. чел. при условии, что японский контингент будет не частью 
международных сил, а самостоятельным военным соединением. Страны Антанты 
согласились с этим требованием. Японские войска заняли крупные города вдоль 
Транссиба от Владивостока до Читы.

Другие державы Антанты в июле 1918 г. также начали интервенцию на Дальний 
Восток, создав так называемые международные силы без участия Японии. В них 
вошли британские, американские, французские, итальянские, румынские и даже 
польские контингенты. Численность «международных сил» составила 28 тыс. чел. 
против 72 тыс. японцев. Наиболее значительным был американский корпус под 
командованием генерал-майора У. Грейвса, насчитывавший 8–10 тыс. чел. Войска 
США заняли участок Транссиба от Владивостока до Уссурийска и в районе Вер-
хнеудинска (ныне Улан-Удэ) в Бурятии. Действовавший в Забайкалье казачий ата-
ман Г. М. Семенов (1890–1946) обвинил американцев в попустительстве красным 
партизанам и стал ориентироваться на поддержку Японии.

Север европейской части России.  1 марта 1918 г. британский контр-ад-
мирал Т. У. Кемп предложил Мурманскому Совету высадить в городе британские 
войска для защиты города и железной дороги от возможных атак немцев и финнов. 
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В тот же день Мурманский Совет направил запрос в Совнарком, в какой форме воз-
можно принятие военной помощи от союзников. В ответной телеграмме нарком 
иностранных дел Л. Д. Троцкий сообщил: «Вы обязаны незамедлительно принять 
всякое содействие союзных миссий и противопоставить препятствия против хищ-
ников». 9 марта 1918 г. британско-американский десант высадился в Мурманске.

В августе 1918 г. после антибольшевистского переворота в Архангельске бри-
танские войска высадились также и в этом городе. На Севере России сформиро-
вались Силы поддержки Севера России (СПСР). Их основу составили британский 
(28 тыс.) и американский (6 тыс.) корпуса, к которым присоединились француз-
ские отряды и подразделения британских доминионов (прежде всего Австралии 
и Канады). Действия союзников поддерживали также британские, американские 
и французские корабли.

Центр России и Сибирь.  Наиболее опасным для Советской России оказался 
мятеж Чехословацкого корпуса, состоявшего из пленных чехов и словаков, воевав-
ших в составе австро-венгерской армии. 8 января 1918 г. Советская Россия и Антан-
та заключили соглашение о репатриации корпуса через Сибирь. Процесс затянулся, 
эшелоны корпуса растянулись почти по всей длине Транссибирской магистрали, 
при этом происходили постоянные стычки с двигавшимися в противоположном на-
правлении эшелонами бывших венгерских военнопленных. 20 мая 1918 г. вслед за 
очередной стычкой с венграми и попыткой местных властей разоружить стороны 
произошло вооруженное выступление Чехословацкого корпуса против большеви-
ков. Под контролем корпуса оказались Пенза, Самара, Челябинск и Омск.

Советское правительство считало, что Великобритания направляет действия 
партии правых эсеров. В июне 1918 г. они, опираясь на поддержку мятежного Че-
хословацкого корпуса, образовали в Самаре Комитет членов Учредительного со-
брания (КОМУЧ). Летом 1918 г. последовали их мятежи в Ярославле, Рыбинске 
и Муроме под общим руководством бывшего руководителя Боевой организации 
партии эсеров Б. В. Савинкова (1879–1925). Одним из его сподвижников считался 
британский разведчик Сидней Рейли. Подавить мятежи советское правительство 
сумело только с применением бомбардировочной авиации и тяжелой артиллерии.

Юг России.  После подписания Компьенского перемирия 11 ноября 1918 г. 
масштаб интервенции Антанты расширился. Британские и французские войска 
высадились в Новороссийске, а также в Севастополе и Одессе, откуда были выве-
дены германские силы, французские и греческие заняли Херсон и Николаев.

Балтийское море.  Осенью 1918 г. в его акваторию вошла 6-я британская лег-
кая крейсерская эскадра с целью помочь Эстонии в борьбе с Советской Россией. 
В январе 1919 г. ее сменила 1-я эскадра легких крейсеров.

Одновременно началась британская интервенция в Закавказье и Среднюю 
Азию (подробнее см. гл. 24). В сентябре 1918 г. британская военная миссия «Ден-
стерфорс» (по фамилии ее командира генерала Денстервиля) заняла Баку, но была 
выбита оттуда турецкими силами. После подписания Мудросского перемирия на 
смену турецким войскам в Закавказье из Ирана были введены британские контин-
генты. 25 декабря 1918 г. они вошли в Тифлис, куда затем прибыли французская 
и американская военные миссии.
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22.3. Создание Коминтерна и доктрина 
экспорта революции (1919–1920)

Ответом большевиков на интервенцию стало создание международного ком-
мунистического движения.

Это интересно
В октябре 1918 г. В. И. Ленин написал работу «Пролетарская революция и ренегат 
Каутский». В ней под видом полемики с немецким социалистом Карлом Каутским 
он жестко критиковал основы социального реформизма. «Каутский отрекся от мар-
ксизма, забывши, что всякое государство есть машина подавления одного класса 
другим и что самая демократическая буржуазная республика есть машина для угне-
тения пролетариата буржуазией», — писал В. И. Ленин. Фактически это был мани-
фест РКП(б) о разрыве с западными социал-демократами, последние стали рассма-
триваться в Советской России не как союзники, а как очередная буржуазная (т.е. 
враж дебная) партия.

2–6 марта 1919 г. в Москве состоялся конгресс нового, «революционного» 
Интернационала. На съезде присутствовали делегаты из 21 страны мира. 4 марта 
1919 г. участники конгресса официально объявили о создании III Коммунистиче-
ского Интернационала (Коминтерна). В принятой конгрессом «Платформе меж-
дународного коммунистического движения» провозглашался курс на мировую 
пролетарскую революцию. Высшим органом организации провозглашался Кон-
гресс Коминтерна, а в период между его созывами  — Бюро исполкома.

19 июля — 7 августа 1920 г. в Петрограде состоялся II конгресс Коминтерна. 
На нем был принят Устав Коминтерна, который определил его как «партию ре-
волюционного восстания международного пролетариата», был создан отдел меж-
дународных связей Коминтерна, формально призванный повысить координацию 
действий коммунистических партий, по сути спецслужба. В Советской России 
стали открываться представительства зарубежных компартий, учебные центры 
Коминтерна, где готовились кадры профессиональных революционеров из числа 
иностранных граждан для работы в соответствующих странах. Поддержка Совет-
ской Россией международного коммунистического движения стала называться 
доктриной экспорта революции.

Коминтерн (Коммунистический Интернационал, III Интернационал) — между-

народная организация, объединявшая коммунистические партии различных стран 

в 1919–1943 гг.

Экспорт революции — политика Советской России по поддержке международного 

коммунистического движения.

Высшим интересом внешней политики РСФСР провозглашался пролетарский 
интернационализм — поддержка международного рабочего движения. Офици-
альной задачей ВКП(б) и Коминтерна стала подготовка мировой революции, т.е. 
свержение всех буржуазных правительств.
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22.4. Отношения держав Антанты с Белым 
движением (1919–1920)

После создания Коминтерна державы Антанты весной 1919 г. начали сверты-
вание интервенции в Россию, поскольку: 1) окончилась Первая мировая война 
и возникли опасения революционного взрыва в Европе на фоне предельно неста-
бильной ситуации в Германии и бывшей Австро-Венгрии; 2) война с Советской 
Россией в ситуации всеобщей усталости от Первой мировой войны могла приве-
сти к установлению коммунистических режимов в Германии, Венгрии и Слова-
кии; 3) Антанта не смогла организовать конференцию на Принцевых островах (см. 
гл. 21), что вызвало трения между державами Запада и Белым движением.
Это важно

Основную ставку державы Антанты делали на правительство адмирала А. В. Кол-

чака, учитывая его давние связи с Великобританией и США. 29 ноября 1918 г. он 

организовал в Омске переворот, свергнув «Директорию» («Временное Всероссий-

ское правительство»). А. В. Колчак провозгласил себя Верховным правителем Рос-

сии вплоть до созыва нового Учредительного собрания. При материальной поддер-

жке Лондона и Парижа ему быстро удалось создать боеспособную армию. Весной 

1919 г. силы Колчака предприняли попытку перейти в наступление на широком про-

странстве от Урала к Волге.

26 мая 1919 г. державы Антанты (Великобритания, Италия, США, Франция) 
предъявили адмиралу ряд условий для признания его правительства. От него в слу-
чае взятия Москвы ожидали созыва Учредительного собрания, признания незави-
симости Польши и Финляндии, решения вопроса с прибалтийскими, кавказскими 
и закаспийскими новообразованиями при содействии Лиги Наций. 3 июня 1919 г. 
А. В. Колчак предоставил уклончивый ответ. Он согласился подтвердить независи-
мость Польши и признать только автономию Финляндии. Народам Прибалтики, 
Закавказья и Средней Азии (Закаспия) Колчак соглашался предоставить только 
ограниченную автономию в рамках обновленной России. Это привело к сокраще-
нию помощи А. В. Колчаку со стороны Антанты. Красная армия отбросила силы 
Колчака сначала за Урал, а затем к озеру Байкал. В декабре 1919 г. Колчак был взят 
в плен остатками Чехословацкого корпуса, выдан эсеро-меньшевистскому «По-
литцентру» и 7 февраля 1920 г. по решению иркутского Ревкома расстрелян.

Не получился диалог Антанты и с генералом Н. Н. Юденичем (1862–1933). Он, 
возглавив Северо-Западную армию, осенью 1919 г. предпринял неудачный поход 
на Петроград. Войска Н. Н. Юденича отступили в Эстонию, чье правительство 
знало о негативном отношении генерала к независимости бывших прибалтий-
ских губерний России. Пребывание Белой армии на территории Эстонии рассма-
тривалось ее руководством как угроза. Ситуацией воспользовались большевики, 
предложив признать независимость Эстонии в обмен на ликвидацию угрозы со 
стороны Н. Н. Юденича для Советской России. Войска Юденича в Эстонии были 
разоружены и интернированы.

Летом 1919 г. лидерство в Белом движении перешло к генералу А. И. Деникину 
(1872–1947). Как и другие лидеры белых, он был верен идее воссоздания «единой 
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и неделимой России» в прежних имперских границах. Это вызывало трения генерала 
с антибольшевистскими националистическими силами и союзниками. Вооружен-
ные силы Юга России, находившиеся под командованием А. И. Деникина, заняли 
Северный Кавказ, Восточную Украину, Царицын, Орел и создали угрозу Москве. 
Но Красная армия при поддержке действовавших на Украине отрядов Н. И. Махно 
начала контрнаступление против белых. Зимой 1920 г. Вооруженные силы Юга Рос-
сии были разгромлены, сумев сохранить под своим контролем только Крым.

Во главе вновь сформированной Белой армии стал генерал-лейтенант барон 
П. Н. Врангель (1878–1920). Британский кабинет Д. Ллойд Джорджа отказал ему 
в военной помощи. Правительство Польши предпочло вести переговоры с боль-
шевиками как реальной политической силой. Из всех держав Антанты только 
Франция установила фактические отношения с правительством Крыма, хотя 
формально не признала его. В ноябре 1920 г. Красная армия перешла в наступле-
ние, уничтожив группировку белых в Крыму. Это стало окончанием Гражданской 
войны в европейской части России.

Это важно
Неудачные переговоры стран Антанты и белых правительств доказали два принципи-

альных момента. Во-первых, лидеры Запада не были заинтересованы в воссоздании 

Российской империи. Во-вторых, державы Антанты считали более перспективным 

партнерство с национальными окраинами бывшей Российской империи. Лидеры Ан-

танты были готовы пойти на компромисс даже с большевиками, если последние при-

знавали независимость новых государств.

22.5. Завершение интервенции Антанты (1919–1920)
Отсутствие договоренностей с Белым движением лишало интервенцию стран 

Антанты политической цели. В таких условиях западные державы с весны 1919 г. 
начали выводить войска из Советской России.

В первую очередь была свернута интервенция на Юге России. Весной 1919 г. 
объединенные французские и греческие силы оставили Херсон, Николаев 
и Одессу. Французский военный флот был выведен из Черного моря в мае 1919 г. 
в результате мятежа, поднятого матросами на нескольких кораблях с требованием 
прекратить интервенцию. Великобритания в марте 1920 г. эвакуировала свои ко-
рабли из порта Новороссийск без серьезного сопротивления красным. Находив-
шийся в городе батальон Королевских шотландских стрелков и эскадра союзников 
под командованием адмирала Э. А. Сеймура только помогала эвакуации остатков 
Добровольческой армии в Крым.

Затем была свернута интервенция на севере Европейской России. Осенью 
1918 г. британские и американские экспедиционные силы во взаимодействии с бе-
лыми силами генерала Е. К. Миллера начали наступление на юг от Архангельска 
и вышли на линию город Шенкурск (на реке Вага) — устье Нижней Тоймы (Се-
верная Двина). Здесь произошло непосредственное соприкосновение интервентов 
с Красной армией (6-й армией под командованием бывшего генерал-майора Гене-
рального штаба А. А. Самойло), которая нанесла им поражение в сражениях у Тул-
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гаса (ноябрь 1918 г.) и у города Шенкурск (январь 1919 г.). Части Сил поддержки 
Севера России попробовали весной 1919 г. скоординировать удары с финнами 
и нанести удар по Петрозаводску. Однако Красная армия с помощью Онежской 
флотилии сумела остановить их продвижение.
Это важно

Перед союзниками встала дилемма: отправлять на Север России крупные военные 

формирования или свертывать присутствие из-за угрозы разгрома своих экспедици-

онных сил Красной армией. Великобритания и США выбрали второй вариант. В сен-

тябре 1919 г. британские силы были эвакуированы из Архангельска. Американский 

корпус («Полярные медведи») использовался преимущественно для охраны тыловых 

коммуникаций. В октябре 1919 г. он также был эвакуирован. В феврале 1920 г. части 

Красной армии взяли Архангельск, в марте 1920 г. — Мурманск.

На Балтийском море дело дошло до боевых столкновений британского и со-
ветского флотов. Летом 1919 г. британские торпедные катера дважды атаковали 
Кронштадт и пытались неудачно протралить фарватер Финского залива. В резуль-
тате были потоплены крейсер «Олег», поврежден линкор «Андрей Первозванный» 
и плавбаза подводных лодок «Память Азова»; потери англичан составили три 
катера. Эти действия дополнялись налетами британской авиации на Кронштадт 
и Петроград. Красная авиация в свою очередь бомбила формирующуюся морскую 
базу финнов Териоки.

Осенью 1919 г. боевые действия интенсифицировались. Красный Балтийский 
флот потопил новейший британский эскадренный миноносец «Виттория», под-
водную лодку L-55, на минах погибли крейсер «Кассандра» и эсминец «Верулам». 
На британских минах одновременно погибли три эсминца типа «Новик» — «Гав-
риил», «Свобода», «Константин». Еще два эсминца — «Спартак» и «Автроил» — 
сдались англичанам и вопреки протестам белых были переданы эстонскому флоту. 
В начале ноября 1919 г. британский монитор «Эребус» вступил в артиллерийскую 
дуэль с фортом «Краснофлотский» (Красная Горка). Красная армия применила 
для его защиты гидросамолеты. В апреле 1920 г. британский кабинет решил пре-
кратить военные действия Королевского флота на Балтийском море ввиду урегу-
лирования пограничных вопросов между Россией и Эстонией.

На Дальнем Востоке с осени 1918 г. осуществлялись две независимые друг от 
друга интервенции: японская и «международных сил», костяк которых составляли 
военнослужащие США, Великобритании и Канады. После ликвидации правитель-
ства А. В. Колчака «международные силы» весной 1920 г. были выведены с Дальнего 
Востока ввиду отсутствия политической цели.
Это интересно

Американские историки Д. Дэвис и Ю. Трэни обратили внимание на тот факт, что 
конгресс не давал президенту В. Вильсону санкции на использование силы против 
РСФСР. Соответственно любая интервенция США могла носить временный харак-
тер. Накануне президентских выборов 1920 г. эта информация могла быть использо-
вана республиканцами против демократов. В связи с этим администрация В. Виль-
сона свернула интервенцию до ноября 1920 г.
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Формальной датой свертывания интервенции в Россию принято считать 16 мая 
1920 г., когда Верховный совет Антанты решил отменить экономическую блокаду 
Советской России. Однако речь шла только о европейской части страны. В Закав-
казье, Средней Азии на Дальнем Востоке политика интервенции продолжалась до 
конца 1922 г.

22.6. «Украинский вопрос» в период 
Гражданской войны

В ситуации Гражданской войны в России возник вопрос о создании украин-
ского государства. Формально такое государство со столицей в Киеве существовало 
с ноября 1917 г. сначала под руководством Центральной Рады, затем — гетмана 
П. П. Скоропадского. Но становление украинской государственности (в отличие 
от польской) происходило под контролем Германии и Австро-Венгрии.

Это важно
Вывод германских и австро-венгерских войск, предусмотренный Компьенским пере-

мирием, позволил активизироваться свергнутым в апреле 1918 г. сторонникам Цен-

тральной Рады. 14 ноября 1918 г. ее бывшие деятели во главе с В. Винниченко обра-

зовали в городе Белая Церковь Директорию Украинской Народной Республики. Ее 

главнокомандующим (главным атаманом) стал Симон Петлюра (1879–1926), в прош-

лом член Революционной Украинской партии, а затем генеральный секретарь воен-

ных дел Украинской Народной Республики. Программа Директории предполагала 

свержение прогерманского режима гетмана П. П. Скоропадского и создание незави-

симой Украины с ориентацией на державы Антанты.

В таких условиях гетман П. П. Скоропадский начал консультации о взаимо-
действии с Добровольческой армией А. И. Деникина и приступил к формирова-
нию дружин из бывших царских офицеров, юнкеров и учащейся молодежи. Ре-
зультат оказался обратным: Германия перестала доверять П. П. Скоропадскому. 
12 декабря 1918 г. представители Директории и высшее командование Германии 
на Украине заключили соглашение, по условиям которого немцы официально 
отказывали в помощи гетману. Формирования Директории во главе с С. Петлю-
рой начали наступать на Киев, который был взят ими 14 декабря 1918 г. Гетман 
П. П. Скоропадский подписал акт об отказе от власти и эмигрировал в Германию; 
власть перешла к Директории1.

Отмена Брест-Литовского мира юридически позволяла советскому правитель-
ству отказаться от признания независимости Украинской державы. 24 декабря 
1918 г. Советская Россия сделала соответствующее заявление. На Левобережной 
Украине была установлена власть Временного рабоче-крестьянского правитель-
ства, местопребыванием которого стал снова Харьков. 5 февраля 1919 г. Киев 
был взят Красной армией. Правительство Директории отошло на запад, сохранив 
контроль над значительной территорией на правом берегу Днепра.

1 В художественной форме эти события описаны в романе М. А. Булгакова «Белая гвардия».
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Это важно
Тем временем после распада Австро-Венгрии в Восточной Галиции возникло свое 

украинское государство. Во Львове был образован Украинский национальный со-

вет во главе с Е. Петрушевичем. 9 ноября 1918 г. совет объявил о создании Западно-

Украинской Народной Республики (ЗУНР) и сформировал ее правительство — Дер-

жавный секретариат. Это вызвало негативную реакцию Польши: в ноябре 1918 г. 

Восточная Галиция была оккупирована польскими войсками. Формирования ЗУНР, 

отошедшие к востоку, соединились с силами С. Петлюры. В январе 1919 г. изгнан-

ное из Львова западноукраинское правительство, обосновавшееся в подконтрольном 

Директории городе Станиславе (ныне Ивано-Франковск), заявило о присоединении 

ЗУНР к Украине.

19 марта 1919 г. лидеры Великобритании, Италии и Франции направили те-
леграмму польским и западноукраинским властям с предложением заключить 
перемирие, взяв за основу разграничения линии фронта. Державный секретариат 
ответил согласием, но польская сторона — отказом. В мае 1919 г. польские власти 
подписали перемирие с украинским советским правительством, согласно кото-
рому демаркационная линия между Польшей и Украиной должна была пройти по 
реке Збруч.

Летом 1919 г. Добровольческая армия генерала А. И. Деникина заняла Харь-
ков, свергнув советскую власть. 30 августа 1919 г. петлюровцы заняли Киев, но 
уже через день были выбиты из города белыми. Однако Добровольческой армии 
пришлось столкнуться с новой силой — анархистским движением Н. П. Махно 
(1888–1934). С 1906 г. он был членом «Крестьянской группы анархо-коммуни-
стов» («Союз вольных хлеборобов»), действовавшей в его родном селе Гуляйполе 
(ныне — Запорожская область на Украине). Освободившись после Февральской 
революции, он восстановил свое движение и в ноябре 1918 г. начал борьбу с ре-
жимом Директории. Движение Н. П. Махно находилось в сложных отношениях 
с большевиками: оно поддерживало их лозунг «Вся власть — Советам!», но вы-
ступало против политики централизации и продразверстки. В период наступления 
А. И. Деникина на Москву осенью 1919 г. действия махновцев привели к дезорга-
низации тылов Белой армии.

В конце 1919 г. Красная армия вновь вошла в Харьков, восстановив Украин-
скую Советскую Социалистическую Республику (УССР). Действиям красных бла-
гоприятствовал раскол внутри Директории — галицийская армия бывшей ЗУНР 
перешла на сторону Добровольческой армии. Зимой 1920 г. Красная армия заняла 
Киев, но столицей УССР стал Харьков. Части Директории, ушедшие на запад, от-
ныне могли действовать только в союзе с Польшей.

2 ноября 1920 г. Н. П. Махно подписал Старобельское соглашение с прави-
тельством УССР. Отряд махновцев численностью около 2,5 тыс. бойцов под ко-
мандованием Семена Каретника отправился в район Перекопа. После окончания 
военных действий в Крыму произошел конфликт махновцев с Красной армией, 
в результате которого отряд С. Каретника был почти полностью уничтожен. После 
этого на рубеже 1920–1921 гг. Красная армия ликвидировала махновскую авто-
номию в Гуляйполе. Н. П. Махно с небольшим отрядом своих сторонников ушел 
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в Бессарабию, затем эмигрировал сначала в Польшу (где был репрессирован), по-
том во Францию.

К концу 1920 г. большинство самостоятельных правительств на территории 
Украины были ликвидированы. Украинская государственность стала формиро-
ваться в «красном варианте», т.е. в формате УССР. Такой формат расширял по-
нятие «Украина», поскольку оно охватывало не только Галицию, Поднепровье 
и Полтавщину, но также Слобожанщину, Донбасс и Криворожский бассейн.

22.7. Формирование западной границы 
Советской России

Победы Красной армии на Украине привели к столкновениям со странами «са-
нитарного кордона». С одной стороны, новые страны Восточной Европы стреми-
лись расширить свои территории за счет бывшей Российской империи, с другой — 
настрой большевиков на мировую революцию побуждал их к движению на Запад.

Трудные отношения сложились у Советской России с Финляндией. Советское 
правительство в декабре 1917 г. признало ее независимость в границах Великого 
княжества Финляндского 1809 г. Но 15 мая 1918 г. Финляндия объявила войну 
Советской России из-за поддержки Финляндской социалистической рабочей ре-
спублики. После вывода германских войск в конце 1918 г. президентом страны 
стал Каардо Юхо Стольберг (1919–1925), а самой влиятельной политической фи-
гурой — главнокомандующий бывший русский генерал Карл Густав Маннергейм 
(1867–1951). Только 14 октября 1920 г. Советская Россия и Финляндия подписали 
в городе Тарту мирный договор. По его условиям к Финляндии отошли Западная 
Карелия до реки Сестра, Печенгская область, западная часть полуострова Рыба-
чий и большая часть полуострова Средний.

После нападения в Карелии 21 марта 1922 г. РСФСР и Финляндия подписали 
в Москве Соглашение о принятии мер по обеспечению неприкосновенности со-
ветско-финской границы, а в дополнение к нему 1 июня 1922 г. в Хельсинки — 
Соглашение о мероприятиях, обеспечивающих неприкосновенность границы на 
5 ноября 1921 г. Стороны обязались сократить численность пограничных войск 
и оставить часть территории Карелии постоянно незаселенной.

Не избежали военного конфликта Советская Россия и Эстония. После пораже-
ния Германии в ноябре 1918 г. здесь было сформировано временное правительство. 
Но 29 ноября 1918 г. части Красной армии и красные эстонские полки заняли город 
Нарву, где была провозглашена Эстляндская трудовая коммуна. 7 декабря 1918 г. 
ВЦИК РСФСР признал ее независимость. К январю 1919 г. Красная армия конт-
ролировала 2/3 территории страны и стояла в 30 км от Таллина. Это стало формаль-
ным основанием для ввода в Балтийское море британской эскадры (см. ранее).

Ситуация изменилась в связи с появлением третьей силы — Северо-Западной 
армии генерала Н. Н. Юденича, которая была враждебной и РСФСР, и правитель-
ству Эстонии. В итоге стороны пришли к компромиссу. Эстония интернировала 
армию Н. Н. Юденича. 2 февраля 1920 г. Советская Россия (в лице А. Иоффе) 
и Эстония (в лице Я. Поска) подписали в Тарту мирный договор. К Эстонии пере-
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ходили «Эстонская Ингерманландия» (правобережье реки Нарвы), волости Козе 
и Скарятино (ныне Сланцевский район Ленинградской области России) и Пе-
чорский край. Эстония освобождалась от каких-либо обязательств перед РСФСР, 
долговых и иных обязательств царской России.

Похожие трудности возникли в отношениях Советской России с Латвией. По-
сле вывода немецких войск в ноябре 1918 г. в Риге был создан Народный совет 
(парламент) Латвии, от имени которого сформировано временное правительство 
во главе с Карлисом Ульманисом. В январе 1919 г. правительство Национального 
совета свергли вступившие в Ригу большевики, которые провозгласили Латвию 
советской республикой. Но объединенные силы латышских противников боль-
шевизма и германских войск с ведома держав Антанты восстановили контроль 
правительства К. Ульманиса над Ригой. К январю 1920 г. вся территория Латвии, 
а также некоторые районы бывшей Псковской губернии попали под контроль пра-
вительства К. Ульманиса.

11 августа 1920 г. стороны заключили в Риге мирный договор. РСФСР признала 
независимость Латвийского государства. Латвия удержала за собой помимо Латга-
лии две волости Дриссенского уезда Витебской губернии и три волости Островского 
уезда Псковской губернии. Советско-латвийский договор содержал обязательство 
Латвии и РСФСР не допускать использования территории обоих государств для 
враждебных действий в отношении друг друга. Для РСФСР это было важным пун-
ктом, не позволявшим сформировать в Латвии крупное Белое движение.

Сложная ситуация возникла из-за проблем определения границ с Польшей. 
Денонсация Брест-Литовского договора позволила Красной армии начать насту-
пление на запад. Одновременно на восток стала выдвигаться польская армия. В на-
чале 1919 г. между ними произошел конфликт у города Вильно (ныне Вильнюс). 
27 февраля 1919 г. после включения в состав Белорусской ССР Литвы, она была 
переименована в Литовско-Белорусскую ССР. Но закрепить эти успехи Красной 
армии на тот момент не удалось. В августе 1919 г. польская армия взяла Минск 
и Бобруйск. Советское правительство начало переговоры с Польшей, опасаясь 
синхронного удара польской армии и сил А. И. Деникина.

На юге интересы Советской России столкнулись с Румынией. 15 декабря 
1917 г. в Бессарабии была провозглашена Молдавская демократическая респу-
блика. Однако в январе 1918 г. ее территорию заняли румынские войска. 9 марта 
1918 г. РСФСР и Румыния подписали соглашение о выводе румынских войск 
с территории Бессарабии в двухмесячный срок. После заключения Брест-Литов-
ского мира Румыния сочла условия этих соглашений недействительными. 27 марта 
1918 г. парламент Бессарабии проголосовал за вхождение в состав Румынии на 
правах автономии, которая в дальнейшем была ликвидирована. 28 октября 1920 г. 
Великобритания, Франция, Италия и Япония подписали с Румынией Парижский 
протокол, согласно которому признавали суверенитет Румынии над Бессарабией1. 
В ноте от 1 ноября 1920 г. Россия выразила решительный протест против аннексии 
и Парижского протокола. В дальнейшем СССР не признавал законность присое-
динения Бессарабии к Румынии вплоть до 1940 г.

1 Парижский протокол, однако, не вступил в силу, поскольку не был ратифицирован Японией.
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Официально Советская Россия поддерживала курс на «мировую пролетарскую рево-

люцию», что предполагало свержение существующих буржуазных правительств. На 

практике советское руководство при первой возможности шло не только на признание 

новых стран, но и решало территориальные вопросы в их пользу.

22.8. Советско-польская война (1920–1921)
После восстановления советской власти на Левобережной Украине советское 

правительство обратилось к Варшаве с предложением мира на основе признания 
независимости Польской республики. 14 февраля 1920 г. в Варшаве был состав-
лен проект предварительных условий для переговоров с Россией. От нее требовали 
признать «независимость национальных государств, возникших на территории 
бывшей Российской империи», вывести советские войска со всех территорий, вхо-
дивших до первого раздела Польши в состав Речи Посполитой 1772 г. (т.е. отка-
заться от всей Белоруссии и Западной Украины), а также согласиться на занятие 
этих территорий польскими войсками. Правительство Польши пригласило в Вар-
шаву представителей Латвии, Румынии, Финляндии и Эстонии, рассчитывая вы-
работать единую платформу для выстраивания отношений с Россией.

10 апреля 1920 г. в городе Борисове (Белоруссия) начались советско-польские 
переговоры. Они вновь не дали результатов, так как советская сторона считала 
польские требования чрезмерными. Тогда 21 апреля 1920 г. правительство петлю-
ровской Директории и Польша подписали секретную политическую, а 24 апреля 
1920 г. и военную конвенции (вместе они получили название «Варшавский дого-
вор»). Директория в ответ на признание ее правительством Украины согласилась 
уступить Польше всю Западную Украину.

25 апреля 1925 г. Ю. Пилсудский отдал своим войскам приказ начать наступле-
ние на Киев. 7 мая 1920 г. польская армия заняла город, восстановив в нем власть 
Директории во главе с С. Петлюрой. Но Красная армия перешла в контрнаступле-
ние, отбив 12 июня 1920 г. Киев, а 11 июля 1920 г. — Минск. После этого 31 июля 
1920 г. была принята декларация о провозглашении независимой Белорусской Со-
ветской Социалистической Республики (БССР). Этот документ четко обозначил, 
что в основе территориального размежевания с Польшей будет не исторический, 
а этнический принцип — по линии компактного расселения белорусов и поляков.

Это важно
5 июля 1920 г. на конференции в городе Спа (Бельгия) державы Антанты выразили го-

товность содействовать прекращению Советско-польской войны на условиях признания 

обеими сторонами восточной границы Польши, определенной странами Антанты на засе-

дании 8 декабря 1919 г. Предложения Антанты были приняты Польшей. 11 июля 1920 г. 

лорд Керзон направил в Москву наркому иностранных дел Г. В. Чичерину ноту с требо-

ваниями прекратить советское наступление на линии Гродно–Немиров–Брест- Литовск–

Дорогоуск–Устилуг–восточнее Перемышля–Крылов–западнее Равы-Русской–восточ-

нее Перемышля–Карпаты. Эта линия разделяла районы проживания этнических поляков, 

с одной стороны, украинцев и белорусов — с другой. Поэтому определенная странами 

Антанты восточная граница Польши получила название «Линия Керзона».
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«Линия Керзона» — название линии, условно проведенной державами Антанты 

в качестве предполагаемой восточной границы Польши.

В ноте указывалось, что в случае отказа советского правительства страны Ан-
танты поддержат Польшу «всеми средствами, имеющимися в их распоряжении». 
Нота Керзона была рассмотрена на заседании ЦК РКП(б) 16 июля 1920 г. Боль-
шинством голосов ее было решено отвергнуть. Совнарком заявил правительству 
Великобритании, что отказывается от британского посредничества и требует пря-
мого обращения Польши с просьбой о перемирии. Советское правительство поо-
бещало даже установить «более выгодную для польского народа территориальную 
границу», чем «линия Керзона».

Продолжая наступление, Красная армия под командованием М. Н. Тухачев-
ского (по разным источникам, от 500 до 950 тыс. чел.) пересекла этнические гра-
ницы Польши. 30 июля 1920 г. в городе Белостоке был сформирован Временный 
польский революционный комитет (Польревком), которому предназначалась роль 
временного польского правительства. Но поляки выступили в основном не против 
своего правительства, а против Красной армии. 14 августа 1920 г. войска Ю. Пил-
судского (по разным данным, от 360 до 600 тыс. чел.) разбили силы М. Н. Туха-
чевского под Варшавой. Военные действия вернулись на территорию Западной 
Украины и Западной Белоруссии.

Это интересно
После XX съезда 1956 г. в СССР велась дискуссия о причинах поражения Красной 
армии под Варшавой. На волне десталинизации предпринимались попытки оправ-
дать М. Н. Тухачевского, возложив ответственность за поражения на Юго-Западном 
фронте на армии под командованием А. И. Егорова и И. В. Сталина. Однако боль-
шинство военных экспертов не соглашалось с такой оценкой. Например, маршал 
И. С. Конев утверждал: «Каковы бы ни были ошибки Егорова, Сталина на Юго-За-
падном фронте, целиком сваливать на них вину за неудачу под Варшавой Тухачевс-
кого не было оснований. Само его движение с оголенными флангами, с растянувши-
мися коммуникациями и все его поведение в этот период не производят солидного, 
положительного впечатления». В настоящее время большинство историков, не сни-
мая ответственности с М. Н. Тухачевского за военные промахи, признают: и Тухачев-
ский, и руководство РСФСР ожидали польского восстания.

17 августа 1920 г. в Минске открылась мирная советско-польская конферен-
ция. Советская делегация состояла из представителей РСФСР и УССР. Советская 
Белоруссия доверила представлять свои интересы делегации Российской Федера-
ции. Постепенно работа конференции была перенесена в Ригу.

12 октября 1920 г. в Риге был подписан договор о перемирии и прелиминар-
ных условиях мира. Договор подтверждал государственную независимость УССР 
и БССР. Советские республики уступили Польше земли Западной Белоруссии 
и Западной Украины. Граница стала проходить значительно восточнее «линии 
Керзона», но западнее той, которую советское руководство предлагало до начала 
войны правительству Ю. Пилсудского. РСФСР, Украина и Польша взаимно под-
тверждали уважение государственного суверенитета и брали на себя обязательства 
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«воздерживаться от какого-либо вмешательства во внутренние дела другой сто-
роны» и поддерживать враждебные действия против любой из них. Польша отка-
залась, таким образом, от поддержки Петлюры и Врангеля.

Эти положения вошли в окончательный мирный договор между РСФСР 
и УССР, с одной стороны, и Польской республикой — с другой, подписанный 
18 марта 1921 г. в Риге. Более того, Советская Россия должна была выплатить 
30 млн золотых рублей в счет признания «исторического хозяйственного значения 
польских земель в составе Российской империи». Это означало выкуп Советской 
Россией территорий БССР и УССР.

Для РСФСР итоги Советско-польской войны означали серьезный кризис концепции 

мировой революции. Предположение о классовой солидарности польских трудящихся 

не подтвердилось, напротив, в Польше одновременно началась антибольшевистская 

и антироссийская борьба. Она показала, что поляки в своем большинстве считают 

Красную армию не «армией Коминтерна», а обновленной русской армией. Соответст-

венно РСФСР виделась большинству поляков не «родиной мирового пролетариата», 

а обновленной Россией. Большевики, планируя мировую революцию, сумели поставить 

под контроль большую часть территории бывшей Российской империи, что в глазах 

соседей сделало их правительством обновленного Российского государства.

22.9. Утверждение советской власти в Закавказье 
(апрель 1920 — май 1921)

Стабилизация ситуации на западной границе позволила советскому прави-
тельству обратить внимание на Закавказье. Здесь с лета 1918 г. существовали три 
государства — Азербайджан, Армения и Грузия. Однако ситуация оставалась 
неустойчивой. Мощным ресурсом советской дипломатии был союз с кемалист-
ским движением в Турции (см. гл. 23). Он открывал для РСФСР возможность 
влиять на ситуацию в Азербайджане, а при необходимости создать второй фронт 
против Армении и Грузии.

Первой республикой, где установилась советская власть, стал Азербайджан. 
27 апреля 1920 г. азербайджанские большевики, воспользовавшись выводом британ-
ских войск и неспособностью правительства Азербайджанской Республики побе-
дить в конфликте с Арменией, подняли восстание в Баку. Возглавивший восстание 
Азербайджанский ревком обратился за помощью в Москву. Территория Азербайд-
жана была занята Красной армией. 30 сентября 1920 г. РСФСР и вновь образованная 
Азербайджанская ССР заключили договор о военном и хозяйственном союзе.

Это интересно
Советское правительство также искало компромисса между Азербайджаном и Тур-
цией. Нахичевань объявлялась социалистической республикой в союзе с Азербайд-
жаном и РСФСР. Вслед за этим на советско-турецкой встрече в Москве было выра-
ботано компромиссное решение: до общего урегулирования в Нахичевани оставить 
силы обеих сторон. В дальнейшем РСФСР и Турция договорились передать эти тер-
ритории Азербайджану, а не Армении.
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Следующей страной, где восстановилась советская власть, стала Армения. 
Ее поражение в войне с Турцией 1920 г. (см. гл. 23) вызвало внутриполитический 
кризис. 29 ноября 1920 г. созданный в Ереване ревком Армении провозгласил со-
ветскую власть, которая заявила о непризнании подписанного дашнаками Алек-
сандропольского мира с Турцией и обратилась за помощью к РСФСР. В Армению 
вошли части Красной армии.

Дашнакцутюн (Армянский революционный союз) — армянская национальная 

партия, созданная в 1890 г. в Тифлисе и выступавшая первоначально под лозунгом 

отделения армянских территорий от Османской империи.

Иначе строились отношения Советской России и Грузии. 7 мая 1920 г. стороны 
подписали Московский договор, по условиям которого РСФСР признавала «неза-
висимость и самостоятельность Грузинского государства». В документе были ого-
ворены границы Грузии с РСФСР, а также с Турцией и Азербайджаном, хотя пред-
ставители Турции и Азербайджана в переговорах не участвовали. (Впоследствии 
это дало основания Азербайджанской ССР оспорить принадлежность Грузии За-
катальского округа, в результате чего эта территория была передана Азербайджану.)

Грузинские коммунисты, связанные с РКП(б), 11 февраля 1921 г. возглавили 
восстание под лозунгами установления советской власти. Через несколько дней 
ревком Грузии обратился к СНК РСФСР с просьбой о военной помощи. В марте 
1921 г. Красная армия заняла всю территорию Грузии, которая провозглашалась 
советской социалистической республикой. 21 мая 1921 г. между ней и РСФСР был 
подписан договор о военном и экономическом союзе.

Это важно
Общее урегулирование ситуации в Закавказье основывалось на Карсском договоре. 

Он продолжал линию советско-турецкого союза, закрепленную московским До-

говором о дружбе и братстве между РСФСР и Турцией от 16 марта 1921 г. Районы 

Карса, Ардагана и Артвина, а также Сурмалинский уезд бывшей Эриванской губер-

нии (с горой Арарат) отходили к Турции, а Батум (Батуми) — к Грузии. Турция при 

этом становилась внешним гарантом существования Аджарской автономии в Грузии. 

В Нахичеванской области создавалась автономия под покровительством Азербайд-

жана. Специально оговаривалось, что Азербайджан не уступит этого протектората 

третьему государству.

При участии представителей РСФСР 13 октября 1921 г. в Карсе был подписан дого-

вор между Армянской, Азербайджанской и Грузинской советскими социалистиче-

скими республиками, с одной стороны, и Турцией — с другой. Его положения повто-

рили основные пункты российско-турецкого договора от 16 марта 1921 г.

22.10. Японская интервенция на Дальнем Востоке 
(1920–1922)

К началу 1920-х годов Япония осталась единственной державой Антанты, про-
должавшей интервенцию в бывшую Российскую империю. Японские войска на-
ходились в Приморье, Приамурье и Забайкалье, т.е. контролировали всю трассу 

 

                            10 / 78



479

Транссибирской магистрали от Владивостока до Читы. Основную ставку в То-
кио делали на действовавшего в полосе КВЖД и Забайкалье казачьего атамана 
Г. М. Семенова.

9 мая 1919 г. третий Войсковой круг избрал Г. М. Семенова войсковым ата-
маном Забайкальского казачьего войска. Указом А. В. Колчака от 4 января 1920 г. 
Г. М. Семенову передавалась (до получения указаний от назначенного Верховным 
правителем России А. И. Деникина) «вся полнота военной и гражданской власти 
на всей территории Российской Восточной окраины (РВО)». В феврале 1920 г. (по-
сле казни Колчака) остатки частей В. О. Каппеля под командованием С. Н. Войце-
ховского соединились с войсками Г. М. Семенова.

В начале марта 1920 г. немногочисленные части белых под командованием 
Г. М. Семенова отступили за Яблоновый хребет, а Западная группа красных заняла 
Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ). К тому же обострились отношения семеновцев 
с чехословаками и американскими контингентами, едва не дошло до столкнове-
ний. Японский гарнизон 9 марта 1920 г. эвакуировал Читу, ключевой железнодо-
рожный узел Транссибирской магистрали.
Это важно

В Кремле понимали, что прямой конфликт с Г. М. Семеновым будет означать войну 

с Японией. Советское правительство пошло на компромисс. 6 апреля 1920 г. Учре-

дительный съезд трудящихся Прибайкалья провозгласил создание нового государ-

ства — Дальневосточной Республики (ДВР) со столицей в Верхнеудинске (Улан-Удэ). 

Советская Россия была единственным государством, признавшим ДВР де-юре 14 мая 

1920 г. Однако ее создание поставило Японию и правительство Г. М. Семенова перед 

сложной проблемой — выстраивание отношений с правительством ДВР.

17 июля 1920 г. командующий японскими войсками на Дальнем Востоке Юи 
Мицуэ и представители ДВР А. Краснощеков и Г. Эйхе подписали на станции 
Гонгота (восточнее Улан-Удэ) соглашение. Оно предусматривало создание ней-
тральной зоны от станции Гонгота до станции Сохондо. Затем началась эвакуация 
японских войск из Забайкалья, закончившаяся 15 октября 1920 г.

Но полного вывода японских войск из ДВР не произошло. 28 февраля 1920 г. 
одно из сибирских партизанских формирований разгромило японское консуль-
ство и казармы в Николаевске-на-Амуре и расстреляло японских пленных (впо-
следствии за эти действия командир партизанского формирования Тряпицын сам 
был расстрелян Красной армией). В связи с этим Япония увеличила свою военную 
группировку в Приморье и ввела войска на территорию Северного Сахалина. В То-
кио заявили, что японские войска останутся на российской территории вплоть до 
образования «общепризнанного правительства в России», а также «благоприят-
ного» разрешения «николаевского инцидента».

В декабре 1920 г. между Францией и Японией начались переговоры о возможно-
сти переброски в Приморье эвакуированной из Крыма в Константинополь армии 
барона П. Н. Врангеля. В марте 1921 г. американской разведке в Шанхае удалось 
достать секретные условия франко-японского соглашения. В случае успеха белых 
Япония получила бы «полное господство» в Сибири. Все действия русских властей 
в Сибири и на КВЖД осуществлялись бы под контролем японской администрации, 
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а все концессии на территории Сибири поступили в распоряжение Японии. Япония 
и Франция потребовали предоставить Владивостоку статус международного города.
Это интересно

Соединенные Штаты опасались аннексии Японией части российского Дальнего Вос-
тока и укрепления японских позиций на Тихом океане. 9 февраля 1921 г. американский 
консул во Владивостоке опубликовал декларацию правительства США с протестом 
против нарушения территориальной неприкосновенности России. 31 мая 1921 г. США 
направили ноту Японии, категорически предупреждая, что не признают никаких при-
тязаний и прав, являющихся следствием японской оккупации Сибири. В июле 1921 г. 
в ДВР направилась американская миссия во главе с атташе посольства в Токио Эббо-
том. Фактически это означалао готовность Вашингтона взаимодействовать с ДВР.

26 августа 1921 г. в городе Дайрене на находившемся под японским контролем 
Ляодунском полуострове (ныне город Дайлянь в КНР) открылась конференция 
с участием Японии и ДВР по вопросу пребывания японских войск на российском 
Дальнем Востоке. Делегация ДВР представила японцам проект соглашения. В нем 
японцам предлагалось в течение месяца эвакуировать свои войска из ДВР; при 
этом давалось согласие предоставить Японии концессии и экономические льготы. 
Японская сторона ответила, что произведет эвакуацию лишь после решения «ни-
колаевского вопроса», и притом в срок, какой сами найдут нужным. Японская де-
легация предъявила представителям ДВР свой проект договора («17 требований 
и три секретных пункта»). Япония требовала:

  срыть, а в необходимых случаях взорвать все крепости и укрепления по все-
му морскому побережью в районе Владивостока и на границе с Кореей;

  не держать на Тихом океане военный флот и уничтожить существующий;
  разрешить японским подданным полную свободу торговли и занятия реме-

слами, приравняв японцев в этом отношении к гражданам ДВР;
  предоставить Японии свободу плавания по Амуру и ряд других экономиче-

ских преимуществ;
  не допускать на «вечные времена» установления в республике коммунисти-

ческого режима;
  передать Японии на 80 лет в аренду весь Северный Сахалин «как компенса-

цию за понесенные японскими подданными убытки во время николаевских 
событий».

Однако в начале работы Вашингтонской конференции делегация ДВР посе-
тила США. 22 декабря 1921 г. делегацию принял госсекретарь Д. Хьюз. Делегаты 
заявили, что Япония продолжает военные действия на Дальнем Востоке и потре-
бовала для себя права участия в конференции. Д. Хьюз пообещал оказать помощь 
в решении вопроса о японском присутствии, но допустить делегацию на конфе-
ренцию отказался. Японцы спешно организовали посольство марионеточного 
Владивостокского правительства и направили его в Вашингтон в противовес деле-
гации ДВР. В ответ в январе 1922 г. ДВР опубликовала ряд документов:

  донесение о секретном соглашении между Японией и Францией касательно 
создания на Дальнем Востоке государства, целиком подчиненного Токио;
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  французскую ноту Японии от 2 сентября 1921 г. (ею подтверждалось сущест-
вование тайного соглашения между Японией и Францией относительно Ва-
шингтонской конференции и наличие блока, направленного против США);

  договор, подписанный 12 марта 1921 г. представителями Японии, Франции 
и Белой армии.

США потребовали вывода японских войск с территории ДВР. Мнение Ва-
шингтона было поддержано другими государствами, включая Великобританию. 
Япония, оказавшись в изоляции, 6 февраля 1922 г. заявила о готовности вывести 
войска из Приморья и с Северного Сахалина. Конкретные сроки вывода пока 
не назывались.

На  Дайренской конференции японцы отказались от своих «17 требований». 
Делегация ДВР предоставила японским подданным право арендовать земли на 
определенный срок, заниматься промышленностью и сельским хозяйством на 
территории ДВР и т.п. Но ДВР отклонила возможность подписания скорректи-
рованных условий договора с Японией, поскольку он не фиксировал дату окон-
чательного вывода японских войск с территории российского Дальнего Вос-
тока.16 апреля 1922 г. японская делегация покинула конференцию.

В сентябре 1922 г. в Чанчуне (Маньчжурия) состоялась конференция Японии, 
ДВР и РСФСР, на которой должны были рассматриваться варианты сохранения 
ДВР как «несоветизированного государства». Уступая давлению США, Япония 
объявила о начале вывода своих войск из Приморья с 1 ноября 1922 г. К 25 ноября 
1922 г. их эвакуация из России завершилась, кроме территории Северного Саха-
лина, где они оставались до 1925 г.

22.11. Международные аспекты существования ДВР 
(1920–1922)

Созданная 6 апреля 1920 г. ДВР оказалась непрочным образованием. На мо-
мент создания она включала в себя Амурскую, Забайкальскую, Камчатскую, 
Приморскую и Сахалинскую области РСФСР, территории которых совпадали 
с соответствующими губерниями Российской империи. Хотя новое государство 
было признано «небольшевистским», большевики играли важную роль в его ру-
ководстве. Верховной властью в ДВР стало правительство во главе с большевиком 
А. М. Краснощековым. Согласно принятой в апреле 1921 г. конституции респу-
блика являлась «независимым демократическим государством».

Реальной власти над всей заявленной территорией правительство ДВР никогда 
не имело. К ноябрю 1920 г. оно установило контроль над Забайкальем, вытеснив 
оттуда силы атамана Г.М. Семенова. На состоявшейся в Чите 28 октября — 11 ноя-
бря 1920 г. конференции представители трех областных правительств (Забайкаль-
ской, Амурской и Приморской областей) законодательно оформили объединение 
в Дальневосточную Республику, перенеся столицу в Читу. 27 апреля 1921 г. на ча-
сти территорий Забайкальской и Прибайкальской областей была создана Бурят-
Монгольская автономная область со столицей в Верхнеудинске. Уссурийская же-
лезная дорога и Северный Сахалин контролировались Японией.
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26 мая 1921 г. при поддержке Японии во Владивостоке произошел переворот: 
белые повстанцы свергли правительство Приморской земской управы во главе 
с большевиком В. Г. Антоновым, назначенное ДВР. Повстанцы провозгласили 
новое государство — Приамурский земский край («Черный буфер»). Власть была 
передана Съезду несоциалистических организаций Дальнего Востока, который 
избрал Временное Приамурское правительство во главе с предпринимателями 
братьями Н. Д. Меркуловым и С. Д. Меркуловым. В его подчинение вошли силы 
белой Дальневосточной армии, ранее входившие в армии генерала В. О. Каппеля 
и атамана Г. М. Семенова. В ноябре 1921 г. началось наступление Белоповстанче-
ской армии, которая 22 декабря 1921 г. заняла Хабаровск.

В такой ситуации правительство Советской России взяло курс на усиле-
ние поддержки ДВР, что привело к укреплению влияния в ней большевиков. 
Из Народного собрания ДВР были удалены эсеры и социал-демократы. Вместо 
А. М. Краснощекова, боровшегося за независимость ДВР, главой правительства 
стал Н. М. Матвеев, военным министром — В. К. Блюхер. В феврале 1922 г. На-
родно-революционная армия под его командованием перешла в контрнаступле-
ние во взаимодействии с партизанскими отрядами. 12 февраля 1922 г. белые части 
были разбиты у станции Волочаевка, а 14 февраля 1922 г. занят Хабаровск. Бело-
гвардейцы отступили за нейтральную зону под прикрытием японских войск.

23 июля 1922 г. власть во Владивостоке перешла к белому генералу М. К. Ди-
терихсу (1874–1937), объединившему посты главы правительства и главноко-
мандующего и провозглашенному Правителем Приамурского государственного 
образования. Его движение выдвигало консервативно-монархические лозунги, 
а в качестве идеала — допетровское Русское царство. Своим указом № 1 М. К. Ди-
терихс переименовал Приамурское государственное образование в Приамурский 
земский край, а армию — в Земскую рать. 1 сентября 1922 г. она начала насту-
пательную операцию против НРА ДВР, однако потерпела поражение. В октябре 
1922 г. части НРА подошли к Владивостоку и здесь были вынуждены согласиться 
на эвакуацию японцами белых.

Это важно
После поражения белых необходимость в существовании ДВР как буферного го-

сударства отпала. Народное собрание ДВР второго созыва на сессии 4–15 ноября 

1922 г. приняло постановление о самороспуске и восстановлении советской власти на 

Дальнем Востоке. 15 ноября 1922 г. ДВР вошла в состав РСФСР как Дальневосточная 

область, все составлявшие ДВР области (кроме Бурят-Монгольской АО) переимено-

вывались в губернии.

На севере Дальнего Востока советская власть устанавливалась до середины 
1920-х годов. Только 27 апреля 1922 г. была образована Якутская Автономная Со-
ветская Социалистическая Республика (Якутская АССР) в составе РСФСР. Следом 
произошло Тунгусское восстание — вооруженное выступление представителей ко-
ренных народов Севера в Якутии. Только в 1925 г. восставшие сложили оружие на 
условиях включения части повстанцев в состав советских руководящих органов.

Последним актом иностранной интервенции стали бои за остров Врангеля 
в Северном Ледовитом океане, с 1881 г. бывший спорной территорией между 

 

                            14 / 78



483

Российской империей и США. В 1913–1914 гг. этот остров изучала канадская ар-
ктическая экспедиция под руководством антрополога Вильялмура Стефанссона 
(1879–1962). 16 сентября 1921 г. В. Стефанссон основал там поселение из пяти ка-
надских и американских колонистов, а в специальной декларации провозгласил 
его владением Канады и Великобритании.

Британское правительство не поддержало действий Канады. В ходе русско-
британской конференции, проходившей в Лондоне осенью 1924 г., заместитель 
министра иностранных дел Великобритании Артур Понсонби заявил: «Правитель-
ство Его Величества не имеет никаких претензий на остров Врангеля». В 1924 г. 
СССР направил к острову канонерскую лодку «Красный Октябрь» (бывший вла-
дивостокский портовый ледокол «Надежный», на который установили пушки). 
20 августа 1924 г. экспедиция подняла на острове советский флаг и принудительно 
вывезла поселенцев в Канаду и США через Владивосток.

22.12. Создание Союза Советских Социалистических 
Республик (СССР)

В связи с окончанием Гражданской войны встал вопрос о создании нового 
государственного объединения. После Октябрьской революции на территории 
бывшей Российской империи в разное время возникли Российская, Украинская, 
Белорусская (Белорусско-Литовская), Эстонская, Латвийская, Азербайджанская, 
Армянская и Грузинская советские социалистические республики, а также Бухар-
ская и Хорезмская народные республики и буферное государство — Дальневосточ-
ная республика. 1 июня 1919 г. появился декрет ВЦИК РСФСР «Об объединении 
Советских республик России, Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии для борьбы 
с мировым империализмом». В соответствии с ним объединялись вооруженные 
силы республик и учреждалось единое военное командование. В 1920–1921 гг. 
к этому союзу присоединились три закавказские советские республики, что ком-
пенсировало потерю Латвии и Литвы (см. ранее).

Военный союз советских республик был дополнен экономическим путем за-
ключения двусторонних договоров. Весной 1922 г. союзные республики поручили 
РСФСР представлять их интересы на Генуэзской конференции (см. гл. 25). Это 
означало, что республики начинают выступать на международной арене в качестве 
единого субъекта.
Это интересно

Полигоном для создания такого союза стал проект Закавказской федерации. 12 марта 
1922 г. в Тбилиси закавказские республики подписали Союзный договор. Азербайджан, 
Армения и Грузия, оставаясь независимыми и суверенными республиками, вступали 
в военно-политический и экономический союз, высшая власть в котором принадле-
жала полномочной конференции представителей их центральных исполнительных 
комитетов. Исполнительную власть должен был осуществлять Союзный Совет. В его 
компетенцию входили вопросы, связанные с внешней политикой и торговлей, финан-
сами, транспортом, военными делами и борьбой с контрреволюцией. Для согласования 
действий хозяйственных ведомств республик учреждался Высший экономический со-
вет. Отношения с РСФСР предполагалось строить на основе Союзного договора.
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10 августа 1922 г. Политбюро учредило специальную комиссию во главе 
с И. В. Сталиным, которой предстояло подготовить проект создания будущего 
договора. Итогом работы стала разработка плана, согласно которому новое госу-
дарство предполагалось построить путем включения существовавших советских 
республик в РСФСР на правах автономий. Этот план получил наименование про-
екта автономизации. Реакция республик оказалась различной. Если Азербайджан, 
Армения и Белоруссия одобрили предложенный вариант, то Украина и особенно 
Грузия высказались против него.

Автономизация — проект вхождения национальных республик в Советский Союз 

в качестве автономных образований.

15 сентября 1922 г. ЦК Компартии Грузии, обсудив тезисы И. В. Сталина об 
образовании СССР на принципах автономизации, большинством голосов выска-
зался за объединение республик в единый союз «с сохранением всех атрибутов не-
зависимости». 22 сентября 1922 г. Сталин направил В. И.  Ленину письмо, где ос-
вещал свой проект автономизации. Однако Ленин расценил действия Сталина как 
«поспешные» и предложил объединить в федерацию равноправные республики.

В начале октября 1922 г. новый проект был утвержден ЦК РКП(б). Согласно 
документу республики, вступившие в СССР, обладали равными правами; всем им 
формально предоставлялось право свободного выхода из Союза. Вместе с тем про-
цедура такого выхода разработана не была. Наибольшие сложности вновь возни-
кли с грузинскими коммунистами: они выступили за непосредственное членство 
Грузии в составе будущего СССР.

Это интересно
После октябрьского пленума ЦК конфликт между Сталиным и руководителями гру-
зинской компартии не разрядился. 19 октября 1922 г. ЦК Компартии Грузии заявил, 
что будет ходатайствовать о вхождении в Союз не Закавказской федерации в целом, 
а отдельных составляющих ее республик. Сталин и Орджоникидзе, возглавлявший 
тогда Закавказский краевой комитет РКП(б), расценили это заявление как «недопу-
стимое нарушение партийной дисциплины». Постановлением Заккрайкома в тот же 
день был снят со своего поста секретарь ЦК КП Грузии М. Окуджава. В ответ весь 
состав грузинского ЦК подал в отставку, объяснив это невозможностью работать при 
созданном Орджоникидзе «держимордовском режиме». 24 ноября 1922 г. Секретариат 
ЦК направил в Грузию комиссию под председательством Ф. Э. Дзержинского, кото-
рая одобрила линию Сталина и Орджоникидзе.

В. И. Ленин чрезвычайно резко выступил в защиту грузинских коммунистов 
и обвинил Сталина, Орджоникидзе и Дзержинского в великодержавном шови-
низме. В статье «К вопросу о национальностях или об “автономизации” (записки 
к съезду)» Ленин допускал даже возвращение к военно-дипломатическому союзу 
республик при восстановлении полной самостоятельности других республикан-
ских наркоматов.

Грузинское дело — политический конфликт внутри советского правительства по по-

воду путей устройства Грузинской ССР.

 

                            16 / 78



485

На состоявшемся в декабре 1922 г. I Закавказском съезде Советов Азербайд-
жана, Армении и Грузии он был преобразован в Закавказскую Социалистическую 
Федеративную Советскую Республику (ЗСФСР). 30 декабря 1922 г. в Москве от-
крылся I Всесоюзный съезд Советов, который утвердил Декларацию и Договор об 
образовании СССР, подписанные РСФСР, Украиной, Белоруссией и ЗСФСР.
Это важно

Юридически процесс образования Советского Союза завершился принятием 31 ян-

варя 1924 г. II съездом Советов СССР Конституции СССР. Закрепленное в ней госу-

дарственное устройство стало победой ленинской модели над сталинским проектом 

«автономизации» в рамках Советской России. Победа была обусловлена тем, что ва-

риант, предложенный Лениным, в большей мере отвечал целям мировой революции. 

В тексте Конституции прямо указывалось, что «доступ в Союз открыт всем социа-

листическим советским республикам как существующим, так и имеющим возникнуть 

в будущем… новое союзное государство послужит и новым решительным шагом по 

пути объединения трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую Советскую 

Республику». Очевидно, что образование «всемирного СССР» на базе РСФСР в со-

ответствии с проектом Сталина было бы нереальным.

Формально в состав СССР входили четыре союзные республики-основатель-
ницы: РСФСР, БССР, ЗССР и УССР. Однако некоторые другие республики уже 
имели договорные отношения между собой: например, конфедерации образовали 
Грузинская и Абхазская ССР, Азербайджанская и Нахичеванская ССР. Союзные 
республики сохраняли при этом значимые атрибуты государственности: право 
вступать в отношения с иностранными государствами, заключать с ними договоры 
и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями, участвовать 
в деятельности международных организаций. Высшим органом государственной 
власти стал Всесоюзный съезд Советов, высшим законодательным, распоряди-
тельным и контрольным органом — Центральный Исполнительный комитет Со-
ветов СССР. Такое решение должно было обеспечить баланс отношений между 
союзным центром и республиками.

*  *  *
Провал интервенции в Советскую Россию сформировал основную черту Версальско-

Вашингтонского порядка — идеологическую многополярность. Советская Россия не 

просто заявила о себе как о глобальной левой альтернативе создающемуся миро-

п орядку. Эта альтернатива была легитимизирована ощущением военной победы над 

державами Антанты. За плечами у руководства РСФСР был опыт успешной борьбы 

с объединенной мощью ведущих мировых держав. Это делало возможным появле-

ние в ее лице альтернативного идеологического «полюса», способного изменить Вер-

сальско-Вашингтонский порядок.

Контрольные вопросы
 1. В какие районы Российской империи происходили интервенции держав Антанты 

и Центральных держав?
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 2. Какие цели преследовали Центральные державы и Антанта в Советской России? 
Были ли они однородны?

 3. Как складывались отношения Антанты с белыми правительствами?
 4. Выделите этапы и цели создания Коминтерна.
 5. Как сформировалась западная граница Советской России?
 6. В чем заключалось значение Советско-польской войны для концепции мировой ре-

волюции и мирового коммунистического движения?
 7. Как развивалась японская интервенция на Дальнем Востоке? Что стало главной при-

чиной ее завершения?
 8. Как произошло становление новой советской государственности?
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Г л а в а  23
Формирование политической 

карты Ближнего Востока

Первая мировая война кардинально изменила стратегическую ситуацию на 
Ближнем Востоке. Вместо бывшей Османской империи державы-победи-
тельницы (Великобритания, Франция, а отчасти и США) попытались, как 
и в Восточной Европе, создать ряд национальных государств. Эти страны 
были призваны стать опорой британского и в меньшей степени француз-
ского влияния на Ближнем Востоке. Постепенно между ними стал возни-
кать собственный комплекс взаимоотношений, который не всегда соответ-
ствовал интересам колониальных держав. В этом смысле результаты Первой 
мировой войны создали новую политическую карту Ближнего Востока, ко-
торая с определенными изменениями существует до настоящего времени.

23.1 Соглашение Сайкса–Пико (май 1916)
Еще в ноябре 1915 г. державы Антанты начали разработку проектов устройства 

послевоенного Ближнего Востока. Его основы выработали британский и француз-
ский дипломаты Марк Сайкс и Франсуа Жорж Пико. Окончательный текст секрет-
ного соглашения был подписан министрами иностранных дел Велико британии, 
России и Франции 16 мая 1916 г. Достоянием гласности документ стал в конце 
1917 г., когда его опубликовало правительство большевиков, обнаружившее эк-
земпляр в архиве МИДа. В соответствии с соглашением Сайкса–Пико основные 
провинции Османской империи (вилайеты) делились между державами-победи-
тельницами на зоны владения и влияния.

1. Владения России («желтая зона») — Черноморские проливы с Константи-
нополем (Стамбулом), Западная Армения (к тому времени в основном уже занятая 
российской армией), часть Северного Курдистана.

2. Владения Франции («синяя зона») — Западная Сирия, Ливан, Киликия 
и Юго-Восточная Анатолия.

3. Владения Великобритании («красная зона») — Центральная часть Южной 
Месопотамии, палестинские порты Хайфа и Акка.

4. Палестина (без указанных портов) переходила под международное управле-
ние («коричневая зона»). Оставшаяся часть арабских провинций Османской им-
перии делилась на две зоны влияния:

  французскую («зона А») — Восточная Сирия и Центральный Курдистан;
  британскую («зона Б») — Трансиордания, Южный Курдистан и Южная 

Месопотамия.

 

                            19 / 78



488

На территории этих зон влияния предполагалось создание арабского государ-
ства, которое находилось бы под франко-британским кондоминиумом.

Италия первоначально не была участницей соглашения Сайкса–Пико. Од-
нако с начала 1917 г. она стала требовать своей доли на Ближнем Востоке. В ав-
густе 1917 г. в местечке Сен-Жан-де-Марьени (под Парижем) державы Антанты 
согласились выделить Италии «зеленую зону» (Юго-Западная Анатолия) и зону 
влияния «С» (часть Западной и Центральной Анатолии). Великобритания при 
этом сделала оговорку, что присоединение Италии к соглашению Сайкса–Пико 
должно быть ратифицировано Россией. Однако этого не произошло из-за победы 
в России Октябрьской революции 1917 г.

30 октября 1918 г. в Лондоне было подписано франко-британское соглашение 
о введении оккупационного режима на бывших османских территориях. Верхов-
ная власть находилась в руках командующего британской армией в Палестине 
фельдмаршала Эдмунда Алленби. Французская гражданская администрация вво-
дилась в Ливане, Западной Сирии, Киликии («синяя зона»), британская — в Па-
лестине («коричневая зона») и Месопотамии («красная зона)». Отдельно создава-
лась арабская администрация во главе с эмиром Фейсалом — в Восточной Сирии 
и Трансиордании (зоны «А» и «Б»). Вопрос о российских владениях («желтая 
зона») оказался открытым ввиду выхода России из войны.

23.2. Декларация Бальфура и возникновение 
палестинского вопроса (ноябрь 1917)

При разделе Ближнего Востока державы Антанты не могли игнорировать ев-
рейскую проблему. Еще во второй половине XIX в. в Европе появилось сионист-
ское движение. Его теоретик Теодор Герцль (1860–1904) выступал за возвращение 
евреев в Палестину. В 1897 г. под его председательством состоялся I Всемирный 
сионистский конгресс в городе Базеле (Швейцария). Он создал постоянно дейст-
вующую Всемирную сионистскую организацию (ВСО), целью которой провозгла-
шалось содействие массовой еврейской эмиграции в Палестину ради создания там 
в будущем еврейского национального государства Эрец-Исраэль. К началу Пер-
вой мировой войны в Палестину прибыло около 45 тыс. иммигрантов. С их учетом 
численность еврейской общины достигла к 1914 г. 90 тыс. чел. (т.е. около 7–8% 
населения Палестины).

Сионизм (от названия горы Сион в Иерусалиме) — политическое движение, целью 

которого является объединение и возрождение еврейского народа на его историче-

ской родине — в Израиле (Эрец-Исраэль).

Помимо национально-романтических устремлений еврейскую эмиграцию 
подталкивал антисемитизм, усилившийся в Европе 1890-х годов. Симптомами 
стали «дело Дрейфуса» во Франции, еврейские погромы в Российской империи, 
ограничение прав передвижения евреев в транслейтанской части Австро-Венгрии, 
отказ магистрата Мюнхена принять у себя I Всемирный сионистский конгресс. 
В середине 1890-х годов в Европе стала массово распространяться литература, 
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приписывавшая евреям тайные мистические планы — вплоть до завоевания мира. 
Французский историк Ги Дюпре назвал это «загадкой 1894 года» — превращение 
проблематики еврейства в табуированную для общества тему.

Это важно
Великобритания попыталась привлечь на свою сторону сионистское движение. Это 

было обусловлено тем, что, во-первых, еврейское движение могло стать противо-

весом росту излишнего (с точки зрения Лондона) арабского влияния на Ближнем 

Востоке; во-вторых, сотрудничество с сионистами облегчило бы будущей британ-

ской администрации контроль над Палестиной; в-третьих, британское правительство 

опасалось, что США (где была многочисленная и влиятельная еврейская община) 

воспользуются сионистским движением для подрыва соглашения Сайкса–Пико. 

В апреле 1917 г. представители британского правительства начали переговоры с ли-

дером пробританской группировки в сионистском движении Хаимом Вейцманом.

2 ноября 1917 г. министр иностранных дел Великобритании лорд Артур Джеймс 
Бальфур направил лондонскому банкиру Лионелу Уолтеру Ротшильду письмо по 
поводу британской политики в Пакистане. В нем говорилось, что «правительство 
Его Величества относится благосклонно к установлению в Палестине националь-
ного очага для еврейского народа и приложит все усилия, чтобы облегчить дости-
жение этой цели». Сионистское движение должно было пообещать не произво-
дить никаких действий, способных нарушить «гражданские и религиозные права 
существующих нееврейских общин в Палестине или же права и политический ста-
тус, которыми пользуются евреи в любой другой стране». Это письмо получило 
название «Декларация Бальфура».

Это интересно
В исторической науке существует две трактовки этой декларации. Согласно первой 
именно с этого времени сионистское движение взяло курс на создание государства 
Израиль. Согласно второй речь шла просто о содействии Великобритании еврейской 
эмиграции в Палестину. Ведь в декларации ничего не говорилось ни о сроках, ни 
о форме создания «еврейского национального очага» в Палестине.

Соединенные Штаты сразу одобрили Декларацию Бальфура. Затем ее осто-
рожно поддержали Франция и Италия. Однако она вызвала негативную реакцию 
арабского национального движения, и это побудило Лондон занять осторожную 
позицию.

3 января 1919 г. лидер арабского национального движения Фейсал (см. далее) 
подписал с Х. Вейцманом соглашение по Палестине. По его условиям арабская 
сторона признала Декларацию Бальфура и согласилась на еврейскую иммиграцию 
в Палестину в обмен на финансовую и политическую поддержку. В соглашении 
при этом не фиксировалась возможность создания еврейского государства в Пале-
стине. Во второй половине ХХ в. лидеры арабских стран трактовали его как согла-
сие Х. Вейцмана на создание и сохранение территориальной целостности единого 
арабского государства
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23.3. Формирование мандатной системы 
на Ближнем Востоке (1919–1920)

Парижская мирная конференция 1919–1920 гг. решила вопрос о разделе «ос-
манского наследства». 15 апреля 1920 г. на заседании Верховного совета Антанты 
в городе Сан-Ремо (Италия) было решено передать Великобритании мандаты 
Лиги Наций на Палестину (включая Трансиорданию) и Ирак, а Франции — на 
Сирию и Ливан. Соглашение при этом частично отходило от принципов мандат-
ной системы. Согласно Уставу Лиги Наций мандаты группы «А» должны были рас-
пределяться по «желанию подмандатных народов», за которыми «предварительно 
признавалась независимость».

Иной вариант был выбран в отношении курдского народа. До Первой мировой 
войны он был разделен между Османской империей и Персией. После войны этот 
этнос оказался раздробленным на четыре части, каждая из которых стала принад-
лежать Ираку, Персии, Сирии и Турции.

Соглашение в Сан-Ремо 1920 г., таким образом, создало «курдскую проблему» для 

Ближнего Востока, положив начало борьбе курдов за создание собственной автономии, 

а при благоприятных условиях и государственности.

Британское правительство не стало создавать единое арабское государство на 
подмандатной территории Палестины ввиду коллизий с Декларацией Бальфура, 
а предложило отдельное образование — Трансиорданию. В сентябре 1922 г. Вели-
кобритания получила от Лиги Наций мандат на эту территорию, где создавалось 
арабское королевство (эмират) Трансиордания. Его королем стал сын халифа Ху-
сейна — Абдалла I (1882–1951).

В октябре 1922 г. был подготовлен британско-трансиорданский союзный до-
говор, но не подписан из-за нестабильной политической обстановки в стране. 
В 1924 г. территория Трансиорданского королевства увеличилась за счет включе-
ния в нее районов Маака и Акабы. Только в феврале 1928 г. договор был подписан. 
В документе Трансиордания признавалась независимым государством, однако 
действие британского мандата пока не отменялось.

23.4. Создание Турции и формирование 
концепции кемализма (1920–1923)

10 августа 1920 г. в местечке Севр под Парижем был подписан мирный дого-
вор между державами Антанты и Османской империей. Договор зафиксировал ее 
фактическую ликвидацию — Порта отказывалась от всяких прав на свои арабские 
провинции в Азии и Северной Африке и одновременно теряла часть собственно 
турецкой территории. Греция получала всю Восточную Фракию (кроме Стам-
була и его пригородов) и право на управление районом города Смирны (Измира), 
Италия — Додеканезские острова и зону влияния в Юго-Западной Анатолии; 
Франция — Киликию и зону влияния в Юго-Восточной Анатолии; Великобрита-
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ния — остров Кипр и зону влияния в Юго-Восточной Анатолии; Армянская Ре-
спублика — Северо-Восточную Анатолию.

Зона Черноморских проливов с Константинополем, обещанная в 1915 г. Рос-
сийской империи, демилитаризовывалась и передавалась под контроль специаль-
ной международной комиссии. Устанавливалась неограниченная свобода прохода 
через них всех военных и гражданских судов любых государств как в мирное, так 
и в военное время. Это означало интернационализацию Черноморских проливов. 
Территория турецкого государства ограничивалась, таким образом, Центральной 
Анатолией и городом Стамбулом. Османская империя ставилась под финансовый 
и военный контроль стран-победительниц.

Эти события вызвали всплеск патриотического движения в стране. Формально 
у власти в Османской империи оставался султан Мехмед VI (1918–1922). Но 
22 июня 1919 г. один из высших военачальников — генерал Мустафа Кемаль об-
народовал воззвание о том, что независимость страны находится под угрозой. Под 
его руководством состоялись съезды восточных вилайетов в Эрзеруме (23 июля — 
7 августа 1919 г.) и Сивасе (4–11 сентября 1919 г.), которые создали новый пар-
ламент — Великое национальное собрание Турции (ВНСТ). 16 мая 1920 г. ВНСТ 
сформировало в городе Анкаре правительство Мустафы Кемаля. Оно не признало 
Севрский мирный договор и заявило, что будет вести борьбу за независимость ту-
рецкого государства в его этнических границах.

Это интересно
Мустафа Кемаль (1881–1938) родился в городе Салоники в семье небогатого лесо-
промышленника. Неизвестным остается его день рождения, сам он выбрал днем ро-
ждения 19 мая — день начала борьбы за независимость Османской империи. В 1902 г. 
окончил Османский военный колледж в Стамбуле; в 1905 г. — Османскую академию 
генштаба. Отличился в Дарданелльской операции 1915 г., в ходе которой османские 
войска нанесли поражение франко-британскому десанту. После окончания войны ра-
ботал в министерстве обороны страны. 24 ноября 1934 г. ВНСТ присвоило Мустафе 
Кемалю фамилию Ататюрк («отец турок»).

Великобритания и Франция попытались подавить турецкое сопротивление 
руками своего союзника — Греции. 22 июня 1920 г. греческая армия начала бое-
вые действия против вооруженных сил анкарского правительства. Ситуацией на 
Востоке попыталась воспользоваться Республика Армения. В сентябре 1920 г. на 
армяно-турецкой границе произошли боевые столкновения. 24 сентября 1920 г. 
ВНСТ объявило войну Армении. Анкарское правительство оказалось в критиче-
ском положении.

В таких условиях Мустафа Кемаль решил опереться на помощь Советской 
России. 26 апреля 1920 г. он направил В. И. Ленину официальное письмо, в кото-
ром заявил: «Турция обязуется бороться совместно с Советской Россией против 
империалистических правительств... и надеется на содействие Советской России 
в борьбе против напавших на Турцию империалистических врагов». Советская 
Россия начала помогать турецким формированиям оружием, боеприпасами и зо-
лотом, а 2 июня 1920 г. признала анкарское правительство де-юре.
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24 июня 1920 г. был парафирован проект советско-турецкого договора о дружбе 
и братстве между РСФСР и Турцией, а 16 марта 1921 г. в Москве состоялось офи-
циальное подписание договора. Советское правительство уступало Турции рай-
оны Карса, Ардагана и Артвина. Турция отказалась в пользу Грузии от суверени-
тета над Батуми. Одновременно стороны договорились об оказании Советской 
Россией помощи Турции деньгами и военными материалами. Однако М. Кемаль 
был антикоммунистом. В 1921 г. он запретил компартию Турции, что не вызвало 
протестов Москвы.

Помощь Советской России оказалась действенной. В ходе развернувшегося 
летом 1920 г. Сакарийского сражения (Центральная Анатолия) греческие войска 
потерпели поражение. Осенью 1920 г. турецкие войска под командованием Кя-
зыма Карабекира начали наступление против Армении, заняв Сарыкамыш, Карс 
и Александрополь (ныне Гюмри). 3 декабря 1920 г. в Александрополе был подпи-
сан прелиминарный мирный договор, по которому правительство Армении пре-
кращало военные действия и отводило войска за сложившуюся линию фронта. 
13 октября 1921 г. при участии РСФСР в Карсе был заключен договор о дружбе 
между Турцией, с одной стороны, и Азербайджаном, Арменией и Грузией — с дру-
гой (см. гл. 22). Карсский договор определил существующую до настоящего вре-
мени границу Турции с Арменией и Грузией.

Это важно
В феврале–марте 1921 г. в Лондоне с участием делегации султанского правитель-

ства прошла конференция по проблеме Севрского договора. Договориться между 

собой державы-победительницы не смогли, однако Италия и Франция восприняли 

факт проведения Лондонской конференции как возможность для изменения поли-

тики в турецком вопросе. В августе 1921 г. итальянские войска эвакуировались из 

Анатолии. 20 октября 1921 г. в Анкаре был подписан сепаратный франко-турецкий 

договор, по которому Франция не только признала де-юре анкарское правительство 

и отказалась от притязаний на Киликию, но и передала туркам военные запасы фран-

цузских оккупационных войск на сумму 200 млн франков.

После поражения Армении правительство М. Кемаля сосредоточило усилия 
в борьбе на Западном фронте. В августе 1921 г. правительство УССР по согла-
шению с правительством РСФСР назначило чрезвычайным послом в Турции 
М. В. Фрунзе, который, используя опыт Гражданской войны в России, помог 
реорганизовать турецкую армию. В августе 1922 г. турецкие войска перешли 
в наступление, которое завершилось разгромом греческой армии при Чанаке 
на побережье Дарданелл. Король Константин отрекся от престола; пробритан-
ское правительство пало. 15 октября 1922 г. было подписано соглашение о пе-
ремирии, по которому греческим войскам предписывалось покинуть как азиат-
скую, так и европейскую часть территории Турции в течение 30 дней. 

Для Советской России победа Мустафы Кемаля была важна стратегически, посколь-

ку она закрывала для Белой армии возможность использовать Константинополь 

и проливы.
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1 ноября 1922 г. ВНСТ приняло закон о разделении султаната и халифата, 
при этом султанат упразднялся. 16 ноября 1922 г. Мехмед VI, формально еще 
остававшийся халифом, обратился к британским военным властям с просьбой 
вывезти его из Константинополя. На следующий день он покинул город на борту 
британского линкора «Малайя». 19 ноября 1922 г. ВНСТ лишило Мехмеда VI ти-
тула халифа, что стало формальным упразднением Османской империи. Через 
год, 29 октября 1923 г., Турция была официально провозглашена республикой, ее 
президентом стал Мустафа Кемаль (1923–1938), начавший проводить политику 
вестернизации, получившую название «кемализм». Наиболее яркие ее проявле-
ния — введение всеобщего избирательного права и единой системы светского 
образования, переход на европейский календарь и перевод турецкого языка на 
латинский алфавит.

Кемализм — идеология построения светского государства в мусульманской стране 

с опорой на сильную исполнительную власть.

Гарантией необратимости политики кемализма должна была стать особая роль 
армии, которая в ситуации кризиса получала полномочия на действие военных 
трибуналов в отношении гражданских лиц. Политика кемализма противопоста-
вила Турцию другим мусульманским государствам Ближнего Востока.

23.5. Лозаннская конференция 
(ноябрь 1922 — июль 1923)

Несмотря на победу кемалистов, войска держав Антанты продолжали оста-
ваться в Стамбуле и зоне Черноморских проливов. Новая мирная конференция 
проходила в городе Лозанне (Швейцария) с 20 ноября 1922 г. до 24 июля 1923 г. 
В ее работе полноценно участвовали Греция, Великобритания, Италия, Королев-
ство сербов, хорватов и словенцев, Румыния, Турция, Франция, Япония, США 
(представлены наблюдателем), Турция. Державы Антанты ограничили участие со-
ветской и болгарской делегаций лишь обсуждением вопроса о режиме Черномор-
ских проливов. Советское правительство заявило протест против подобной дис-
криминации, однако направило делегацию во главе с министром иностранных дел 
СССР Г. В. Чичериным, а затем В. И. Воровским (10 мая 1923 г. был убит русским 
офицером-белоэмигрантом М. М. Конради).

Это важно
Подписанный 24 июля 1923 г. Лозаннский мирный договор отличался от Севрского. 

Хотя Турция отказалась от своих нетурецких владений, она сохранила собственные 

этнические границы и государственный суверенитет. Все пункты Севрского договора, 

касавшиеся зон влияния держав Антанты в Анатолии, были отменены. Турции вер-

нули Восточную Фракию с городом Эдирне (Адрианополь) на европейской стороне 

Эгейского моря. Державы Антанты отказались от претензий на контроль за ее вну-

тренней и финансово-экономической политикой. Исключались положения с требова-

ниями самоопределения для курдов и армянского населения Турции, отменялись все 

привилегии для иностранцев.
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Турция признала за собой часть старых долгов султанского правительства, 
отказалась от прав на все арабские территории, признала британскую аннексию 
Кипра, а также права Италии на Додеканезские острова и Ливию. Но Устав Лиги 
Наций в текст Лозаннского договора включен не был, и его обязательства на Тур-
цию не распространялись.

Одновременно 24 июля 1923 г. в Лозанне была подписана конвенция о режиме 
Черноморских проливов (Лозаннская конвенция). Зона проливов подлежала де-
милитаризации и подпадала под контроль специальной международной комиссии 
(в этой части державы смогли отстоять в модифицированном виде условия Севр-
ского договора). В мирное время через проливы могли проходить торговые и во-
енные корабли всех стран в пределах установленных ограничений по количеству 
и общему водоизмещению. Нечерноморские государства имели право направлять 
в Черное море свои флоты и держать их там с тем условием, чтобы численность 
кораблей неприбрежных держав не превышала флот сильнейшей из прибреж-
ных стран. В военное время через проливы разрешался проход военных кораблей 
только нейтральных стран.

1 августа 1924 г. СССР подписал Лозаннскую конвенцию. Однако под предло-
гом отсутствия надлежащих условий безопасности судоходства Советский Союз 
отказался ее ратифицировать. Советская позиция была серьезной помощью Тур-
ции, так как позволяла вернуться в будущем к обсуждению вопросов о режиме 
Черноморских проливов.

23.6. Создание арабского национального 
движения (1915–1921)

Великобритания попыталась создать подконтрольное ей арабское националь-
ное движение. С начала Первой мировой войны она вела переговоры с правите-
лем Мекки (Аравийский полуостров) Хусейном бен Али из династии Хашимитов 
(1854–1931) о совместных действиях против Османской империи. В 1915 г. бри-
танский представитель в Египте А. Г. Мак-Магон обещал Хусейну признать его 
королем будущего государства, которое охватывало бы весь Аравийский полу-
остров (кроме порта Аден), территории современных Сирии, Палестины и Ирака.

8 июня 1916 г. Хусейн поднял восстание против Османской империи, создав 
формирование в 50 тыс. чел. При поддержке британского флота ему удалось занять 
Джидду и Янбу. 2 ноября 1916 г. собрание арабских эмиров провозгласило Хусейна 
королем арабской нации. В Мекке было образовано временное арабское правитель-
ство, ключевые посты в котором заняли сыновья короля: Али стал премьер-мини-
стром, Абдалла — министром иностранных дел, Фейсал — министром внутренних 
дел. Великобритания и Франция признали Хусейна королем Хиджаза — области на 
западе Аравийского полуострова (ныне в составе Саудовской Аравии).

Постепенно главой арабских вооруженных формирований стал сын Хусейна 
принц Фейсал. Большую помощь ему оказал британский представитель Томас 
Эдвард Лоуренс (1888–1935), вошедший в историю как Лоуренс Аравийский. Бу-
дучи по профессии археологом, он хорошо знал арабский язык и культуру Араб-
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ского Востока. В мае 1916 г. генерал А. Мюррей, командующий Египетскими 
экспедиционными силами, командировал Т. Э. Лоуренса к принцу Фейсалу в ка-
честве военного советника. На этом посту он добился крупных успехов. В течение 
1917 г. силы под командованием Т. Э. Лоуренса взяли Акабу (ныне Иордания) 
и Дамаск (ныне столица Сирии).

Это важно
После окончания войны арабская делегация во главе с принцем Фейсалом участво-

вала в работе Парижской мирной конференции. Принц добивался ее признания в ка-

честве делегации от будущего арабского государства (в этом его активно поддерживал 

Т. Э. Лоуренс, также бывший участником конференции). Однако союзники признали 

ее только делегацией от Хиджаза, что фактически дезавуировало провозглашенное 

Т. Э. Лоуренсом временное арабское правительство в Дамаске. Фейсал выступал сна-

чала против мандатной системы, затем попытался договориться с Великобританией, 

США или Францией о «формальном мандате» на Сирию, но безуспешно.

В марте 1920 г. на сессии Всеобщего сирийского конгресса состоялось провоз-
глашение принца Фейсала королем Сирии под именем Фейсала I и независимо-
сти Сирии, Ливана и Палестины, что означало самостоятельный отказ арабского 
нацио нального движения от мандатной системы. В ответ Франция в июле 1920 г. 
провела военную операцию в Восточной Сирии. На открытое сопротивление фран-
цузам Фейсал не решился: он сдал Дамаск и после этого был выслан из страны.

Поражение Фейсала вызвало настороженное отношение Великобритании. 
Лондон не хотел ссориться с созданным им арабским национальным движением, 
кабинет Д. Ллойд Джорджа призвал на помощь Т. Э. Лоуренса. Министр по делам 
колоний У. Черчилль предоставил ему свободу действий при подготовке мирного 
соглашения по Ближнему Востоку. Т. Э. Лоуренс предложил план реформирова-
ния британского присутствия, отметив, что Лондону следовало отказаться от та-
ких откровенно колониальных форм зависимости, как мандат и протекторат. Бо-
лее перспективным, по его мнению, было создание на британских подмандатных 
территориях государственных образований, которые должны были заключить 
с Великобританией союзные договоры. В договорах следовало предусмотреть со-
хранение британского военного присутствия, а также британский контроль над 
их внешней, оборонной и финансовой политикой. В марте 1921 г. в Каире на со-
вещании руководителей британских оккупационных властей министр колоний 
У. Черчилль санкционировал принятие «плана Лоуренса».

23.7. Создание Ирака (1921)
«Полигоном» для апробации этой стратегии стало создание государства 

Ирак. Его территория была особенно важна для Великобритании из-за наличия 
на ней больших запасов нефти. 15 апреля 1920 г. Великобритания получила ман-
дат Лиги Наций на управление Ираком. В ответ на это в Басре и Багдаде началось 
шиитское восстание; на севере подмандатной территории восстали курды. Ирак 
погрузился в хаос.
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Великобритания сделала ставку на бежавшего за год до этого из Сирии принца 
Фейсала. В марте 1921 г. Ирак был провозглашен королевством под британским 
протекторатом. Фейсал прибыл в свое будущее королевство в июне 1921 г. Времен-
ное национальное правительство провозгласило его королем (эмиром) Фейсалом I 
(1921–1932). Ирак стал третьим (после Хиджаза и Трансиордании) государством, 
управлявшимся Хашимитской династией. 23 августа 1921 г. состоялась коронация 
Фейсала. 10 октября 1922 г. был подписан британско-иракский союзный договор, 
который, однако, еще не отменял мандата. Король обязывался консультироваться 
с верховным комиссаром по вопросам внешней и внутренней политики.

В 1924 г. Великобритания добилась присоединения к Ираку богатого нефтью 
района вокруг города Мосул, населенного преимущественно этническими кур-
дами. После двухлетних переговоров турецкое правительство в 1926 г. отказалось 
от притязаний на район Мосула, и он вошел в состав Ирака. В том же 1926 г. 
был заключен новый союзный договор между Великобританией и Ираком, кото-
рый предусматривал отмену британского мандата в течение пятилетнего срока. 
В 1932 г. мандат был аннулирован, а Ирак, официально провозглашенный неза-
висимым государством, вступил в Лигу Наций. Однако Великобритания через 
союзный договор 1926 г. сохранила за собой право военного присутствия в Ираке 
и ввода войск на его территорию в случае начала войны.

23.8. Отмена режима протектората в Египте (1922)
Успехи в Ираке побудили Лондон пересмотреть по аналогичной схеме свою 

систему взаимоотношений с Египтом. С начала Первой мировой войны британ-
ское правительство опасалось усиления немецкого или османского влияния в этой 
стране. 5 ноября 1914 г. расквартированные в Египте британские войска свергли 
хедива Аббаса Хильми II (1892–1914). Вместо султаната Египта и Судана воссо-
здавался Египетский султанат под британским протекторатом. Его султаном стал 
дядя свергнутого хедива Хусейн Камиль (1914–1917).
Это важно

К концу Первой мировой войны в стране активизировалась партия «Вафд», выступав-

шая за отмену режима протектората. Вафдисты требовали не только предоставления 

Египту независимости, но и сохранения «единства долины Нила», т.е. сохранения Су-

дана в составе Египетского государства. Весной 1919 г. «Вафд» организовала массо-

вые протесты и акции гражданского неповиновения. Скрытую поддержку протестую-

щим оказывал и новый султан Ахмед Фуад I (1917–1936). Попытки британских войск 

применить силу против демонстрантов закончились неудачей.

28 февраля 1922 г. правительство Великобритании односторонним актом от-
менило режим протектората над Египтом и провозгласило его независимость, но 
с такими оговорками, которые заметно нивелировали ее. Великобритания остав-
ляла за собой права на оборону Египта в случае начала войны, охрану имперских 
путей, проходивших через него (т.е. Суэцкого канала), и «соуправление» Суданом. 
В Египте сохранялось присутствие британских войск, советников и институт вер-
ховного британского резидента.
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Особенностью политической системы Египта стало появление в ней влиятель-
ного исламистского движения. В 1928 г. мусульманский проповедник и религиоз-
ный деятель Хасан аль-Банна (1906–1949) основал движение «Братья мусульмане». 
Оно стало одной из первых попыток создать исламское политическое движение 
с учетом произошедших в мире изменений, прежде всего упразднения халифата. 
Сначала штаб-квартира организации находилась в городе Исмаилия (египетское 
побережье Средиземного моря), в 1933 г. была переведена в Каир. К началу Второй 
мировой войны «Братья мусульмане» насчитывали около 500 тыс. чел. и станови-
лись влиятельной силой в Египте.

Это интересно
Некоторые историки считают, что «Братья мусульмане» созданы Великобританией, 
поскольку их деятельность была выгодна Лондону. Во-первых, они выступали аль-
тернативой партии «Вафд», во-вторых, позволяли Великобритании держать под конт-
ролем короля Египта, в случае необходимости организуя акции протеста. Однако на 
основе открытых источников невозможно ни доказать, ни опровергнуть факт созда-
ния «Братьев мусульман» британскими спецслужбами.

23.9. Создание арабских государств на Аравийском 
полуострове (1919–1932)

Более сложно для Великобритании развивалась ситуация на Аравийском по-
луострове. Здесь еще в ходе Первой мировой войны появились предпосылки для 
создания крупного арабского государства. Ключевую роль в этом процессе сыграл 
правитель княжества Неджд (Центральная Аравия) эмир Ибн Сауд (1880–1953). 
Он поставил своей целью восстановить существовавшее в начале XIX в. Ваххабит-
ское государство, в состав которого тогда входила большая часть Аравийского по-
луострова.

Ваххабизм — радикальное суннитское движение в исламе, сформировавшееся 

в XVIII в., названное по имени мусульманского богослова Мухаммада ибн Абд аль-

Ваххаба ат-Тамими (1703–1792). Ваххабизм выступает за возвращение к «чистому 

исламу» VI в. и за отмену всех последующих новаций, т.е. радикальным вариантом 

салафитского ислама.

Салафизм — направление в суннитском исламе, которое призывает ориентировать-

ся на образ жизни и веру ранней мусульманской общины, негативно относясь к позд-

нейшим нововведениям.

Ибн Сауд добровольно поставил свое княжество под протекторат Великобри-
тании: в 1915 г. подписал с ней договор о дружбе и союзе, в соответствии с которым 
обязался согласовывать с Лондоном свою внешнюю политику в обмен на финансо-
вую помощь. В 1919 г., воспользовавшись развалом Османской империи, Ибн Сауд 
разгромил Шаммарский эмират, нанес удар по Хиджазу, стремясь захватить и его, 
однако натолкнулся на решительный британский ультиматум и был вынужден от-
ступить. Тогда Ибн Сауд аннексировал Шаммарский эмират, а в 1922 г. — Асир.
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Это интересно
Обеспокоенная нарушением «аравийского равновесия» Великобритания собрала 
в ноябре 1923 г. в Кувейте конференцию правителей аравийских княжеств, Ирака 
и Трансиордании. Конференция потребовала от Ибн Сауда отказаться от его завоева-
ний, с чем он не согласился, и Великобритания денонсировала договор 1915 г., пре-
кратив выплату финансовых субсидий. Результат оказался обратным: действия Лон-
дона окончательно развязали руки Ибн Сауду.

15 января 1927 г. Ибн Сауда провозгласили королем нового государства Хид-
жаз, Неджд и присоединившиеся области. Стремясь успокоить ортодоксальную 
часть исламского мира, Ибн Сауд собрал в Мекке всемусульманский конгресс, 
который признал династию Саудитов хранительницей «святых мест» — Мекки 
и Медины.

Великобритания была вынуждена признать новое государство. В мае 1927 г. 
стороны подписали договор о дружбе и добрых намерениях, согласно которому 
Лондон признал «абсолютную и полную независимость» нового государства. 
В свою очередь Ибн Сауд признал «особые отношения» Великобритании с ара-
вийскими протекторатами: Договорным Оманом (ныне ОАЭ), Оманом и Южной 
Аравией (ныне часть Йемена). Это решение стало отказом от дальнейшего «соби-
рания» аравийских земель. 22 сентября 1932 г. государство Ибн Сауда получило 
новое название — Саудовская Аравия.

Отказ Ибн Сауда от дальнейшей экспансии предопределил появление другого 
государства на юге Аравийского полуострова — Йемена. Его главой стал имам зей-
дитов Яхья (?–1948), который в результате длительной борьбы в 1911 г. добился 
автономии горных районов Йемена, населенных поддерживавшими его зейдит-
скими племенами. В ноябре 1918 г. он объявил себя королем Йемена. В 1925 г. ему 
удалось добиться объединения горной и прибрежной частей страны.

Зейдиты — приверженцы одного из шиитских течений в исламе, образовавшихся 

в VIII в. в Арабском халифате. Название происходит от имени их основателя Зейд ибн 

Али, внука третьего шиитского имама Хусейна.

Великобритания препятствовала «собиранию» аравийских земель, опасаясь, 
что Яхья поставит вопрос об Адене и других южноаравийских протекторатах. Это 
привело к серии военных столкновений между Великобританией и Йеменом во 
второй половине 1920-х годов. В такой ситуации Яхья попытался получить по-
мощь оружием от других держав. С этой целью он заключил договоры «о дружбе 
и торговле» с Италией (1926) и СССР (1928). Это позволило Йемену относительно 
эффективно отбить британские удары.

23.10. Саудовско-йеменская война 
(февраль–май 1934)

Усиление позиций Йемена вело его к конфликту с Саудовской Аравией. Отно-
шения двух стран осложнились в 1932 г., когда эмир Асира Мухаммед аль-Идриси 
провозгласил независимость провинции от Саудовской Аравии. В ответ Ибн Сауд 
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упразднил эмират и включил всю его территорию в состав саудовского королевства. 
Эмир аль-Идриси бежал в Йемен. Переговоры о его выдаче не дали результатов.

Конфликт усугубился весной 1933 г. Йеменский принц Ахмед, подавлявший 
выступления племен на севере страны, захватил провинцию Наджран и блокиро-
вал транспортные пути из Асира в Неджд. (Йемен не признавал законности его 
присоединения к владениям Ибн Сауда с 1923 г.) Осенью 1933 г. йеменские войска 
захватили еще несколько населенных пунктов в глубинных районах провинции 
Наджран.

Это важно
Великобритания сделала ставку на поддержку Йемена как более слабой стороны. 

В феврале 1934 г. в столице Йемена Сане стороны заключили договор «о дружбе 

и взаимном сотрудничестве» на 40 лет. Он предусматривал сохранение демарка-

ционной линии, окончательное же определение границ Йемена должно было быть 

установлено путем переговоров в период действия договора. Таким образом, дого-

вор фактически узаконил сохранение британского присутствия на юге Аравийского 

полуострова, прежде всего контроль за портом Аден.

Начавшаяся 6 февраля 1934 г. война Йемена и Саудовской Аравии сразу вы-
явила превосходство последней. Саудовцы заняли Южный Асир и часть Тихамы, 
отбили Наджран и продвигались в сторону крупного центра Саада. Весной 1934 г. 
саудовские войска оккупировали не только спорные области, но и всю прибреж-
ную часть Йемена. Великобритания, Италия и Франция направили военные кора-
бли к саудовским берегам.

20 мая 1934 г. в городе Эт-Таифе Саудовская Аравия и Йемен подписали До-
говор о мусульманской дружбе и арабском братстве, провозгласивший окончание 
войны и установление мирных отношений между двумя государствами, 23 июня 
1934 г. — полноценное мирное соглашение (Таифский договор), завершившее 
войну. Йемен отказался от притязаний на спорные районы (Асир, Джизан и часть 
Наджрана), а Саудовская Аравия возвратила оккупированные в ходе войны йе-
менские территории. В феврале 1936 г. к Таифскому договору были добавлены два 
приложения, определившие границы обоих государств. Они провели демаркацию 
границы между двумя странами: область Джизан осталась в составе Саудовской 
Аравии, а область Наджран была разделена между двумя государствами.

Саудовско-йеменская война 1934 г. оказалась объективно выгодной Велико-
британии. Она не допустила объединения Аравийского полуострова и ослабила 
Йемен как угрозу британским южноаравийским протекторатам. Последнее позво-
лило сохранить британское присутствие на юге этой территории, включая страте-
гически важный порт Аден.

*  *  *
К концу 1920-х годов на Ближнем Востоке в основном завершился процесс созда-

ния национальных государств. Колониальные державы (Великобритания и Франция) 

провели границы между новыми государственными образованиями, которые в целом 
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сохраняются и в начале XXI в. В этом смысле созданные Антантой государства имеют 

большой запас прочности, который позволил им пережить и Вторую мировую, и хо-

лодную войны. Факторами стабильности региональной системы выступали отсутст-

вие у ближневосточных стран ярко выраженного претендента на региональное ли-

дерство и крупных военных потенциалов, а также ориентация их элит на партнерство 

со странами Запада. 

Вместе с тем создание новых государств на Ближнем Востоке продемонстрировало 

кризис классического колониализма. Великим державам приходились изобретать 

новые формы зависимости суверенных государств — от мандатной системы до про-

текторатов и неравноправных союзных договоров. Колониализм, таким образом, 

постепенно эволюционировал в систему неравноправных отношений суверенных го-

сударств.

Контрольные вопросы
 1. Дайте определение понятия «мандатная система». В чем заключалась суть соглаше-

ния Сайкса–Пико?
 2. Как были распределены мандаты Лиги Наций между державами-победительницами?
 3. Как появилась проблема создания еврейского государства в Палестине?
 4. Назовите причины и этапы формирования национального турецкого движения.
 5. Какую роль сыграла Советская Россия в победе кемализма в Турции?
 6. Как сформировался режим Черноморских проливов после Первой мировой войны?
 7. Как появилось арабское национальное движение? Какую роль в его появлении сыг-

рала Великобритания?
 8. С какими государствами Ближнего Востока Великобритания подписала союзные до-

говоры? В чем заключалась их специфика?
 9. Выделите этапы создания Саудовской Аравии.

Ркомендуемая литература
Васильев А. М. История Саудовской Аравии (1745–1973). М.: Наука, 1982.
История Востока: В 6 т. Т. V: Восток в Новейшее время (1914–1945 гг.). М.: Издатель-

ская фирма «Восточная литература» РАН, 2006.
Роган Ю. Падение Османской империи: Первая мировая война на Ближнем Востоке, 

1914–1920. М.: Альпина нон-фикшн, 2018.
Шамсутдинов А. М. Национально-освободительная борьба в Турции. 1918–1923 гг. М.: 

Наука, 1966.

Дополнительная литература
Шталь А. В. Малые войны 1920–1930-х годов. М.: АСТ, 2003.
Brown M. Lawrence of Arabia: the Life, the Legend. L.: Thames & Hudson: [In association 

with] Imperial War Museum, 2005.
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 Г л а в а  24
«Вторая Большая игра» 

в Азии

Термин «вторая Большая игра» был предложен российским журналистом 
М. В. Леонтьевым для обозначения советского-британского соперниче-
ства в Азии в период между Октябрьской революцией и поражением СССР 
в Китайской революции в конце 1920-х годов. Суть его заключается в ука-
зании на преемственность внешнеполитической стратегии Советского Со-
юза по отношению к Российской империи. Советско-британское соперни-
чество 1920-х годов на первый взгляд отличалось от российско-британской 
«Большой игры» XIX в. ярко выраженной идеологической подоплекой. 
В действительности в центре советско-британской борьбы оказались те же 
регионы, что и в российско-британской «Большой игре»: Ближний, Сред-
ний и Дальний Восток. Советская Россия, рассматривая Великобританию 
в качестве главного идеологического и геополитического противника, по 
сути, воспроизвела международную политику Российской империи, вер-
нувшись к политике противостояния с Британской империей в Азии.

24.1. Британская интервенция 
в Среднюю Азию (1918)

Распад Российской империи создал политический вакуум в Средней Азии. 
С наибольшей остротой встал вопрос о будущем Бухарского и Хивинского ханств, 
находившихся в вассальной зависимости от Российской короны. Великобритания 
уже после Февральской революции 1917 г. начала устанавливать контакты с прави-
тельствами Бухары и Хивы. Координатором в этом вопросе выступила Британская 
военная миссия в Туркестане во главе с генерал-майором У. Маллесоном, штаб-
квартира которой находилась в городе Мешхеде (Персия). После Октябрьской 
революции миссия У. Маллесона создала Туркестанскую военную организацию, 
пытавшуюся скоординировать действия антисоветских сил в регионе.

С расчетом на эту поддержку 25 ноября 1917 г. на территории Кокандского хан-
ства было провозглашено независимое государство — Туркестанская автономия 
(Кокандская автономия). В этих условиях советское правительство попыталось 
установить контроль над Средней Азией. В январе 1918 г. IV съезд Советов Турке-
стана в Ташкенте провозгласил Туркестанскую автономную республику и сфор-
мировал Совет народных комиссаров Туркестана. В него вместе с большевиками 
вошли левые эсеры и представители левых мусульманских движений. Двоевластие 
в регионе сохранялось до февраля 1918 г., когда «Туркестанская автономия» была 
ликвидирована, а ее лидеры бежали из региона.
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Советский Туркестан вступил также в конфликт с Бухарским эмиратом. Ве-
сной 1918 г. части Красной армии вошли на территорию Бухарского эмирата, 
чтобы оказать помощь поднявшим восстание «младобухарцам» и коммунистам. 
Но экспедиция оказалась неудачной: в марте 1918 г. в городе Кызыл-Тепе был 
подписан мир между Бухарой и Советским Туркестаном. Эмирское правительство 
установило с Туркестаном дипломатические отношения, а советская сторона обе-
щала не допускать вмешательства в бухарские дела.

Начавшаяся Гражданская война ослабила советскую власть в Средней Азии. 
На территории Закаспия (современная Туркмения) вспыхнуло антибольшевист-
ское восстание. В июле 1918 г. в Ашхабаде был сформирован Временный зака-
спийский исполнительный комитет во главе с инженером Ф. А. Фунтиковым 
(1875–1926). 19 августа 1918 г. Ф. А. Фунтиков и У. Маллесон подписали союзный 
договор. В Закаспийскую область вошел 2-тысячный корпус индийских сипаев. 
Ашхабад стал центром Британской военной миссии в Туркестане.

Летом 1918 г. в Ташкент прибыла британская миссия во главе с подполковни-
ком Ф. М. Бэйли. Ее задачей была организация снабжения антибольшевистских 
отрядов деньгами и оружием с ближайших к Туркестану британских военных баз. 
В августе 1918 г. Ф. М. Бэйли подписал договор с генералом Е. П. Джунковским 
(руководитель силами белых в Туркестане) об установлении британского про-
тектората над Туркестаном на 50 лет. К соглашению присоединился также эмир 
Бухары. Ташкентские формирования были преобразованы в Туркестанскую ар-
мию в составе Вооруженных сил Юга России под формальным командованием 
А. И. Деникина.

Одновременно в Средней Азии возникло особое антисоветское движение — 
басмачество (от тюрк. басма — налет). Басмачеством его назвали противники — 
большевики. Сами басмачи называли себя моджахедами, участниками джихада — 
священной войны мусульман против неверных, т.е. немусульман. Целью движения 
было отделение Туркестана от Советской России и создание Исламского государ-
ства Туркестан.

Басмачество — панисламистское военно-политическое движение в Средней Азии 

в первой половине XX в., выступавшее за отделение региона от Советской России 

и создание собственного исламского государства.

У Великобритании были неоднозначные отношения с лидерами басмаческих 
формирований. Миссия Ф. М. Бэйли оказывала им помощь оружием и деньгами 
в борьбе с большевиками. Но у басмачей начались конфликты как с белыми пра-
вительствами, так и с местными правителями (прежде всего с хивинским ханом), 
которых поддерживал Лондон. Такие противоречия между союзниками ослабили 
британские позиции в регионе.

Британская политика в Ашхабаде, Бухаре и Ташкенте означала возвращение Лондона 

к стратегии «Большой игры» XIX в. Великобритания признала три независимых друг 

от друга региональных правительства в Средней Азии. В случае успеха это позволило 

бы Лондону создать в будущем три буферных государства у границ России. Это стало 

бы британским реваншем за неудачу в Центральной Азии 1860–1880-х годов.
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24.2. Третья англо-афганская война 
(май–август 1919)

Асимметричным ответом Советской России на британскую интервенцию 
в Среднюю Азию стала поддержка Афганистана. Октябрьская революцию 1917 г. 
вызвала симпатии антибритански настроенных младоафганцев. Но эмир Хаби-
булла-хан (1901–1919) занимал осторожную позицию, опасаясь конфликта с Лон-
доном. 20 февраля 1919 г. младоафганцы совершили переворот, в ходе которого 
эмир Хабибулла был убит, а к власти пришел его сын эмир Аманулла-хан (1919–
1929), поборник независимости Афганистана. 28 февраля 1919 г. он заявил о рас-
торжении Гайдамакского договора с Великобританией 1878 г. и восстановлении 
полной независимости Афганистана.

Младоафганцы — национально-патриотическое движение в Афганистане, охваты-

вавшее широкие слои населения (по аналогии с младотурками и младотурецкой ре-

волюцией 1908 г.).

Правительство эмира Амануллы начало развивать отношения с Советской 
Россией. 7 апреля 1919 г. эмир направил письмо В. И. Ленину с предложением 
установить двусторонние дружественные отношения. В апреле 1919 г. Афганистан 
на условиях взаимности официально признал Советскую Россию.

Политика эмира Амануллы привела его к конфликту с Великобританией. 3 мая 
1919 г. в Афганистан вторглась британо-индийская армия численностью 340 тыс. 
чел., что стало началом Третьей англо-афганской войны (о первых двух см. гл. 13). 
6 мая 1919 г. в Кабуле получили ноту об объявлении войны, в ответ Аманулла-хан 
объявил Великобритании джихад. Военные действия шли с переменным успехом. 
На Кандагарском направлении 50-тысячная афганская армия не смогла остано-
вить британское наступление. Но Аманулла-хан поднял восстание пуштунских 
племен на границе с Британской Индией (ныне «зона племен» в Пакистане). Аф-
ганская армия начала наступление на Пешавар. Это создало угрозу взрыва в Ин-
дии из-за внутриполитической нестабильности (см. далее). 3 июня 1919 г. между 
британскими и афганскими войсками было заключено перемирие.
Это важно

8 августа 1919 г. в городе Равалпинди (Британская Индия) был заключен прелими-

нарный двусторонний мирный договор, по которому Афганистану давалась незави-

симость во внешней политике. Это означало признание Великобританией его неза-

висимости, хотя напрямую в тексте договора об этом не говорилось. Юридически 

независимость Афганистана была оформлена через отмену соответствующих статей 

Гайдамакского договора 1879 г., в результате чего он лишался поставок британского 

оружия и британских денежных субсидий.

13 сентября 1920 г. Советская Россия и Афганистан парафировали договор 
о дружбе. Для срыва его подписания в январе 1921 г. в Кабул прибыла британ-
ская миссия, которая предложила эмиру Аманулле возобновить поставки оружия 
и субсидии в обмен на отказ от заключения договора. Тем не менее 28 февраля 
1921 г. в Москве договор подписали со стороны РСФСР нарком иностранных дел 
Г. В. Чичерин и его заместитель Л. М. Карахан, со стороны Афганистана — Мухам-
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мед Вали-хан, Мирза Мухаммед-хан и Гулям Саддык-хан. Документ подтверждал 
взаимное признание и независимость обоих государств и содержал обязательство 
сторон «не вступать с третьей державой в военное и политическое соглашение, ко-
торое доставило бы ущерб одной из договаривающихся сторон». Советская Россия 
согласилась предоставить Афганистану право беспошлинного транзита грузов че-
рез свою территорию, оказать ему финансовую и материальную помощь и обещала 
вернуть «принадлежавшие ему в прошлом столетии земли пограничного района» 
(т.е. район Кушки). Последнее положение в дальнейшем выполнено не было.

Важную часть договора составляли соглашения о Средней Азии. Стороны 
обязывались уважать «действительную независимость и свободу Бухары и Хивы, 
какая бы форма правления там ни существовала согласно желаниям их народов». 
Таким образом, российская сторона добилась признания Афганистаном власти 
правительств в Бухаре и Хиве, созданных при поддержке Красной армии. Но од-
новременно стороны обязывались соблюдать суверенный статус новообразован-
ных Хорезмской и Бухарской республик. Советско-афганский договор перекры-
вал для Великобритании коммуникации со Средней Азией и отрезал басмаческое 
движение от помощи из Афганистана.

24.3. Становление гандистского движения 
в Британской Индии (1919–1922)

Неудачи Великобритании в Афганистане во многом были связаны с растущей 
нестабильностью в Британской Индии. Еще в 1880-х годах вице-король Индии 
лорд Рипон (1880–1884) попытался создать организацию лояльных Великобри-
тании индийских либералов. С этой целью в 1885 г. в Бомбее состоялся учреди-
тельный съезд Индийского национального конгресса (ИНК), выступавшего за 
сохранение британского господства и в то же время за расширение гражданских 
и политических прав индийцев.

В 1905 г. вице-король Индии лорд Керзон отдал приказ о разделе Бенгалии 
по религиозному признаку — на Западную Бенгалию (индуистскую) и Восточную 
Бенгалию (мусульманскую). Это привело к массовым волнениям, и в 1911 г. обе 
части Бенгалии были вновь объединены. Ведущую роль в индийском националь-
ном движении занял Мохандас Карамчанд (Махатма) Ганди (1869–1948). Получив 
британское образование, он выступал за приобретение Индией государственной 
независимости мирным путем. В этом его поддерживал индийский писатель Ра-
биндранат Тагор (1861–1941), в 1913 г. ставший лауреатом Нобелевской премии 
по литературе. (В 1915 г. он впервые применил по отношению к Мохандасу Ганди 
титул «Махатма» — «великая душа».)
Это интересно

М. Ганди считал себя последователем писателя Л. Н. Толстого (1828–1910), пропове-
довавшего принцип «непротивления злу насилием». На практике это означало борьбу 
с Великобританией через проведение кампаний гражданского неповиновения (са-
тьяграха): объявление бойкота британским товарам, отказ от участия в работе британ-
ской администрации и посещения британских школ, от уплаты налогов Великобри-
тании. Такое сопротивление стало бы, по мнению М. Ганди, эффективным средством 
воздействия на британские власти.
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Парламент Великобритании принял в 1919 г. закон о расширении участия ин-
дийцев в политическом самоуправлении Индии. Его инициатором выступал госу-
дарственный секретарь по делам Индии Эдвин Монтегю (отсюда его название — 
«закон Монтегю»). В законе предусматривалось увеличение числа избирателей 
при выборах в центральное и провинциальные законодательные собрания, а также 
предоставление индийцам дополнительных мест в советах при вице-короле и гу-
бернаторах провинций. Но 18 марта 1919 г. власти Индии, опасаясь влияния собы-
тий в России и последствий возвращения домой участников войны, издали «Акт, 
направленный на искоренение анархистских и революционных преступлений» 
(«закон Роулетта»). Он предоставлял чрезвычайные полномочия генерал-губерна-
тору Индии в борьбе с антиправительственными акциями.

В ответ М. Ганди 6 апреля 1919 г. объявил кампанию гражданского неповино-
вения. Осенью 1919 г. в Амритсаре состоялся съезд ИНК, который призвал бой-
котировать выборы по «закону Монтегю». М. Ганди добился также взаимодейст-
вия со Всеиндийской мусульманской лигой — политической партией, созданной 
в 1906 г. для защиты политических прав индийских мусульман.

Гандизм — разработанная Махатмой Ганди концепция ненасильственной борьбы за 

независимость Индии.

Великобритания пошла на уступки. 23 декабря 1919 г. король Георг V (1910–
1936) подписал принятый парламентом Акт о правительстве Индии, который вво-
дил двойное управление для провинций страны. Проблемы экономики, социаль-
ной сферы и культуры (transferred list) передавались в ведение кабинета министров, 
подотчетного Провинциальному совету. Проблемы обороны, внешних сношений 
и транспорта (reserved list) оставались под контролем вице-короля Индии. Импер-
ский законодательный совет стал двухпалатным законодательным органом для 
всей Индии.

Однако ИНК требовал отмены «закона Роулетта» и расширения избиратель-
ных прав для индийцев. 1 августа 1920 г. ИНК и Всеиндийская мусульманская лига 
начали кампанию гражданского неповиновения. 1 февраля 1922 г. М. Ганди на-
правил вице-королю лорду Ридингу ультиматум, требуя освободить политических 
заключенных и отменить контроль над прессой, в противном случае он угрожал 
начать кампанию неплатежей налогов. Ситуация изменилась 4 февраля 1922 г., 
когда крестьяне в деревне Чаури-Чаура сожгли загнанных в помещение полицей-
ских. М. Ганди осудил этот акт и объявил о прекращении сатьяграхи. Движение 
пошло на убыль, хотя напряженность в Британской Индии сохранялась.

24.4. Восстановление советской власти 
в Средней Азии (1919–1922)

Советская Россия воспользовалась трудностями Великобритании в Аф-
ганистане и Индии. К августу 1919 г. британские войска были выведены из 
 Закаспийской области в Персию. Большие надежды Лондон возлагал на союз 
Бухары и Хивы. Но у Хивинского ханства возникли трудности в отношениях 
с басмачами.
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Это важно
Вывод британских войск позволил Красной армии летом 1919 г. взять под конт-

роль территорию Закаспия. В феврале 1920 г. на месте Хивинского ханства была 

создана Хорезмская Народная Советская Республика, в 1923 г. преобразованная 

в Хорезмскую Социалистическую Советскую Республику, которая просуществовала 

до осени 1924 г. После этого ее территория в ходе так называемого национально-го-

сударственного размежевания Средней Азии была разделена между Узбекской ССР 

(в составе Хорезмской области), Туркменской ССР и РСФСР (Каракалпакской АО).

В августе 1920 г. в Бухаре произошло восстание, руководимое местными боль-
шевиками. При участии частей Красной армии под командованием М. В. Фрунзе 
эмир был низложен и бежал в Гиссарскую долину в Восточной Бухаре (ныне Тад-
жикистан), контролировавшуюся басмачами. В Бухаре была образована Бухар-
ская Народная Советская Республика (БНСР), которая в ноябре 1920 г. заключила 
с РСФСР договор о военной взаимопомощи. Это соглашение дало возможность 
частям Красной армии остаться на территории новой республики.

Следующим шагом стал разгром Красной армией басмаческого движения. К на-
чалу 1920-х годов в нем возникло четыре конкурирующих друг с другом центра.

1. Движение в Туркмении. В январе 1918 г. лидер ряда туркменских коче-
вий Джунаид-хан (Мухаммед-Курбан Сердар) сформировал басмаческий отряд 
и вторгся на территорию Хорезма. До начала 1924 г. Джунаид-хан пытался совер-
шать набеги на Хиву и Новый Ургенч, однако после поражений остатки его фор-
мирований ушли в Персию.

2. Движение в Ферганской долине. Наиболее крупные басмаческие отряды здесь 
создал Шер Мухаммад-бек (Куршермат). Только осенью 1920 г. Красная армия под 
командованием М. В. Фрунзе нанесла поражение его «Армии ислама», после чего 
басмачи перешли к партизанской борьбе. Куршермат эмигрировал в Афганистан, 
передав командование Муэтдин-беку. Мелкие группы ушли в горы, и РККА боро-
лась с ними до конца 1920-х годов.

3. Движение Энвер-паши. Этот бывший лидер младотурецкой революции 
1908 г. (см. гл. 19) после Первой мировой войны сначала эмигрировал в Германию, 
а затем попытался вступить в союз с большевиками. Летом 1921 г. Совнарком на-
правил Энвер-пашу в Бухару, где его предполагалось использовать для совместной 
борьбы с британским влиянием в Средней Азии и Афганистане, а в перспективе 
и Северной Индии.

Однако в ходе переговоров Энвер-паша перешел на сторону басмачей и создал 
Комитет национального объединения. В 1922 г. басмаческие войска под коман-
дованием Энвер-паши захватили Душанбе и начали поход на Бухару. Но Красная 
армия в союзе с другим лидером басмачей, Ибрагим-беком, разбила отряд Энвер-
паши, который погиб в бою с Красной армией 4 августа 1922 г. на территории сов-
ременного Таджикистана.

4. Бухарское движение. Его руководителем стал Ибрагим-бек (1889–1931). 
В 1920 г. он занял территорию Восточной части Бухары, но осенью 1921 г. потер-
пел поражение от РККА и бежал в Афганистан. В 1924–1925 гг. Ибрагим-бек воз-
главил поход басмачей в Восточную Бухару, но был разгромлен и снова отступил 
в Афганистан.
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Великобритания оказывала басмаческим отрядам финансовую поддержку, по-
ставляла оружие, однако изменить ход войны они не помогли: Советская Россия 
к 1922 г. вышла на среднеазиатскую границу Российской империи 1916 г.

24.5. Становление «восточной стратегии» 
Коминтерна (1919–1920)

Успехи в Средней Азии и Афганистане побудили советское руководство вы-
работать наступательную стратегию на Востоке. Еще 3 декабря (20 ноября) 1917 г. 
появилось обращение Совнаркома «Ко всем трудящимся мусульманам России 
и Востока». В нем советская власть провозгласила отказ от имперской политики 
и заявила о желании строить отношения с колониальными и зависимыми наро-
дами на началах равноправия и взаимного уважения. В ноябре 1918 г. в Москве со-
стоялся I Всероссийский съезд коммунистических организаций народов Востока. 
По его результатам было создано Центральное бюро этих организаций.
Это интересно

5 августа 1919 г. наркомвоенмора Л. Д. Троцкий представил Политбюро секретную 
записку «О возможности военного удара Красной армии в Индию». Л. Д. Троцкий 
фиксировал спад европейской революционной волны и предложил ЦК сформировать 
конный корпус в 30–40 тыс. чел., а также революционную академию, политический 
и военный штаб азиатской революции. 20 сентября 1919 г. Л. Д. Троцкий обратился 
к ЦК РКП(б) с еще одной запиской о возможном походе в Индию. Теперь он предла-
гал нанести удар по формируемой Великобританией антибольшевистской цепи госу-
дарств: Персия–Бухара–Хива–Афганистан.

Поворот Коминтерна на Восток произошел на II (Петроградском) конгрессе 
(июль 1920 г.), когда стало ясно, что революционный взрыв на Западе откладыва-
ется. Накануне мероприятия В. И. Ленин подготовил тезисы, в которых предло-
жил воспользоваться позицией стран Антанты и Лиги Наций по колониальному 
вопросу. Коминтерн, по его мнению, должен был сблизить трудящихся всех на-
ций и стран для совместной революционной борьбы за свержение капитализма. 
Правда, В. И. Ленин указывал, что важно вести борьбу «с панисламизмом и подоб-
ными течениями, пытающимися соединить освободительное движение с укрепле-
нием позиции ханов, помещиков, мулл и т.п.». Однако опыт Афганистана и Тур-
ции доказывал, что Советская Россия готова к диалогу с любыми национальными 
антиколониальными движениями.
Это важно

1–8 сентября 1920 г. под эгидой Коминтерна в Баку состоялся I съезд народов Востока. 

В нем участвовали почти 2 тыс. делегатов, представлявших около 30 народов. Г. Зино-

вьев и К. Радек определили российско-британское противостояние «узловым пунктом» 

современности: приотивостояние возникающей мировой коммунистической системы 

(пока в лице Советской России) с планетарной капиталистической (в образе Велико-

британии). Г. Зиновьев и К. Радек заявили, что «готовы помогать всякой революцион-

ной борьбе против английского правительства». Эти положения закрепил принятый де-

легатами съезда «Манифест к народам Востока». Для реализации провозглашенных на 

съезде задач был образован Совет пропаганды и действия народов Востока.
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Новая политика Советской России означала временный отказ от наступления на центр 

капиталистического мира и перемещение борьбы в колониальные владения великих 

держав. Для достижения этой цели большевики пошли на заключение союза с лево-

националистическими силами колониальных территорий и зависимых стран, которые 

были враждебны Великобритании.

24.6. Советско-британские противоречия 
вокруг Персии (1920–1921)

«Полигоном» для апробации новой стратегии Коминтерна стала Персия. Вну-
триполитическая обстановка в этой стране благоприятствовала возникновению 
союза национально-освободительных и радикально-левых идей. Еще в 1916 г. на 
российской территории, в Баку, при участии русских большевиков была создана 
левая персидская партия «Адалят» («Справедливость»), в 1920 г. переименованная 
в Коммунистическую партию Персии и перенесшая свою деятельность на север 
этой страны.

В мае 1920 г., преследуя отступавшие из Туркестана на персидскую террито-
рию белые войска, в порту Энзели высадился красноармейский десант во главе 
с Ф. Ф. Раскольниковым. Он поддержал антишахское движение в провинции Ги-
лян. В июне 1920 г. здесь была провозглашена советская республика со столицей 
в Реште. В ответ на протесты шахского правительства Москва отвечала, что она 
не имеет отношения к происходящему в Гиляне: там находились формирования, 
подчиненные правительству Советского Азербайджана. Советское правительство 
соглашалось воздействовать на Азербайджан при условии, что британские войска 
также покинут персидскую территорию.

В развернувшейся в Москве борьбе между сторонниками «революционного» 
и «геополитического» подходов к Персии победили сторонники последнего. 
26 февраля 1921 г. Советская Россия и Персия заключили договор о дружбе. Со 
стороны РСФСР его подписали Г. В. Чичерин и Л. М. Карахан, Персии — ее посол 
Мошавероль-Мемалек (Али Голи-хан Ансари). Стороны устанавливали диплома-
тические отношения. Советская Россия отказалась от дореволюционных догово-
ров и соглашений с Персией и режима капитуляций, передала персидской стороне 
свое имущество в этой стране: железную дорогу, банк, порт на Каспийском море, 
пароходы, телеграфные линии. Кроме того, стороны договорились не допускать на 
своей территории деятельности организаций, враждебных другой стороне.
Это важно

Персия обязывалась не допускать присутствия на своей территории иностранных 

войск и в связи с этим должна была добиваться удаления британских войск из Пер-

сии. Кроме того, согласно статье 6 договора Советская Россия получила право вво-

дить свои войска в Персию в случае возникновения опасности для ее собственных 

границ или территории ее союзников. Это было исключительное политическое пре-

имущество советской стороны, которое позволяло ей по своему усмотрению прово-

дить на территории Персии превентивные военные акции (рейды, ввод войск и т.п.), 

если этого требовали интересы безопасности.
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В 1921 г. из Персии были выведены британские войска, а красные форми-
рования — из Гиляна. С позиции интересов «мировой коммунистической ре-
волюции» это была неудача для Советской России: ей пришлось отказаться 
от революционного центра в Персии, но в контексте советско-британского 
противостояния — безусловная победа Москвы. Советское правительство, по 
сути, обменяло «Гилянскую республику» на вывод британских войск из Персии 
и право вводить в нее собственные войска. Персия становилась буферным го-
сударством между Советской Россией и британскими владениями на Ближнем 
и Среднем Востоке.

24.7. «Индийский фактор» в политике Коминтерна 
(1919–1924)

Наибольшее внимание советское правительство уделяло Британской Ин-
дии. Разработанный Л. Троцким в 1919 г. проект военного похода в Индию был 
отложен как малореалистичный. Более реальным казалось поддержать антибри-
танское восстание в Индии. ИНК открыто не сотрудничал с Коминтерном (хотя 
и М. Ганди, и Р. Тагор подчеркивали свое уважение к русской культуре). Советская 
Россия сделала ставку на радикальных индийских революционеров во главе с Ма-
набендром Роем, на II Конгрессе Коминтерна избранным в его Исполком и ра-
ботавшим в качестве одного из руководителей Восточной комиссии под именем 
Рой Аллен. В «группу Роя» также входили индийские революционеры Мохаммад 
Баракатулла, Мохаммад Али и Абдур Раб.

Первоначально советское правительство сделало ставку на восстание пуштунов 
на границе Афганистана с Индией, недовольных разделом по «линии Дюранда» 
(см. гл. 13). Еще в 1919 г. М. Баракатулла представил В. И. Ленину и Л. Троцкому 
план создания баз и повстанческих отрядов по всей Северо-Западной Индии 
(ныне территория Пакистана). Его подход разделял временный полпред РСФСР 
в Кабуле Н. З. Бравин, который видел путь к индийской революции через взаимо-
действие с Афганистаном.

Это интересно
Примечательно, что Н. З. Бравин, бывший царский дипломат, служивший в Индии, 
подчеркивал преемственность между политикой императорской и Советской России. 
В доктрине экспорта революции в Индию он видел очередной виток «Большой игры» 
в Центральной Азии. В одном из своих писем в Наркомат иностранных дел (НКИД) 
Н. З. Бравин писал: «На Индию тянула роковая судьба царскую Россию, тянет она 
и Советскую Россию. Именно в Индии должны разрешиться мировые вопросы, а раз-
решатся они столкновением России с Англией».

Полпред Я. З. Суриц также наладил контакт с индийскими левыми национа-
листами, объединив их в «Революционную индийскую ассоциацию». План ее ра-
боты предложил Мохаммад Али: он предусматривал создание «революционного 
центра» в зоне пуштунских племен. Коминтерн признал эту ассоциацию. Однако 
в 1920 г. ее члены были высланы британскими властями в Туркестан.
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Наработки Я. З. Сурица поддержал на II конгрессе Коминтерна М. Рой. Он 
предлагал взаимодействовать с афганскими властями и одновременно создавать 
кадры для «индийской Красной армии» (часть ее командного состава должна была 
подготовить «Военная школа для подготовки командирского состава из индийских 
революционеров»), а через полгода направить 100 «революционных офицеров» 
в зону пуштунских племен, чтобы создать там «индусскую бригаду». Для дезоргани-
зации тыла британских войск также предполагалось провести всеобщую забастовку 
в Индии и инициировать восстание индийских частей колониальной армии.

Советское правительство стало изучать вопрос реализации «плана Роя». 
В 1920 г. для В. И. Ленина по его просьбе были подготовлены доклад о пуштунских 
племенах, проживавших вдоль индо-афганской границы, и специальная карта 
Южного Афганистана и Северо-Западной Индии. Советское посольство в Кабуле 
оказывало поддержку лидеру антибританского вооруженного сопротивления в Ва-
зиристане Абдур Разаку, мусульманским организациям «Комитет сподвижников 
священной войны» и «Акали Бабур». Но в 1922 г. лидер «Акали» Мота Сингх был 
арестован британскими властями, а в 1923 г. вооруженные отряды этой организа-
ции разбиты Великобританией.

Неудачу на пуштунском направлении Коминтерн попытался компенсировать 
сотрудничеством с индийской партией «Гадар», неудачно готовившей антибри-
танское восстание во время Первой мировой войны. Эта подпольная политиче-
ская организация состояла из сикхов и мусульман Северо-Западной Индии. Ле-
том 1923 г. в Кабул из Москвы приехали генеральный секретарь «Гадара» Сантокх 
Сингх и его брат Раттан Сингх для организации подпольной работы в Пенджабе. 
Однако к 1924 г. британским властям удалось погасить кампании ИНК, что сни-
жало потенциал деятельности Коминтерна.

24.8. «Ультиматум Керзона» (май 1923)
В Лондоне стали искать ответ на действия СССР. Одним из сторонников жест-

кой линии был министр иностранных дел Великобритании Джордж Натаниэл 
Керзон (1859–1925). Занимавший в прошлом пост вице-короля Индии, он был 
одним из идеологов «Большой игры» и организатором британской военной экспе-
диции в Тибет (см. гл. 13).

К этому времени Великобритания, заключив торговое соглашение, де-факто 
признала Советскую Россию: в Лондоне действовала торговая миссия «Всерос-
сийское кооперативное общество с ограниченной ответственностью, АРКОС 
(All Russian Cooperative Society, Ltd.). 12 ноября 1921 г. Дж. Керзон направил через 
 АРКОС наркому иностранных дел РСФСР Г. Чичерину ноту, в которой указы-
валось: «Правительство Его Величества настаивает на включении в англо-россий-
ское соглашение специальной ссылки на географические территории, в которых 
неоднократно заявлявшееся обязательство советского правительства воздержи-
ваться от пропаганды или враждебных действий, направленных против британ-
ских интересов или Британской империи, должны в особенности применяться... 
Со своей стороны правительство Его Величества выражает полную готовность 
принять во внимание любое аналогичное географическое определение террито-
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рий, относительно которых российское советское правительство могло бы спра-
ведливо требовать признания своих специальных интересов». Это означало готов-
ность Великобритании начать переговоры с Москвой о разделе сфер влияния.

По мере усиления позиций Советской России в Афганистане и Персии ли-
ния Лондона ужесточилась, чему способствовал рост числа советско-британских 
инцидентов в Баренцевом море. В 1922–1923 гг. советская береговая охрана аре-
стовала у Мурманска британский траулер «Магнет», рыболовецкие суда «Святой 
Губерт» и «Джеймс Джонсон». 8 мая 1923 г. глава британского торгового предста-
вительства в Москве Дж. Ходжсон вручил советскому правительству официальную 
ноту МИД Великобритании, вошедшую в историю как «ультиматум Керзона». 
В ноте содержались обвинения СССР в проведении антибританской политики на 
Востоке и требование в десятидневный срок выполнить следующие условия:

  прекратить антибританскую подрывную деятельность в Персии и Афганис-
тане, осуществляемую из советских представительств в этих странах;

  отказаться от поддержки антибританских сил в Индии;
  прекратить религиозные преследования в Советском Союзе;
  выплатить денежную компенсацию репрессированным в Советской России 

британским подданным, обвиненным в шпионаже (С. В. Дэйвис был рас-
стрелян, журналистка С. Гардинг — осуждена на тюремное заключение);

  освободить британские рыболовецкие суда;
  выплатить денежную компенсацию родственникам погибших матросов 

судна «Магнет».
«Ультиматум Керзона» — нота правительства Великобритании от 8 мая 1923 г., со-

ставленная министром иностранных дел лордом Керзоном.

Дж. Керзон настаивал на выполнении требований в течение 10 дней, угро-
жая разрывом торговых отношений. Советская сторона в официальном ответе от 
11 мая 1923 г. отвергла обвинения. Вместе с тем в ноте от 11 мая 1923 г. СССР вы-
разил готовность начать переговоры с Великобританией.

Советское руководство пошло на частичные уступки Великобритании: из Ка-
була отозвали советского посла Ф. Ф. Раскольникова; выплатили семьям С. В. Дэй-
виса и О. Гардинг денежную компенсацию; британским рыболовецким судам раз-
решили вести промысел в северных водах СССР за пределами трехмильной зоны 
до тех пор, пока связанная с определением границ территориальных вод проблема 
не будет рассмотрена на международном уровне. Однако уступки не затрагивали 
позиции СССР на Среднем Востоке.

24.9. Установление советской власти 
в Монголии и Туве (1921–1923)

Альтернативой прямому конфликту с Великобританией на Среднем Востоке 
могло стать укрепление позиций Коминтерна в Восточной Азии (что опять-таки 
воспроизводило стратегическую логику российско-британской «Большой игры» 
XIX в.). В феврале 1921 г. Коминтерн преобразовал секцию восточных народов 
в Дальневосточный секретариат. Наиболее благоприятная ситуация складывалась 
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в Монголии. В годы Гражданской войны в России китайское правительство, ис-
пользуя благоприятный момент, попыталось ликвидировать автономию Монго-
лии, которая с 1911 г. была протекторатом Российской империи. Китаю удалось 
временно ликвидировать правительство Богдо-гэгэна VIII.
Это важно

Монгольский фактор намеревалось использовать и Белое движение. В 1920 г. из пра-

вительства Г. М. Семенова вышел командующий Конно-азиатской дивизией генерал-

лейтенант барон Р. Ф. Унгерн фон Штернберг (1885–1921). Он выступал с проектом 

построения «Евразийской империи» от Тихого океана до Каспийского моря примерно 

в границах Монгольской империи XIII в. (В дальнейшем теоретики евразийского дви-

жения стали считать Р. Ф. Унгерна своим предшественником.) Осенью 1920 г. силы 

Унгерна заняли Ургу (ныне Улан-Батор); 22 февраля 1921 г. Богдо-гэгэн VIII повторно 

провозгласил себя правителем Монголии. Успешно решив эту задачу, Унгерн факти-

чески возглавил в 1921 г. монгольскую исполнительную власть в качестве военного 

диктатора. По его настоянию Монголия провозгласила свою полную независимость.

В мае 1921 г. барон Унгерн, опираясь на ресурсы Монголии, начал вторжение 
в Дальневосточную республику (ДВР). Он был одним из немногих лидеров Белого 
движения, которые провозгласили курс на восстановление в России монархии во 
главе с Михаилом Александровичем Романовым, которого казнили в 1918 г. Однако 
его отряды были разбиты в районе Верхнеудинска (ныне Улан-Удэ). В августе 1921 г. 
против барона, пытавшегося поднять восстание в Тибете, в его окружении возник 
заговор, участники которого выдали его большевикам. 15 сентября 1921 г. после 
процесса в Новониколаевске (ныне Новосибирск) Р. Ф. Унгерн был расстрелян.

После гибели военного диктатора Монголии сложились благоприятные усло-
вия для похода советских формирований на Ургу. Вместе с частями Красной ар-
мии в походе участвовала и Монгольская народно-революционная армия. В июле 
1921 г. объединенные силы взяли Ургу. Новый режим формально не упразднял 
прерогатив Богдо-гэгэна, хотя он по-прежнему фактически не имел реальной 
власти. Тем не менее юридически Советская Россия продолжала признавать Мон-
голию частью Китая.

В августе 1921 г. революционный режим установился в Урянхайском крае 
(ныне Республика Тыва в составе РФ), расположенном между Монголией и Рос-
сией. Этот край правительство Китая считало своей вассальной территорией, 
но с 1914 г. он находился под протекторатом России. Местные революционеры, 
объединившиеся в Тувинскую народно-революционную партию, провозгласили 
создание независимого государства — Танну-Тувинской Народной Республики. 
В 1926 г. она была переименована в Тувинскую Народную Республику и остава-
лась формально независимой (как было записано в ее конституции, находилась 
«под покровительством» Советской России) до 1944 г., когда она присоединилась 
к СССР в качестве автономной области в составе РСФСР.

События в Монголии и Туве доказали преемственность политики РСФСР 
в отношении императорской России. Москва создала два фактически буферных 
государства от Китая и британского влияния — Монголию и Туву с просоветскими 
режимами. Это укрепляло советское влияние, но одновременно усиливало нега-
тивное отношение к Советской России в Китае, включая левых революционеров.
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24.10. Советско-британское соперничество в Тибете
После успехов Советской России в Монголии и Туве (ныне Тыва) встал во-

прос о Тибете. Еще в 1913 г. (т.е. вскоре после падения империи Цин) Далай-
лама XIII провозгласил независимость от Китая. 3 июля 1914 г. представитель 
Великобритании А. Г. Макмагон и представитель Тибета Лончен Шатра подпи-
сали в городе Симле (Индия) конвенцию о политической ситуации вокруг Ти-
бета. Симлская конвенция обязывала Пекин не обращать Тибет в китайскую 
провинцию, не создавать на тибетской территории китайских поселений, не 
посылать туда свои войска и гражданских лиц. Право заключать соглашения 
с Тибетом предоставлялось только Великобритании. Это означало установление 
протектората Великобритании над Тибетом, что было пересмотром русско-бри-
танской конвенции 1907 г.

Во время работы Симлской конференции 1913–1914 гг. А. Г. Макмагон обме-
нялся с Л. Шатра секретными письмами и картами относительно проведения вос-
точного участка границы между Тибетом и Британской Индией. Эта граница была 
нанесена затем на карты, приложенные к британскому проекту Симлской кон-
венции под названием «линия Макмагона». Китайский представитель 27 апреля 
1914 г. парафировал проект конвенции, но затем отказался ее подписать.

«Линия Макмагона» — пограничная граница, установленная Симлской конвенцией 

1914 г. между Великобританией и Тибетом. В настоящее время эта линия признается 

Индией и правительством далай-ламы в изгнании, но оспаривается КНР.

Советское правительство увидело в Тибете потенциал для борьбы с Великобри-
танией. ВЧК освободила арестованного тибетского ламу А. Доржиева, на которого 
делало ставку правительство Николая II (см. гл. 13). 14 июля 1919 г. А. Ч. Чапчаев 
(председатель ЦИК Совета депутатов трудящихся калмыцкого народа) и А. М. Амур-
Санана (руководитель калмыцкого отдела Наркомата национальностей) направили 
докладную записку руководителю Совнаркома В. И. Ленину. Авторы предложили 
немедленно послать вооруженный отряд к северо-восточной границе Индии, через 
Монголию и Тибет, создав угрозу «индийским буферам» — Бутану, Сиккиму и Не-
палу. В. И. Ленин передал записку Г. В. Чичерину с указанием начать подготови-
тельные мероприятия. Однако НКИД счел этот проект нереалистичным.

Осенью 1919 г. британо-китайские переговоры о признании Китаем «линии 
Макмагона» зашли в тупик. В Лхасу прибыл первый дипломат Ч. Белл, создавший 
британскую миссию в Тибете. Такая ситуация потребовала от НКИД СССР в ян-
варе 1921 г. выработать свою позицию по Тибету. Она предусматривала: 1) уста-
новление связи РСФСР с Тибетом; 2) осторожность советской политики в тибет-
ском вопросе ввиду его связи с революционным движением в Индии; 3) отправку 
в Тибет небольшой рекогносцировочной экспедиции. В дальнейшем советское 
правительство организовало четыре экспедиции в Тибет

1. Экспедиция Ямпилова–Хомутникова. Ее проект летом 1921 г. разработал 
А. Доржиев. Во главе экспедиции были поддерживавший большевиков бурятский 
лама Даши Ямпилов и В. А. Хомутников (настоящее имя Василий Кикеев), ко-
мандир Калмыцкого кавалерийского полка Юго-Восточного и Кавказского фрон-
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тов. 9 апреля — 1 мая 1922 г. советская миссия посетила столицу Тибета Лхасу, где 
встречалась с Далай-ламой XIII.

Это важно
В конце 1922 г. в Петрограде под эгидой НКИД было учреждено неофициальное ти-

бетское представительство в РСФСР. Оно действовало при буддийском храме (да-

цане) в Петрограде во главе с А. Доржиевым (далай-лама уполномочил его быть 

представителем Тибета в Советской России). НКИД пытался использовать в своих 

целях ламу Шерапа Тепкина, приехавшего в Москву вместе с В. А. Хомутниковым. 

Последний по заданию советского правительства вел переписку с Далай-ламой XIII.

2. Экспедиция Борисова. Ее руководителем назначили С. С. Борисова (1889–
1937) — ойрота (представитель коренного населения Алтая), заведующего монголо-
тибетским отделом Дальневосточного секретариата Коминтерна. 6 февраля 1922 г. 
нарком Г. В. Чичерин подал записку Политбюро, в которой намечал цели экспеди-
ции: установление контактов с Тибетом и предоставление «подарков технического 
характера, чрезвычайно интересующих далай-ламу». (Видимо, поставок оружия.)

Это интересно
В июле 1922 г. Великобритания потребовала от Пекина формального признания ав-
тономии Тибета, отказа от военного присутствия на его территории и согласия на 
пересмотр границ Тибета. Советская дипломатия предлагала Сунь Ятсену признать 
широкую автономию Монголии, Синцзяна и Тибета. Сунь Ятсен включил в манифест 
Гоминьдана, принятый на I съезде партии в январе 1924 г., пункт о признании права 
на самоопределение всех народов, проживающих в пределах страны, и превращении 
будущего Китая в добровольный союз народов по образцу СССР.

Миссия С. С. Борисова находилась в Лхасе с августа по ноябрь 1924 г. В то 
же время, в августе 1924 г., в Лхасе работала миссия британского дипломата 
Ф. М. Бэйли. Официальных соглашений между СССР и Тибетом подписано не 
было. Вместе с тем С. С. Борисов зафиксировал в Тибете соперничество двух пар-
тий: «англофильской военной клики» — молодых тибетских офицеров, прошед-
ших подготовку в Индии, и консервативного ламства, недовольного сближением 
с Великобританией. Последующие события подтвердили правоту сообщений 
С. С. Борисова: в 1925 г. Далай-лама XIII провел репрессии против офицеров-ан-
глофилов.

3. Экспедиция Чапчаева. А. Ч. Чапчаев (1890–1938) окончил незадолго до этого 
курсы марксизма при Коммунистической академии. В состав миссии вошли также 
бурятский лама Жигме-Доржи Бардуев (спутник С. С. Борисова) и калмыки-ин-
структоры Монгольской народной армии. Посольство побывало в Лхасе осенью 
1927 г. Экспедиция А. А. Чапчаева предлагала создать в Тибете полпредство МНР. 
Однако далай-лама отказался от обмена дипломатическими представителями 
между Тибетом и МНР, заключения двустороннего договора о дружбе.

4. Экспедиция Рериха. Советское правительство наладило контакт с художни-
ком Н. К. Рерихом (1874–1947). После Октябрьской революции он эмигрировал 
из России в США, где создал в Нью-Йорке «буддо-теософский кружок». В 1923–
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1924 гг. Н. К. Рерих вместе с семьей совершил путешествие в Восточные Гима-
лаи. Формально его целью был поиск в Тибете и окрестностях мифической страны 
Шамбалы. Но в июне 1926 г. Н. К. Рерих посетил Москву, где изложил наркому 
Г. В. Чичерину свои взгляды на близость буддизма и коммунизма, а также на воз-
можность привлечь буддистскую Азию на сторону СССР (создание «Великого 
Восточного Союза Республик»).

В 1927–1928 гг. семья Рерихов предприняла экспедицию в Тибет. Но резидент 
британского правительства в Сиккиме Ф. М. Бэйли информировал тибетское пра-
вительство о том, что «профессор Рерих является красным русским». Далай-лама 
XIII запретил въезд в Лхасу «подозрительным иностранцам». В течение пяти меся-
цев экспедиция Н. К. Рериха находилась в снежном плену на плато Чантанг и за-
тем была вынуждена с трудностями пробиваться в Индию.

В 1928 г. Политбюро приняло решение о новой экспедиции в Тибет, состоя-
щей из лояльных советской власти лам. Однако против этого выступил замести-
тель председателя СНК СССР Я. Э. Рудзутак, сославшийся на финансовые труд-
ности. После смерти наркома Г. В. Чичерина в 1930 г. НКИД свернул тибетское 
направление.

24.11. Международные аспекты китайской 
революции (1925–1927)

В середине 1920-х годов перспективным направлением в деятельности Комин-
терна стал Китай. После Синьхайской революции 1911–1913 гг. эта страна так и не 
обрела внутренней стабильности. После смерти президента Юань Шикая в 1916 г. 
в Китае образовалось два автономных политических центра:

1) Пекин на севере, где доминировали военные и императорская бюрократия 
(«клики»);

2) Гуанчжоу (Кантон) на юге, где тон задавала коалиция революционных сил 
во главе с партией Гоминьдан под руководством Сунь Ятсена.

Это интересно
Вопрос о происхождении Гоминьдана («Народной партии») остается дискуссион-
ным. Согласно первой версии это было китайское левое националистическое движе-
ние, согласно второй оно изначально находилось под сильным британским влиянием 
(премьер Великобритании лорд Солсбери лично добился освобождения Сунь Ятсена, 
когда в 1897 г. тот был арестован в Лондоне цинской дипломатической миссией).

В 1920 г. китайское правительство в одностороннем порядке конфисковало 
бывшую российскую собственность (включая КВЖД). 31 мая 1924 г. СССР и КНР 
установили дипломатические отношения, подписав протокол об урегулировании 
противоречий. СССР отказывался от дореволюционных российских концессий 
в Китае и прав экстерриториальности своих граждан. Стороны обязались не вме-
шиваться в дела друг друга и не вести враждебной пропаганды. Китай должен был 
уволить белоэмигрантов из армии и полиции, а СССР — отказаться от россий-
ской доли в «боксерской контрибуции» 1901 г. при условии, что она образует спе-
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циальный фонд просвещения китайского народа под совместным управлением 
двух стран. КВЖД признавалась совместным коммерческим предприятием с лик-
видацией полосы отчуждения, предусмотренной российско-китайскими согла-
шениями 1896 г.

Концессия (от лат. concessio — разрешение, уступка) — договор, заключаемый го-

сударством с иностранным частным предпринимателем или фирмой на эксплуатацию 

природных богатств, промышленных предприятий и других хозяйственных объектов.

По условиям протокола 31 мая 1924 г. СССР признавал Внешнюю Монголию 
частью Китая. В том же 1924 г. умер Богдо-гэгэн VIII, и в стране была провозглашена 
Монгольская Народная Республика (МНР), признанная только СССР. Это ослож-
няло советско-китайские отношения, хотя части РККА уже вывели из Монголии.

СССР начал выстраивать отношения и с Гоминьданом на тех же принци-
пах, что и в Персии, т.е. примата геополитических целей над идеологическими. 
III конгресс Коминтерна 1921 г. счел преждевременным лозунг социалистической 
революции в Китае: на первый план выдвигались национально-освободительные 
задачи. В 1923 г. миссия советского дипломата А. А. Иоффе посетила Гуанчжоу, 
провела переговоры с Сунь Ятсеном и стороны подписали коммюнике. Оно ан-
нулировало все заключенные до 1917 г. русско-китайские договоры и признавало 
Внешнюю Монголию частью Китая с самой широкой автономией. В январе 1924 г. 
в Гуанчжоу прошел I съезд Гоминьдана, провозгласивший создание коалиции 
с китайскими коммунистами. Советское правительство направило в Нанкин пред-
ставителя Коминтерна М. М. Бородина.

После смерти 12 марта 1925 г. Сунь Ятсена ведущая роль в руководстве Гоминь-
дана перешла к его заместителям: гражданскому — Ван Цзинвэю и военному — 
Чан Кайши (1887–1975). К этому времени ситуация в Китае стала обостряться. 
30 мая 1925 г. в Шанхае британская консульская полиция расстреляла антипра-
вительственную демонстрацию. В ответ 1 июля 1925 г. Гоминьдан объявил себя 
национальным правительством Китая, что стало началом Китайской революции.

В июле 1926 г. вооруженные силы Гоминьдана под командованием Чан Кайши 
и при участии советского военного советника (будущего маршала) В. К. Блюхера 
предприняли из Гуанчжоу «Северный поход» на Пекин. СССР также оказал Го-
миньдану дипломатическую помощь, заключив союз с одним из северных гене-
ралов, Фэн Юйсянем. К его штабу были прикомандированы советские военные 
советники во главе с В. М. Примаковым и В. К. Путной. В июне 1928 г. Пекин был 
взят гоминьдановскими войсками, однако столицей страны остался Нанкин. Чан 
Кайши стал председателем Национального правительства Китайской республики.

«Северный поход» — наступление армии Гоминьдана из Южного Китая на Пекин 

в 1926–1928 гг.

В июле 1928 г. новое китайское правительство опубликовало декларацию об 
основах своей внешнеполитической стратегии. В ней подчеркивалось, что прави-
тельство Гоминьдана признает все решения Вашингтонской конференции 1921–
1922 гг. Страны Запада пошли на частичную отмену неравноправных договоров. 
В 1928 г. Китай подписал с Соединенными Штатами договор о тарифах, восста-
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новивший его право вести суверенную таможенную политику. Затем китайское 
правительство заключило 11 аналогичных договоров с европейскими странами 
и Японией. К 1931 г. из 16 стран, имевших особые права в Китае (консульская 
юрисдикция и экстерриториальность), их сохранили только четыре: Великобрита-
ния, США, Франция и Япония.

Но приход к власти Гоминьдана не привел к стабилизации Китая. Для удер-
жания власти правительство Чан Кайши заключило соглашения с губернато-
рами ряда провинций, сохранив их фактическую автономию. Отдельные районы 
страны контролировались коммунистами. Фактически Китай лишился своей 
территориальной целостности, оставаясь конгломератом враждующих друг 
с другом провинций.

24.12. Нарастание противоречий 
между СССР и Гоминьданом (1927–1928)

На первый взгляд «Северный поход» Гоминьдана был победой СССР. Однако 
между сторонами нарастали противоречия. Чан Кайши видел в СССР преемника 
Российской империи, который угрожал территориальной целостности Китая. 
Противовесом влиянию СССР могла, как он считал, выступить Великобрита-
ния. 12 февраля 1927 г. министр иностранных дел Национального правительства 
Ч. Южэнь и советник британской миссии в Пекине Дж. О’Малли подписали со-
глашение об отказе Великобритании от концессии в городе Ханькоу и уменьше-
нии территории концессии в городе Кыоканг. Стороны также подписали соглаше-
ние о возвращении Китаю британской концессии в городе Цзюцзян.

Это важно
Помощь Гоминьдану ухудшила отношения СССР с официальным правительством Ки-

тая. 6 апреля 1927 г. был совершен налет на советское полпредство в Пекине. Между 

тем дипломатический квартал в этом городе пользовался неприкосновенностью, 

и вторжение китайских военных на его территорию могло произойти только с раз-

решения главы дипломатического корпуса — посла Великобритании. В тот же день 

последовал налет на советское консульство в Тяньцзине. 9 апреля 1927 г. НКИД СССР 

вручил ноту протеста пекинскому правительству. В ней указывалось: «Всякое прави-

тельство империалистов, по отношению к представителям которого были бы допу-

щены аналогичные насилия, ответило бы актами жесточайших репрессий».

Соглашение Гоминьдана с Великобританией ухудшило отношения Чан Кайши 
и КПК. 12 апреля 1927 г. в Шанхае произошел конфликт между войсками Гоминь-
дана и рабочими дружинами КПК. Чан Кайши провозгласил вооруженную борьбу 
против коммунистов под названием «кампании за наведение порядка и чистоты 
в собственном доме». В ответ 1 июня 1927 г. И. В. Сталин направил телеграмму 
руководителю советских советников М. М. Бородину с требованием прервать все 
отношения с правительством Чан Кайши и покинуть Китай, что и было незамед-
лительно исполнено. 13 июля 1927 г. Генеральный секретарь ЦК КПК Цюй Цюбо 
заявил о выходе коммунистов из состава правительства.

 

                            49 / 78



518

1 августа 1927 г. части армии, преданные коммунистам, восстали в городе На-
нчан1. В провинциях Хунань и Гуандун под руководством коммунистов вспых-
нули «восстания осеннего урожая», которые были подавлены силами Гоминьдана. 
В декабре 1927 г. в Гуанчжоу воинские части под командованием коммунистов 
объявили «Кантонскую коммуну». В события вмешались советские консульские 
работники, пятеро из которых были убиты при подавлении восстания. 14 декабря 
1927 г. СССР разорвал дипломатические отношения с Китаем. Приход к власти 
Чан Кайши в 1928 г. не привел к восстановлению отношений Гоминьдана с СССР, 
хотя стороны на время возобновили дипломатические отношения.

Таким образом, СССР оказался в уникальной ситуации «проигравшего победителя»: 

поддержанная им революция привела к формированию еще более пробританского 

правительства Китая.

24.13. Конфликт на КВЖД (1929)
Поддержка Великобритании усилила курс Нанкинского правительства на 

вытеснение СССР. Результатом стал советско-китайский конфликт по поводу 
КВЖД. Москва считала, что эта железная дорога является собственностью СССР. 
В Нанкине полагали, что пришло время установить над ней суверенитет Китая. 
Ситуацию усугубляла деятельность белой эмиграции, одним из центров которой 
был Харбин — ключевой узел КВЖД.

Сторонником жесткой линии в отношении СССР выступал губернатор 
Маньчжурии Чжан Сюэлян. Весной 1929 г. китайские власти арестовали свыше 
2 тыс. советских граждан — рабочих и служащих КВЖД, сотрудников консуль-
ства в Харбине и др. 27 мая 1929 г. китайская (гоминьдановская) полиция произ-
вела налет на советское генеральное консульство в Харбине, захватив документы 
Коминтерна, часть которых была отправлена в Великобританию. Несмотря на 
протесты СССР, советских служащих китайская сторона не освободила, а около 
20 человек даже казнила.

Это важно
10 июля 1929 г. губернатор Маньчжурии Чжан Сюэлян по согласованию с Чан Кайши 

объявил о национализации КВЖД. Советское правительство вновь разорвало дипло-

матические отношения с Китаем и прекратило отправку грузов по КВЖД. На терри-

тории СССР близ границ с Маньчжурией в августе 1929 г. была срочно развернута 

Особая дальневосточная армия под командованием В. К. Блюхера.

Китайские силы формально насчитывали 300 тыс. чел. и 70 тыс. белогвар-
дейских формирований. Однако они были рассредоточены по всей Маньчжурии. 
Группировка РККА состояла из 16,5 тыс. чел., но действовала скоординированным 
ударом. В ноябре 1929 г. Особая дальневосточная армия перешла границу в районе 
станции «Маньчжурия» в Забайкалье и разбила 20-тысячную группировку китай-

1 1 августа считается датой основания Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и в насто-
ящее время является ежегодным праздником в КНР.
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ских войск. В дальнейшем силы РККА восстановили контроль над всей КВЖД. По 
итогам операции в СССР была введена новая военная награда — орден Красной 
Звезды.

22 декабря 1929 г. в Хабаровске поверенный по иностранным делам Маньчжу-
рии Цай Юньшэн и представитель НКИД в Хабаровске А. Симановский подписали 
советско-маньчжурский протокол. Он предусматривал восстановление статус-кво 
на КВЖД, освобождение арестованных советских граждан и высылку белоэмиг-
рантских отрядов, участвовавших в боях против Красной армии. Возобновлялась 
работа советских консульств в Маньчжурии, а маньчжурских — в СССР. Нанкин-
ское правительство не признало Хабаровского протокола.

24.14. Возрождение британского влияния 
в Афганистане (1929–1931)

Неудачи Советского Союза в Китае позволили Великобритании усилить 
внимание к Афганистану. Правительство эмира Амануллы проводило политику 
партнерства с СССР. 31 августа 1926 г. в городе Пагмане был подписан Договор 
о нейтралитете и взаимном ненападении между СССР и Афганистаном (Пагман-
ский пакт). Обе стороны взяли на себя обязательство в случае войны и военных 
действий между одной из договаривающихся сторон и одной или несколькими 
третьими державами соблюдать нейтралитет по отношению друг к другу. В ста-
тье 2 предусматривалось, что стороны также обязуются: а) не принимать участия 
в союзах или соглашениях военного и политического характера, которые были бы 
направлены против другой стороны; б) не принимать участия в финансовом или 
экономическом бойкоте или блокаде; в) воздерживаться от всякого вооруженного 
или невооруженного вмешательства во внутренние дела другой договаривающейся 
стороны. Предусматривалась также возможность оказания определенной помощи 
друг другу, если в этом будет необходимость.

Пагманский пакт — Договор о нейтралитете и взаимном ненападении между СССР 

и Афганистаном, подписанный 31 августа 1926 г.

В 1927–1928 гг. эмир Аманулла предпринял зарубежное турне, посетив в том 
числе Великобританию. Однако в Лондоне эмиру Аманулле отказали в экономи-
ческой и военной помощи. В 1928 г. в Афганстане вспыхнуло восстание таджик-
ских крестьян на севере страны и пуштунских племен в Восточной провинции. 
Повстанцы быстро создали вооруженные отряды, основу которых составили выте-
сненные из СССР басмачи. Возглавил восставших афганский таджик Бачаи Сакао. 
Поддержку им оказывала и британская разведка. Эмир Аманулла бежал в Канда-
гар, а Бачаи Сако провозгласил себя эмиром. Новое правительство приступило 
к разработке планов поддержки басмачества на территории СССР.

Курс Бачаи Сако стал casus belli для СССР. В апреле 1929 г. в Северный Аф-
ганистан была введена бригада Красной армии, которая столкнулась с отрядами 
правительства Бачаи Сако. Однако эмир Аманулла не стал продолжать борьбу 
и эмигрировал в Италию. С его отъездом присутствие советских войск в Афганис-
тане потеряло смысл, и летом 1929 г. они были выведены с афганской территории.
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Это важно
Советское правительство стало решать таджикскую проблему, чтобы предотвратить 

ее использование Лондоном. Было предложено преобразовать Таджикскую авто-

номную республику в составе Узбекской ССР в полноценную союзную республику. 

16 октября 1929 г. в Таджикистане была провозглашена Таджикская Советская Со-

циалистическая Республика. Часть территории, населенной этническими таджиками 

(Хазарейская область), осталась в составе Узбекской ССР. В составе Таджикской 

ССР появилась Согдийская (позднее Ленинабадская) область с большой долей уз-

бекского населения.

Режим Бачаи Сако оказался непрочным: в Лондоне делали ставку на генерала 
Надир-хана — родственника эмира Амануллы. В октябре 1929 г. его войска заняли 
Кабул, а он сам был провозглашен эмиром Афганистана под именем Надир-шаха 
(1929–1933). Новый эмир заявил о намерении проводить политику балансирова-
ния: восстановить отношения с Великобританией и сохранить дружественные от-
ношения с СССР. В конце 1931 г. силы Надир-шаха совместно с частями РККА 
провели операцию по ликвидации басмаческих отрядов на советско-афганской 
границе. Вместе с тем Надир-шах поставил вопрос о пересмотре Пагманского 
пакта 1926 г.

24 июня 1931 г. был подписан новый советско-афганский Договор о нейтрали-
тете и взаимном ненападении. В преамбуле отмечалось, что он проникнут «теми же 
началами, как и договор, заключенный в Пагмане 31 августа 1926 года». Однако из 
текста договора было исключено обязательство о возможной взаимопомощи. Вме-
сто него в статье 7 появилось указание «Договаривающиеся стороны признают, что 
разрешение всех могущих возникнуть между ними споров или конфликтов, какого 
бы характера и какого бы происхождения они ни были, должно всегда изыски-
ваться только в мирных средствах». Оговаривалось, что договор заключен сроком 
на пять лет и автоматически будет продлеваться из года в год с правом одной из 
договаривающихся сторон прекратить его действие, предупредив за шесть месяцев.

Советский Союз сохранил нейтральный статус Афганистана, однако обязательства, 

близкие к союзническим, были утеряны. Афганистан по факту перестал быть союзником 

Коминтерна на Востоке, каким он был в начале 1920-х годов.

24.15. Трансформация внешнеполитической 
стратегии СССР (1924–1929)

Неудачная революционная деятельность на Востоке поставила перед совет-
ским руководством вопрос о целесообразности продолжения курса на мировую 
революцию. Дискуссии о принципах внешней политики СССР обострились по-
сле смерти В. И. Ленина 21 января 1924 г. В Политбюро началась борьба за власть 
между его преемниками, которая получила название «внутрипартийные дискус-
сии». К этому времени в советском руководстве происходило оформление двух 
идейно-политических платформ: во главе с наркомом военмора Л. Д. Троцким, 
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выступавшим за продолжение курса на мировую революцию, и во главе с гене-
ральным секретарем ЦК ВКП(б) И. В. Сталиным, предлагавшим первоначальное 
построение социализма в одной стране — СССР.

Это важно
Во внутрипартийных дискуссиях середины 1920-х годов определялись дальнейшие 

пути развития Советского Союза. «Группа Троцкого» рассматривала СССР как времен-

ное образование — «штаб мировой революции», подчиненный Коминтерну. «Группа 

Сталина» видела в СССР самостоятельную страну со своими национальными интере-

сами, инструментом реализации которых выступает в том числе и Коминтерн. СССР 

в такой ситуации превращался в государство — продолжателя Российской империи.

Еще X съезд ВКП(б) 1921 г. принял резолюцию «О единстве партии», запретив-
шую фракционную борьбу внутри партии. Контроль над аппаратом ВКП(б) обес-
печивал, таким образом, заведомое преимущество, что ставило «группу Троцкого» 
в менее выигрышное положение, чем его оппонентов: И. В. Сталина, председателя 
Исполкома Коминтерна Г. Е. Зиновьева и председателя Совета труда и обороны 
СССР Л. Б. Каменева, которые объединились против Троцкого.

После смерти В. И. Ленина прошел «ленинский призыв» — массовое вступле-
ние в партию рабочих, поддерживавших позицию Сталина. Это предопределило 
поражение «группы Троцкого» на состоявшемся в мае 1924 г. XIII съезде ВКП(б). 
И. В. Сталин сохранил за собой пост генерального секретаря, несмотря на обсу-
ждение ленинского «Письма к съезду», в котором тот рекомендовал заменить Ста-
лина на этом посту. Съезд осудил платформу троцкистской оппозиции, квалифи-
цировав ее как «мелкобуржуазный уклон от марксизма».

Это интересно
Следующий этап борьбы произошел на V конгрессе Коминтерна (июнь — июль 
1924 г.). Его центром стало дело французского коммуниста, секретаря Исполкома 
Коминтерна Бориса Суварина. Его обвинили в нарушении дисциплины из-за публи-
кации брошюры Троцкого «Новый курс», исключили из Интернационала, что стало 
ударом по «группе Троцкого». В дальнейшем Б. Суварин занимал враждебную пози-
цию к СССР. «Дело Суварина» означало, таким образом, дистанцирование нового 
советского руководства от наиболее радикального компонента в международном ком-
мунистическом движении.

Осенью 1924 г. центром полемики стала вышедшая в свет работа Л. Троцкого 
«Уроки Октября». В ней автор попытался напомнить о своей роли в Октябрьской 
революции и подтвердить свой взгляд на неизбежность мировой революции. Книга 
приобрела тем более скандальный характер, что оппоненты Троцкого — Г. Е. Зи-
новьев и Л. Б. Каменев — были представлены в ней предателями Октябрьской 
революции. Зиновьев, Сталин и Бухарин выступили в печати, обвинив Троцкого 
в стремлении «подменить ленинизм троцкизмом». В январе 1925 г. Троцкий поте-
рял пост председателя Реввоенсовета.

Победа над Троцким привела к расколу триумвирата «Сталин–Каменев–Зи-
новьев». В декабре 1924 г. Сталин официально выдвинул тезис о построении 

 

                            53 / 78



522

социа лизма в отдельной стране. Зиновьев, как председатель Исполкома Комин-
терна, выступил против него. Г. Зиновьеву удалось сформировать так называемую 
новую оппозицию (в ее состав входила и вдова Ленина Н. К. Крупская). Но на XIV 
съезде ВКП(б) в декабре 1925 г. «новая оппозиция» потерпела поражение: Зино-
вьев и Каменев лишились своих постов.

После ХIV съезда остатки троцкистской и «новой оппозиции» попытались объе-
диниться. Возник феномен «объединенной оппозиции», которая выступала против 
концепции построения социализма в одной стране. В центре дискуссий оказалась 
проблема Китайской революции. Троцкий, ставший лидером оппозиции, жестко 
критиковал Сталина за поддержку Чан Кайши и отказ от отправки Красной армии 
в Китай для оказания помощи КПК. Сталин утверждал, что СССР не может позво-
лить себе вступить в войну в Китае, где на стороне Гоминьдана гарантированно вы-
ступят Великобритания и Япония. Советский Союз, по мнению Сталина, мог по-
мочь КПК только отправкой военных советников и, возможно, поставками оружия.

Это важно
В ходе полемики вокруг Китайской революции И. В. Сталин сформулировал и другой 

программный тезис. СССР, по его мнению, пока не мог позволить себе вести войну 

с империалистическими державами из-за недостаточного промышленного и военного 

потенциала. Отталкиваясь от идей русского ученого Д. И. Менделеева, Сталин настаи-

вал на проведении ускоренной индустриализации: создания мощного промышленного 

комплекса даже ценой перекачки средств из сельского хозяйства и недостаточного фи-

нансирования легкой промышленности.

Кульминацией борьбы Сталина с «объединенной оппозицией» стал состо-
явшийся в декабре 1927 г. XV съезд ВКП(б). Накануне этого события, 7 ноября 
1927 г., Л. Д. Троцкий попытался организовать манифестацию своих сторонников, 
главным образом из числа молодежи, в честь десятилетия Октябрьской револю-
ции. На состоявшемся в ноябре 1927 г. Пленуме ЦК из партии были исключены 
Л. Д. Троцкий и Г. Е. Зиновьев, а Л. Б. Каменев и X. Г. Раковский — из членов 
ЦК. XV съезд ВКП(б) утвердил это решение, а также исключил из партии 75 деяте-
лей «троцкистско-зиновьевского блока» (среди них Л. Б. Каменев, Г. Л. Пятаков, 
К. Б. Радек и X. Г. Раковский). В 1928 г. Л. Д. Троцкий был выслан из СССР. Для 
продолжения борьбы он создал за рубежом сначала Международную коммунисти-
ческую лигу (1933), а затем IV Интернационал (1938). Троцкизм приобрел серьез-
ное влияние в странах Пиренейского полуострова и Латинской Америки, но не 
стал официальной идеологией ни одного государства.

Троцкизм — направление радикальной коммунистической идеологии, развитой 

Л. Д. Троцким. Троцкизм постулирует необходимость мировой коммунистической ре-

волюции в противовес концепции построения социализма в одной стране.

Разгром «объединенной оппозиции» на XV съезде ВКП(б) означал поворот 
во внешнеполитической стратегии СССР. Новое советское руководство во главе 
с И. В. Сталиным, по сути, свернуло восточную политику Коминтерна. На первое 
место вышло создание промышленного потенциала СССР и обеспечение безопа-
сности на границах с целью выиграть необходимые для этого 10–15 лет.
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*  *  *
«Вторая Большая игра» в Азии стала важным этапом для укрепления Версаль-

ско-Вашингтонского порядка. Она во многом предопределила закрепление СССР 

в границах бывшей Российской империи и его превращение из «штаба мировой ре-

волюции» в державу со своими стратегическими интересами, трансформацию из 

глобальной внесистемной силы — в участника международного порядка. 

Одновременно «вторая Большая игра» продемонстрировала сложные отношения 

коммунизма с национально-освободительными движениями, которые охотно вза-

имодействовали с Коминтерном ради получения помощи против Великобритании, 

но настороженно относились к СССР, видя в нем преемника Российской империи. 

«Вторая Большая игра», таким образом, доказала, что стратегические интересы ве-

ликих держав оказались выше идеологических лозунгов.

Контрольные вопросы
 1. Дайте определение термина «вторая Большая игра». В чем заключалось ее отличие от 

российско-британской «Большой игры» XIX в.?
 2. Как развивалось советско-британское соперничество в Средней Азии в годы Гра-

жданской войны?
 3. Какие события ослабили британские позиции на Среднем Востоке к началу 

1920-х годов?
 4. В чем заключалась суть «восточной стратегии» Коминтерна?
 5. Какие действия предприняла Великобритания в ответ на действия Советской Рос-

сии на Среднем Востоке?
 6. В каких странах Восточной Азии Советская Россия пыталась закрепиться в первой 

половине 1920-х годов?
 7. Какова роль Тибета в рамках «второй Большой игры»? Была ли она похожа на его 

роль в российско-британском соперничестве начала ХХ в.?
 8. Какую политику проводил СССР в ходе Китайской революции 1925–1927 гг.?
 9. Как было восстановлено британское влияние в Китае и Афганистане?
 10. Как неудачи Коминтерна в Китае повлияли на формирование новой внешнеполити-

ческой стратегии СССР?
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 Г л а в а  25
Попытка стабилизации 

Версальско-Вашингтонского 
порядка

Середина 1920-х годов в научной литературе определяется как период ста-
билизации Версальско-Вашингтонского порядка. В качестве аргументов 
приводятся отсутствие крупных военных конфликтов (за исключением 
особого случая Китайской революции) и попытки стран Запада интегри-
ровать в мировой порядок Германию и СССР. У политических элит прео-
бладали представления о невозможности в ближайшем будущем большой 
войны. Великие державы (включая СССР) проводили политику ограниче-
ния своих вооруженных сил и вели в рамках Лиги Наций длительные пере-
говоры о всеобщем разоружении.

Однако некоторые современные исследователи вслед за американским 
ученым-международником И. Валлерстайном ставят эти выводы под сом-
нение. По их мнению, говорить о стабилизации в середине 1920-х годов не-
корректно. Во-первых, речь идет о 1924–1929 гг., слишком малом отрезке 
времени. Во-вторых, в тот период также происходили крупные междуна-
родно-политические кризисы. В-третьих, дипломатические инициативы 
времен «стабилизации» дали скорее негативный, чем позитивный эффект. 
Поэтому применительно к 1920-м годам справедливо говорить о неудач-
ной попытке стабилизации Версальско-Вашингтонского порядка.

25.1. Генуэзская конференция 
(апрель–май 1922)

К началу 1920-х годов центральной проблемой стало выстраивание отношений 
стран Антанты с Советской Россией, которая оставалась единственной мировой 
державой, не охваченной комплексом Версальских и Вашингтонских соглашений. 
Москва позиционировала себя при этом как глобальную альтернативу Версаль-
ско-Вашингтонскому порядку, ориентированному на слом его основополагающих 
принципов. В такой ситуации державам Антанты было важно хотя бы частично 
интегрировать Советскую Россию в формирующийся мировой порядок.

Руководство РСФСР также было готово начать переговоры с Западом. К 1922 г. 
Советская Россия имела дипломатические отношения с Афганистаном, Латвией, 
Литвой, Персией, Польшей, Турцией, Финляндией и Эстонией, формально 
и МНР, но она юридически не имела статуса независимого государства. Однако ни 
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одна великая держава на признавала РСФСР де-юре. Революционная волна 1918–
1919 гг. к этому времени спала: надежд на скорую смену правительств в странах 
Запада у Москвы не было. Для обеспечения нового внешнеполитического курса 
нарком Г. В. Чичерин в конце 1920 г. сформулировал принцип мирного сосуще-
ствования капитализма и социализма, несмотря на сопротивление Коминтерна 
и влиятельной группы в советском руководстве.

Мирное сосуществование — теория, согласно которой капитализм и социализм 

могут в течение длительного времени сосуществовать параллельно друг другу при 

сохранении конфликтного вектора отношений.

28 октября 1921 г. Совнарком опубликовал декларацию, в которой соглашался 
признать дореволюционные долги в отношении частных лиц и предлагал странам 
Антанты созвать международную конференцию для урегулирования финансовых 
вопросов и выработки мирного договора. Премьер-министр Великобритании 
Д. Ллойд Джордж, представлявший Либеральную партию, увидел в этой ини-
циативе путь к мирной трансформации большевизма. 6 января 1922 г. в городе 
Канне (Франция) открылась сессия Верховного совета Антанты. Ее повесткой 
стал созыв международной экономической конференции в городе Генуе (Италия) 
с участием делегаций Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии и Советской Рос-
сии, т.е. стран, оказавшихся исключенными из круга создателей Версальского по-
рядка. В Каннской резолюции содержалось важное замечание о том, что «нации 
не могут присваивать себе права диктовать другим принципы, на основе кото-
рых они желают организовывать свою внутреннюю экономическую жизнь и свой 
образ жизни». Такая позиция держав Антанты означала фактическое признание 
ими советской власти.

28 февраля 1922 г. Политбюро ЦК РКП(б) согласилось участвовать в Гену-
эзской конференции, поставив задачей «раскол единого фронта империалисти-
ческих держав». Советское правительство в то время было частично признано 
странами Запада. Торговые соглашения с Советской Россией в 1921 г. подписали 
Великобритания, Италия, Германия, Норвегия и Австрия, а также Швеция (фев-
раль 1922 г.). В этих странах действовали советские торговые представительства 
(торгпредства), становившиеся площадкой для дипломатических контактов. Не 
имели дипломатических отношений со странами Запада другие советские респу-
блики. Поэтому на Генуэзской конференции РСФСР также представляла инте-
ресы Азербайджанской, Армянской, Белорусской, Бухарской, Грузинской, Даль-
невосточной, Украинской и Хорезмской республик.

Ключевым вопросом для отношений с державами Антанты стала проблема 
долгов Российской империи и встречные претензии в виде компенсации ущерба, 
нанесенного во время интервенции. Еще 10 февраля 1918 г. ВЦИК отказался от 
выплаты всех дореволюционных займов, как внутренних, так и зарубежных. 
В марте 1922 г. состоялось совещание экономических экспертов стран Антанты 
в Лондоне. По его итогам был подготовлен Лондонский меморандум, в котором 
уточнялся объем финансовых претензий к Советской России и требовалась от-
мена монополии на внешнюю торговлю. Вместе с тем в меморандуме подтвер-
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ждалось право РСФСР получить репарации с Германии согласно статье 116 Вер-
сальского мирного договора.

Генуэзская конференция открылась 10 апреля 1922 г. Руководитем советской 
делегации формально выступал председатель Совнаркома В. И. Ленин, однако из-
за его болезни эту роль взял на себя нарком иностранных дел Г. В. Чичерин. Делега-
цию Великобритании возглавляли премьер-министр Д. Ллойд Джордж и министр 
иностранных дел Дж. Н. Керзон, Германии — рейхсканцлер К. Вирт и министр 
иностранных дел В. Ратенау, Италии — премьер Л. Факта, Франции — премьер 
К. Баррер и министр иностранных дел Ж. Барту. США отказались участвовать 
в конференции, их наблюдателем был американский посол в Италии Р. Чайлд. 
На первом заседании нарком Г. В. Чичерин выступил с речью о возможности мир-
ного сосуществования социалистических и капиталистических государств, а также 
предложил обсудить проблему радикального сокращения вооружений. Однако Ве-
ликобритания и Франция не согласились с этой программой, указав, что Генуэз-
ская конференция посвящена сугубо экономическим вопросам.

Это важно
Работа Генуэзской конференции началась в конфликтной обстановке. Страны Ан-

танты в качестве условия дипломатического признания Советской России потребо-

вали от нее признать долги, финансовые обязательства прежних режимов России, 

принять на себя ответственность за убытки от действий как советского, так и пред-

шествующих ему правительств или местных властей. Страны Антанты настаивали на 

возвращении национализированной советской властью собственности или финансо-

вой компенсации за ее потери. Общая сумма финансовых претензий стран Антанты 

составляла 18,6 млрд рублей. Советская делегация не отказывалась от обсуждения 

проблемы, но выставила в свою очередь контрпретензии за ущерб, нанесенный ино-

странной интервенцией, встречный иск на 39 млрд руб.

Зарубежным странам было предложено вместо выплаты долгов предоставить 
концессии для иностранного капитала, список которых частично совпадал со спи-
ском объектов иностранной собственности, национализированной большевиками 
после Октябрьской революции. Британская делегация была готова рассмотреть 
это предложение, аннулировав военные долги Российской империи в обмен на 
отказ Советской России от контрпретензий, но делегация Франции отказалась от 
него. Западные державы решили перенести вопросы об отношениях с Советской 
Россией на конференцию в Гааге, назначенную на июнь 1922 г. Генуэзская конфе-
ренция закрылась 20 мая 1922 г. без достижения результата.

25.2. Рапалльский договор и становление 
советско-германского партнерства 
(апрель 1922 — февраль 1923)

Советская делегация использовала Генуэзскую конференцию для прорыва ди-
пломатической изоляции. Основным средством для этого стало сближение с по-
бежденной Германией, которое позволило бы Москве решить одновременно три 
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задачи: 1) приобрести партнера в противостоянии с державами Антанты; 2) полу-
чить доступ к немецким технологиям; 3) облегчить поддержку коммунистического 
движения в Германии.

В политической элите Германии в начале 1920-х годов сложились две пар-
тии. Первая, к которой принадлежал рейхспрезидент Ф. Эберт, видела опасность 
в распространении коммунизма и ориентировалась на сближение с державами 
Антанты. Вторая, сторонниками которой были рейхсканцлер К. Вирт и министр 
иностранных дел В. Ратенау, целью Германии считала подготовку реванша за 
Версальский мир. Такой подход предполагал сближение с Советской Россией. 
Выразителем этих настроений стал главнокомандующий рейхсвера генерал Ганс 
фон Сект (1866–1936). «Россия и Германия — две страны, униженные в Вер-
сале, — должны заключить между собой самый тесный союз», — утверждал он 
еще в 1919 г. В ходе Советско-польской войны 1920 г. Г. фон Сект наладил кон-
такт с председателем РВС Л. Троцким, разрешив интернировать часть красно-
армейцев, отступивших в Восточную Пруссию. Поэтому доктрина сближения 
Германии и Советской России против Версальского порядка получила название 
доктрина Секта.

Зимой 1922 г. по пути в Геную нарком Г. В. Чичерин провел в Берлине перего-
воры с рейсхканцлером К. Виртом и министром иностранных дел В. Ратенау. Сто-
роны согласились положить в основу отношений нулевой вариант — отказ от вза-
имных финансовых претензий по долгам, собственности и репарациям. Во время 
Генуэзской конференции в местечке Рапалло (предместье Генуи) 16 апреля 1922 г. 
состоялась встреча Г. В. Чичерина с В. Ратенау. Был подписан двусторонний до-
говор об основах взаимоотношений (Рапалльский договор), предусматривавший 
отказ от взаимных претензий (включая репарационные) и восстановление дипло-
матических отношений. Стороны признали принцип наибольшего благоприятст-
вования в качестве основы их правовых и экономических отношений. В статье 5 
договора говорилось о готовности немецкого правительства поддерживать дея-
тельность частных компаний в Советской России.

Доктрина Секта — немецкая внешнеполитическая доктрина, постулировавшая не-

обходимость сближения Германии и Советской России с целью противостоять Вер-

сальскому порядку.

Нулевой вариант — принцип международного права, постулирующий отказ сторон 

от взаимных претензий.

СССР становился одним из приоритетных рынков для сбыта немецких про-
мышленных товаров, а Германия — для поставок советского сырья и сельско-
хозяйственной продукции. Для организации поставок в СССР немецких про-
мышленных товаров (включая автомобили) было создано российско-германское 
торговое акционерное общество «Русгерторг». Немецкая фирма «Юнкерс» полу-
чила концессию на строительство в Филях завода по производству металлических 
самолетов и моторов. Символом новых советско-германских отношений стала 
открывшаяся в том же 1922 г. первая международная пассажирская авиалиния 
 Москва–Кенигсберг, в 1926 г. продленная до Берлина. 12 октября 1925 г. в Москве 
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был подписан советско-германский экономический договор, регулировавший ряд 
важных хозяйственных и юридических вопросов. Одновременно «Дойче Банк» 
подписал соглашение с советским торгпредством в Берлине о предоставлении 
СССР краткосрочных кредитов.

11 августа 1922 г. между рейхсвером и Красной армией было заключено се-
кретное соглашение о сотрудничестве. Немецкая сторона получила право от-
крывать военные объекты в СССР, иметь которые Германии было запрещено 
 Версальским договором, а советская — пользоваться результатами проводив-
шихся на них немецких экспериментов. Аналогичная деятельность Германии на-
чалась на территории нейтральных Швеции, Испании, Нидерландов. В феврале 
1923 г. в Москву тайно прибыла первая немецкая военная делегация. С этого вре-
мени СССР и Германия стали реализовывать ряд совместных военных проектов: 
открыли авиашколу в Липецке, танковую школу в Казани, аэрохимические поли-
гоны под Москвой (Подосинки) и в Саратовской области под Вольском (объект 
«Томка»), артиллерийский завод в Подлипках («Рейнметалл»), начали производ-
ство артиллерийских снарядов в СССР совместно с немецкой фирмой «Крупп». 
Для высшего командования РККА были организованы стажировки в Берлине.

Рапалльский договор стал началом политики ремилитаризации Германии. 
Он позволял ей легально обходить ограничения в развитии вооружений, нало-
женные Версальским договором 1919 г. Советскому Союзу договор во многом 
позволил восстановить после Гражданской войны военно-промышленный ком-
плекс (ВПК).

Ремилитаризация — восстановление военной мощи разоруженного государства.

Вместе с тем в Рапалльском договоре не предусматривались военно-полити-
ческие обязательства СССР и Германии, взаимопомощь на случай внешней аг-
рессии (с правовой точки зрения он не был союзным договором), обязательные 
консультации по международно-политическим проблемам.

Советско-германские отношения 1920-х годов были, таким образом, не двусторонним 

союзом, а партнерством, дополненным сотрудничеством в военной сфере.

25.3. «Немецкий кризис» (1923)
Германия оставалась все еще нестабильным государством. Путч Каппа–Лют-

вица в марте 1920 г. (см. гл. 21) вновь усилил коммунистическое движение, позво-
лив воссоздать отряды Красной гвардии. Большим ресурсом немецких коммуни-
стов была поддержка Коминтерна: в Москве полагали, что Германия выступает 
«слабым звеном» империалистический системы, где в ближайшее время может 
произойти социалистическая революция. В стране усиливались и праворадикаль-
ные движения — от небольших групп монархистов до крупных милитаристских 
организаций, которые создавали собственные военные отряды за счет вернув-
шихся фронтовиков. Реалией немецких городов стали перманентные вооружен-
ные столкновения между коммунистами и правыми радикалами.
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Это интересно
5 января 1919 г. в Мюнхене была создана Немецкая рабочая партия. Ее основателями 
стали А. Дрекслер (слесарь железнодорожных мастерских), Д. Эккарт (писатель-ми-
стик) и Г. Федер (инженер), идеологом — доктор Пауль Тафель, директор компании 
MAN и лидер Пангерманского союза. В сентябре 1919 г. по заданию спецслужб в пар-
тию вступил художник-фронтовик Адольф Гитлер, который стал сначала главным 
оратором, а затем и руководителем (фюрером) партии. 24 февраля 1920 г. партия была 
переименована в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию (NSDAP — 
Nazional-Sozialistische Deutsche Arbeitspartai1). Идеология НСДАП строилась на сочета-
нии крайне правых и некоторых левых идей (подробнее о нацизме см. гл. 26). У пар-
тии появились штурмовые отряды — полувоенные формирования, укомплектованные 
бывшими фронтовиками или просто деклассированными элементами.

У значительной части германской военной элиты Рапалльский договор воз-
родил надежды на войну-реванш. (По свидетельству немецкого писателя Германа 
Гессе, лозунг «Долой Версаль, да здравствует Рапалло!» стал лейтмотивом на со-
браниях крайне правых кружков и обществ.) Но он также вызвал подъем антиком-
мунистических движений, выступающих против соглашения с Советской Россией. 
24 июня 1922 г. боевиками праворадикальной организации «Консул» был убит ми-
нистр иностранных дел В. Ратенау, что побудило рейхстаг принять закон «О за-
щите республики», направленный против деятельности правых экстремистов.

НСДАП (NSDAP) — Национал-социалистическая немецкая рабочая партия, которая 

находилась у власти в Германии в 1933–1945 гг.

Национал-социализм (нацизм) — идеология, постулирующая построение социа-

лизма для одной нации и безусловный приоритет национальных (расовых) интересов 

над всеми остальными.

Обострению ситуации в Германии способствовал внешний фактор. На кон-
ференции в Спа (Бельгия, июль 1920 г.) союзники определили общую сумму гер-
манских репараций — 132 млрд золотых марок (33 млрд долл.). Германия пыта-
лась добиться моратория на их выплату в течение пяти лет. Однако подписание 
Рапалльского договора привело к ужесточению политики союзников. Франция 
требовала предоставить ей материальные гарантии будущих выплат из Германии 
в форме права эксплуатации и при необходимости конфискации германских шахт 
в Руре, передачи ей контрольных пакетов акций германских красильных фабрик 
на левобережье Рейна и т.п.

26 декабря 1922 г. репарационная комиссия тремя голосами (Франция, Бель-
гия, Италия) против одного (Великобритания) констатировала невыполнение не-
мецкой стороной ее репарационных обязательств и объявила Германии дефолт. 
Это решение давало право Франции оккупировать Рейнскую зону. 11 января 
1923 г. французские и бельгийские войска заняли промышленный район Рур. Ита-
лия формально поддержала франко-бельгийскую акцию, но не приняла в ней уча-

1 В отечественной традиции ее название принято приводить в полной транскрипции с немецко-
го — НСДАП.
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стия. Союзники соглашались освободить Рур только при условии внесения Герма-
нией репарационных взносов.

Для выплаты репараций правительство Вильгельма Куно (1922–1923) пошло 
на гиперинфляцию: если в январе 1923 г. 1 доллар США стоил 7 тыс. марок, то 
в ноябре 1923 г. — 4,2 трлн марок. Это привело к всеобщей забастовке, в результате 
которой кабинет В. Куно в августе 1923 г. ушел в отставку. Новое правительство 
в августе 1923 г. возглавил социал-демократ Густав Штреземан (1878–1929), сто-
ронник нормализации отношений с Западом. 26 сентября 1923 г. Германия при-
няла все требования Франции. Опасаясь выступления крайне левых и крайне пра-
вых сил, в тот же день президент Ф. Эберт ввел в стране чрезвычайное положение, 
что означало готовность применить силу для подавления вооруженного восстания.

Это важно
Советское руководство увидело в немецком кризисе благоприятную возможность для 

активизации коммунистического движения. Профсоюзный Интернационал (Профин-

терн) выделил бастующим немецким рабочим 1 млн золотых марок. В октябре 1923 г. 

Политбюро создало секретную комиссию для непосредственного руководства восста-

нием в Германии в составе К. Б. Радека (руководитель), Г. Л. Пятакова (заместитель 

руководителя), В. В. Шмидта, И. С. Уншлихта. В Берлине к «четверке» присоединился 

член Политбюро, полпред РСФСР в Германии Н. Н. Крестинский. Однако начавшееся 

22 октября 1923 г. восстание рабочих Гамбурга через два дня было подавлено армией 

и полицией. 23 ноября 1923 г. Компартию Германии официально запретили.

Выступили также нацисты, к которым примкнул популярный фельдмаршал 
Первой мировой войны Э. Людендорф. Его авторитет превращал НСДАП из мар-
гинальной организации в одну из общегерманских политических сил. План наци-
стов заключался в повторении «марша на Рим» итальянских фашистов (см. далее). 
В годовщину Ноябрьской революции 8 ноября 1923 г. нацисты в мюнхенском пив-
ном зале «Бюргербройкеллер» арестовали нескольких чиновников правительства 
Баварии; А. Гитлер объявил низложенным не только баварское, но и общегерман-
ское правительство. 9 ноября 1923 г. полиция остановила колонну нацистов во главе 
с Э. Людендорфом и А. Гитлером. Были убиты четыре полицейских и 16 человек со 
стороны нацистов. Эти события получили название «Пивной путч». Весной 1924 г. 
над его организаторами состоялся суд. А. Гитлер был заключен в крепость Ланд-
сберг на пять лет, а Э. Людендорф оправдан с учетом его прошлых заслуг.

«Пивной путч» — неудачная попытка НСДАП захватить власть в Баварии 8–9 ноя-

бря 1923 г.

Немецкий кризис 1923 г. убедил державы Антанты в опасности силового дав-
ления на Германию, где к власти могли прийти коммунисты или реваншистские 
силы. Великобритания и США стали противопоставлять политике Франции «мяг-
кий подход» — проект осторожного вовлечения Германии в Версальский порядок. 
Советское руководство убедилось в невозможности в обозримой перспективе ком-
мунистических революций в европейских странах. Это во многом способствовало 
поражению «группы Троцкого» в СССР в 1924 г. (см. гл. 24).
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25.4. Становление фашистского режима 
в Италии (1922–1926)

Революционный кризис пережила в начале 1920-х годов не только Германия. 
Среди держав Антанты в наиболее трудном положении оказалась Италия. Не по-
лучившая крупных территорий после войны и игравшая на Парижской мирной 
конференции незначительную роль, она к тому же находилась в сложной эконо-
мической ситуации из-за дефицита бюджета и слабой социальной политики либе-
ральных правительств.

Это важно
Недовольство итогами войны привело к росту в Италии националистических настро-

ений. Когда возникли противоречия с Королевством СХС относительно принадлеж-

ности порта Фиуме (Риека) на Адриатическом море, итальянский поэт Габриэле 

д’Аннунцио (1863–1938) создал военизированный отряд и в сентябре 1919 г. захва-

тил Фиуме. В течение года здесь существовала непризнанная «республика Фиуме». 

12 ноября 1920 г. при посредничестве держав Антанты в городе Рапалло был подпи-

сан договор Италии с КСХС, в соответствии с которым Италия отказывалась от Дал-

мации, но получала Юлийскую Крайну, Истрию с портом Триест и ряд других участков 

побережья. Порт Фиуме (Риека) был признан независимой территорией.

В Италии начали активизироваться левые силы. Период 1919–1920 гг. по-
лучил название «Красное двухлетие» как время массового создания рабочих со-
ветов и установления их контроля над предприятиями. В 1921 г. на конгрессе 
Итальянской социалистической партии (ИСП) в Ливорно от нее откололась 
левая группа, создавшая Коммунистическую партию Италии (КПИ). Ведущую 
роль в ней играли генеральный секретарь Амадео Бордига и философ Антонио 
Грамши (1891–1937). В июле 1921 г. правительство Италии сформировал поли-
тик-социалист Иваноэ Бономи (1873–1951), попытавшийся создать коалицию 
либеральных и социалистических сил. В противовес левым в Италии зародилось 
фашистское движение.

Это интересно
В Древнем Риме словом «фасци» (fascio) обозначалась связка прутьев как символ 
императорской власти. В XIX в. на севере Италии появились тайные общества для 
борьбы с австрийцами — «революционные фаши». Но в современном политическом 
лексиконе термин «фашизм» утвердил Бенито Муссолини (1883–1945). В молодости 
он был членом ИСП и главным редактором партийной газеты «Аванти». В годы Пер-
вой мировой войны Б. Муссолини перешел на позиции национализма. В 1919 г. он 
основал Итальянский союз борьбы (Fasci italiani di combattimento). Его основой стала 
идеология фашизма, постулирующая построение корпоративного государства при аб-
солютном приоритете государственных интересов над остальными. Идейные основы 
фашизма во многим заложил итальянский философ Джулио (Юлиус) Чезаре Эвола 
(1898–1974), хотя он сам не был членом Итальянского союза борьбы. В области меж-
дународных отношений Муссолини прокламировал построение «Новой Римской им-
перии» — «великой Италии».
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Часть итальянской элиты поддержала фашистское движение, видя в нем про-
тивовес поднимающимся левым силам. Поддержка усилилась с начала 1922 г., 
когда социалистическому правительству И. Бономи не удалось сформировать коа-
лицию с либералами и коммунистами. Пришедший ему на смену премьер Луиджи 
Факта также не смог сформировать сильное правительство. 27 октября 1922 г. на-
чался многотысячный поход на Рим сторонников фашистской партии во главе 
с Б. Муссолини. Король Виктор Эммануил III (1900–1946) не подписал акт пре-
мьер-министра Л. Факта об объявлении чрезвычайного положения в стране и на-
значил Б. Муссолини премьер-министром Италии.

Фашизм — термин, используемый в двух смыслах: 1) крайне правая политическая 

идеология, основанная на принципах шовинизма и корпоративного этатизма; 2) ши-

рокое обозначение крайне правых идеологий, для которых характерны этатизм, ми-

литаризм и шовинизм. В первом случае под фашизмом понимается только тип госу-

дарства, существовавший в Италии в 1922–1943 гг. Во втором к нему относится также 

немецкий национал-социализм и близкие ему режимы.

Назначение Б. Муссолини премьер-министром еще не означало оконча-
тельного установления фашистской диктатуры. Переломным моментом стало 
убийство депутата-социалиста Джакомо Маттеотти (1885–1924), совершенное 
«чернорубашечниками». 10 июня 1924 г. депутаты от нефашистских сил создали 
Авентинский блок и потребовали от короля Виктора Эммануила III смещения 
Б. Муссолини с поста главы правительства. Однако король отказался принять уль-
тиматум, а Б. Муссолини 24 декабря 1925 г. получил титул «Глава правительства, 
Дуче фашизма и основатель империи». В ноябре 1926 г. в Италии были распущены 
Социалистическая, Республиканская и Коммунистическая партии. С этого вре-
мени в стране победил фашизм.

Несмотря на агрессивную риторику, внешняя политика Италии в 1920-х го-
дах оставалась умеренной. Ближайшим партнером Рима по традиции стала Ве-
ликобритания, которая видела в Италии противовес Франции на Средиземном 
море. В декабре 1925 г. в Рапалло состоялась встреча Б. Муссолини с британским 
министром иностранных дел Остином Чемберленом (1924–1929), в ходе которой 
стороны заявили о партнерском характере отношений. 27 января 1926 г. Велико-
британия и Италия заключили соглашение по вопросу о военных долгах, которое 
предоставило Италии льготы по их выплате.

27 января 1924 г. Королевство СХС и Италия подписали Римский договор, со-
гласно которому Италия аннексировала город Фиуме (Риеку), а КСХС получало 
Сушак. Вместе с тем правительство Б. Муссолини попыталось создать ряд регио-
нальных альянсов против Королевства СХС, подписав с Албанией Тиранский пакт 
дружбы и безопасности (27 ноября 1926 г.), чтобы иметь возможность в случае не-
обходимости ввести свои войска в Албанию, и договор об оборонительном союзе 
(22 ноября 1927 г.). С Венгрией 5 апреля 1927 г. был подписан Договор о дружбе, 
носивший в целом антиюгославскую направленность.

Правительство Б. Муссолини урегулировало отношения Итальянского госу-
дарства с католической церковью. 11 февраля 1929 г. в Латеранском Апостольском 
Дворце кардинал Пьетро Гаспарри и премьер-министр Италии Б. Муссолини 
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подписали соглашения, включавшие в себя договор, финансовую конвенцию 
и конкордат. Католицизм признавался единственной государственной религией 
Италии, а Святой престол получил суверенитет над городом Ватиканом. На карте 
Европы появилось новое государство — Ватикан.

25.5. Первая полоса признания СССР 
(1924–1925)

Неудачная попытка организовать революцию в Германии убеждала СССР 
в необходимости выстраивать долгосрочные отношения с ведущими странами За-
пада. Новое советское руководство, в котором все большую роль играл И. В. Ста-
лин, постепенно заменяло лозунг мировой революции на «построение социализма 
в одной стране». Хотя формально СССР и Коминтерн не отказывались от миро-
вой революции, ее реализация отодвигалась на неопределенный срок до возник-
новения следующего «революционного кризиса». Коминтерн начал постепенно 
трансформироваться из «штаба мировой революции» в спецслужбу, действующую 
в интересах Советского государства.

Это важно
Достижению соглашений СССР со странами Запада способствовала также провозгла-

шенная в 1921 г. новая экономическая политика (НЭП). Она предусматривала свободу 

частного предпринимательства, частную собственность в области легкой промышлен-

ности и возможность аренды предприятий средней и тяжелой промышленности. Ино-

странным предпринимателям предлагались концессии — долгосрочные соглашения 

на ведение предпринимательской деятельности в СССР. 23 ноября 1920 г. был под-

писан соответствующий декрет Совнаркома, а в 1923 г. создан Главный концессион-

ный комитет при Совете народных комиссаров СССР (Главконцеском) для контроля 

за концессионной деятельностью. Его руководителями стали опальные деятели — 

Л. Д. Троцкий, а затем Л. Б. Каменев. Советский Союз фактически становился стра-

ной с многоукладной экономикой.

СССР установил дипломатические отношения со странами Антанты. Первой 
из них стала Великобритания, де-факто признавшая Советскую Россию в июне 
1920 г., когда в Лондоне открылось советское торговое представительство АРКОС 
и начались переговоры о торговом соглашении (см. гл. 24). «Кооперативный» 
 формат вытекал из принятой Верховным советом Антанты в январе 1920 г. (на сле-
дующий день после выдачи А. В. Колчака левым в Иркутске) резолюции о снятии 
экономической блокады и «восстановлении торговых отношений с русским на-
родом, минуя Советское правительство». В начале 1924 г. впервые в британской 
истории на выборах в парламент победила левая партия лейбористов: кабинет ми-
нистров сформировал ее лидер Роберт Макдональд. 1 февраля 1924 г. Великобри-
тания заявила об установлении дипломатических отношений с Советским Союзом 
на уровне временных поверенных в делах. Урегулирование финансовых проблем 
(т.е. российских долгов и советских контрпретензий за интервенцию) становилось 
предметом особых переговоров.
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Временный поверенный в делах — лицо, временно исполняющее обязанности гла-

вы дипломатического представительства. В соответствии с Венской конвенцией о ди-

пломатических сношениях 1961 г. поверенные в делах относятся к третьему классу 

глав диппредставительств после послов и посланников (либо глав представительств 

эквивалентного ранга).

В августе 1924 г. Великобритания и СССР согласовали проекты договора об 
основах взаимоотношений и торгового договора. Британская сторона призна-
вала советскую монополию внешней торговли, а также предоставляла СССР заем 
в 30 млн фунтов стерлингов. СССР обязался частично компенсировать долги Рос-
сийской империи частным лицам и частично возместить экспроприированную 
у частных владельцев собственность предоставлением им концессий. Но в октя-
бре 1924 г. палата общин вынесла вотум недоверия лейбористскому правительству 
и назначила парламентские выборы. За четыре дня до их проведения в британских 
газетах было опубликовано письмо председателя Исполкома Коминтерна Г. Е. Зи-
новьева в ЦК Компартии Великобритании, в котором тот призывал британских 
коммунистов к свержению существующего строя и проведению подрывной работы 
в вооруженных силах. (Вопрос о подлинности «письма Зиновьева» остается дискус-
сионным до сих пор.) Новое консервативное правительство С. Болдуина (1924–1929) 
отказалось внести советско-британские договоры на ратификацию в парламент.

Второй из стран Антанты СССР признала Италия. Несмотря на установле-
ние фашистского режима, итальянские предприниматели были заинтересованы 
в советском рынке. 7 февраля 1924 г. Италия признала Советский Союз де-юре 
на условиях взаимности и равноправия. Стороны обменялись полноценными 
послами, а не временными поверенными, заключили договоры о торговле и ры-
боловстве, в которых Италия признала советскую монополию внешней торговли 
и дипломатический статус советских торгпредств. Урегулирование финансовых 
проблем было отложено на неопределенный срок.

Третьей державой Антанты, признавшей СССР, стала Франция. Будучи ос-
новным центром белой эмиграции и кредитором Российской империи, она зани-
мала одну из наиболее враждебных позиций к советской власти. Однако на пар-
ламентских выборах в мае 1924 г. во Франции победил «левый блок» радикалов 
и радикалов-социалистов во главе с Э. Эррио, который выступал за нормализацию 
советско-французских отношений. 28 октября 1924 г. Франция признала СССР 
без каких-либо предварительных условий. Французское правительство надеялось, 
что это поможет переговорам о выплате долгов Российской империи.

Наиболее сложно шли переговоры СССР с Японией. Они начались в 1924 г. 
в Пекине, а 20 января 1925 г. стороны подписали «Пекинскую декларацию» (Со-
ветско-японскую конвенцию об основных принципах взаимоотношений), а также 
два прилагавшихся к ней протокола «А» и «Б». Документ восстанавливал двусто-
ронние дипломатические и консульские отношения. Японская империя обязалась 
вывести к середине мая 1925 г. войска с территории Северного Сахалина, который 
согласно протоколу «А» переходил под суверенитет СССР. В протоколе подтвер-
ждалось, что ни одна из держав не имеет тайного договора или соглашения с тре-
тьей страной, который мог бы угрожать суверенитету и безопасности участника 
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конвенции. Япония получала право иметь угольную и нефтяную концессии на Се-
верном Сахалине, детали условий которой подтверждались в протоколе «Б». Кон-
цессии были подписаны соответственно 22 июля и 14 декабря 1925 г.

Это интересно
Советский Союз признал большую часть договоров, заключенных между Россий-
ской империей и Японией до октября 1917 г. Одним из них был Портсмутский мир 
1905 г. Однако в декларации советского правительства, которая прилагалась к совет-
ско-японской конвенции, подчеркивалось, что СССР не разделяет с бывшим цар-
ским правительством политическую ответственность за заключение Портсмутского 
договора 1905 г. Советская дипломатия сделала, таким образом, первый правовой шаг 
к пересмотру этого договора. Стороны также договорились приступить к пересмотру 
утвержденной в 1907 г. российско-японской рыболовной конвенции.

Из великих держав только США продолжали политику непризнания СССР. 
Основы этой стратегии изложил еще государственный секретарь Бейнбридж 
Колби (1920–1921). В его ноте, опубликованной в августе 1920 г., указывалось, 
что «большевистский режим отрицает нормы морали и международного права». 
Последующие республиканские администрации продолжали эту политику. Един-
ственной формой двусторонних отношений стала деятельность в США советско-
американского акционерного общества «Амторг».

СССР признали также несколько малых и средних стран: Австрия, Греция, 
Дания, Мексика, Норвегия, Швеция. Неудачной оказалась попытка наладить от-
ношения с Венгрией: в сентябре 1924 г. стороны подписали соглашение об уста-
новлении дипломатических отношений, однако регент М. Хорти отказался его 
ратифицировать.

«Полоса признания» СССР содействовала его превращению в более системную силу, 

чем была Советская Россия в начале 1920-х годов.

25.6. Попытки интеграции Германии 
в Версальский порядок (1924–1927)

Страх перед появлением еще одного коммунистического государства побудил 
лидеров Великобритании и США начать интеграцию Германии в Версальский по-
рядок. Обе эти страны стремились также размыть особый характер советско-гер-
манских отношений, взяв курс на финансовую стабилизацию Германии. В этом их 
поддерживал Г. Штреземан, видевший будущее Германии в развитии отношений 
со странами Запада, а не Советским Союзом. После «немецкого кризиса» он 23 но-
ября 1923 г. оставил пост рейхсканцлера, но сохранил пост министра иностранных 
дел (занятый им после убийства В. Ратенау, подписавшего Рапалльский договор) 
до своей смерти 3 октября 1929 г.

Еще в октябре 1923 г. правительство Г. Штреземана заявило о готовности начать 
выплату репараций, но рекомендовало союзникам изучить вопрос о платежеспо-
собности страны. Державы Антанты согласились поручить изучение этого вопроса 

 

                            68 / 78



537

представителю США банкиру Чарльзу Дауэсу, который возглавил комитет незави-
симых экспертов. 16 июля 1924 г. на Лондонской конференции союзных держав 
был принят меморандум, утвердивший основные положения «плана Дауэса»:

  пересмотр размеров выплат Германией репараций в сторону сокращения;
  ограничение возможности Франции применять против Германии санкции;
  установление ежегодных лимитов платежей;
  отсутствие сроков, отводимых для полного завершения платежей;
  предоставление Германии новых займов для преодоления текущих эконо-

мических трудностей.
Принятие «плана Дауэса» позволило Германии начать выплату репараций. 

С 1924 по 1929 г. их сумма составила немногим более 10 млрд марок, т.е. в 2,5 раза 
меньше, чем Германия получила кредитов за тот же срок. Франко-бельгийские 
войска должны были покинуть Рейнскую зону в течение года после Лондонской 
конференции, т.е. летом 1925 г., однако это произошло только осенью 1927 г.

«План Дауэса» — американский репарационный план для Германии, главная цель 

которого заключалась в восстановлении военно-промышленного потенциала Герма-

нии и ее постепенной интеграции в Версальский порядок.

Это интересно
Решение проблемы репараций растянулось на несколько десятилетий. Гитлер, придя 
к власти, все выплаты прекратил. После Второй мировой войны западные союзники 
на Лондонской конференции в 1950 г. обязали побежденную Германию возобновить 
платежи. Выплата репараций в полном объеме завершилась в 1983 г., но оставались 
еще проценты по долгам Веймарской республики. Их выплату союзники отсрочили до 
объединения страны, поскольку ФРГ составляла только часть территории довоенной 
Германии. Выплаты по процентам продолжались ровно 20 лет (с 3 октября 1990 г. по 
3 октября 2010 г.).

После смерти Ф. Эберта в 1925 г. рейхспрезидентом Германии был избран от-
ставной фельдмаршал Пауль фон Гинденбург (1925–1934). Свою задачу он видел 
в ослаблении позиций Франции в Восточной Европе посредством балансирова-
ния между Великобританией и СССР, для чего принял проект Г. Штреземана о не-
обходимости вступления Германии в Лигу Наций. 29 сентября 1924 г. Германия за-
явила об этом, высказав пожелание о предоставлении ей места постоянного члена 
Совета Лиги.

Однако таких же мест в Совете Лиги Наций потребовали Польша, Испания, Бра-
зилия. Это осложнило решение вопроса: Берлин выступил против предоставления 
аналогичного места Польше. Франция же как гарант «Малой Антанты» поддержала 
ее. Швеция была против расширения Совета Лиги, т.е. приема в него даже Герма-
нии. Однако Великобритания, стремясь размыть советско-германское партнерство, 
добивалась этого без изменений состава Совета. 8 сентября 1926 г. Германию при-
няли в Совет Лиги Наций. Испания в знак протеста вышла из этой организации.

Вступление Германии в Лигу Наций имело долгосрочные стратегические по-
следствия. Во-первых, оно означало признание за ней большего равноправия со 
стороны других держав. Во-вторых, Германия превращалась из внесистемной 
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в системную силу, согласную вести политику в рамках Версальского порядка. Од-
нако немецкая элита не считала Версальский порядок окончательным. 16 сентя-
бря 1927 г. президент П. фон Гинденбург, принимая участие в торжественном от-
крытии мемориала в Танненбергe (место победы над русской армией в Восточной 
Пруссии в 1914 г.), отверг вину Германии за развязывание Первой мировой войны. 
Это означало нарушение 231-й статьи Версальского договора. Берлин фактически 
прощупывал пределы, до которых державы Антанты согласятся пойти на ревизию 
Версальского договора.

25.7. Локарнские соглашения (1925)
Условием вступления Германии в Лигу Наций была стабилизация ее после-

военных границ. Немецкое правительство учитывало, что страны Антанты по-
разному оценивают границы, установленные Парижской мирной конференцией. 
В Западной Европе они воспринимались как константы, пересмотреть которые 
можно было только с помощью нового военного конфликта, в Восточной Европе 
державы Антанты (кроме Франции) считали их временной комбинацией. 25 ян-
варя 1925 г. германское правительство официально представило проект «Рейн-
ского гарантийного пакта», который предполагал подтверждение существующих 
границ в Западной Европе. В отношении границ со странами Восточной Европы 
Берлин отказывался давать гарантии.

Международная конференция, посвященная германскому вопросу и проблеме 
границ, проходила в городе Локарно (Швейцария) 5–16 октября 1925 г. 14 октября 
1925 г. были парафированы документы, получившие название «Локарнские согла-
шения». Окончательно они были подписаны в Лондоне 1 декабря 1925 г. Локарн-
ские соглашения включали в себя три группы договоров.

1. Рейнский гарантийный пакт. Его подписали Бельгия, Великобритания, Гер-
мания, Италия и Франция. Германия, Франция и Бельгия признали неприкосно-
венность своих границ, установленных Версальским договором 1919 г., а также 
обязались соблюдать постановления Версальского договора о демилитаризации 
Рейнской зоны и разрешать все спорные вопросы путем арбитража или судебного 
решения. Обязанности гарантов «Рейнского пакта» приняли на себя Великобри-
тания и Италия. Однако, как заявил Г. Штреземан, обязательства не исключали 
возможности пересмотреть их переговорным путем. (Берлин начал секретные пе-
реговоры с Бельгией о возможности возвращения районов Эйпен и Мальмеди, пе-
реданных под управление Брюсселя в 1920 г.)

2. Двусторонние соглашения Германии с Бельгией, Польшей, Францией и Чехо-
словакией предусматривали решение пограничных споров через систему междуна-
родного арбитража, однако не содержали каких-либо гарантий незыблемости их 
границ со стороны Германии.

3. Двусторонние гарантийные договоры Франции с Польшей и Чехословакией не 
предполагали военных обязательств Парижа. В случае конфликта с Германией 
держава-гарант должна была только вступить в переговоры для рассмотрения во-
проса о возможности принятия мер против нарушителей. Великобритания и Ита-
лия отказались выступить в роли гарантов.
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Локарнские соглашения — комплекс международных соглашений о границах Гер-

мании, парафированный на международной конференции в Локарно в октябре 1925 г.

Локарнские соглашения вступили в силу вместе с принятием Германии в Лигу 
Наций 8 сентября 1926 г. В Западной Европе они были восприняты как признак 
стабилизации европейского порядка. «Основатели Локарно» — министр ино-
странных дел Франции Аристид Бриан, министр иностранных дел Великобрита-
нии Остин Чемберлен и министр иностранных дел Германии Густав Штреземан — 
были удостоены Нобелевской премии мира 1925 г. Однако для стран Восточной 
Европы они содержали открытую угрозу. Великобритания и Италия отказались 
гарантировать незыблемость их границ с Германией, установленных Версальским 
договором 1919 г. Франция соглашалась выступать только арбитром при возник-
новении их территориальных споров с Германией, но не давала военных гарантий 
на случай войны с Германией.

В восточноевропейских странах укрепилось глубокое недоверие к французской 

политике, которое впоследствии станет причиной их недоверия ко всем проектам 

«коллективной безопасности» в Европе.

25.8. Распад «Малой Антанты» (1925–1927)
Британская дипломатия попыталась использовать опыт Локарнских согла-

шений для ослабления Франции в Восточной Европе. Под патронажем Франции 
в 1920–1921 гг. сформировался блок в составе Чехословакии, Румынии и Югос-
лавии, получивший название «Малая Антанта». Целью вошедших в этот альянс 
государств было противодействие венгерскому ревизионизму — стремлению вос-
становить Королевство короны Святого Стефана (Иштвана), раздробленное по 
условиям Трианонского договора (см. гл. 21). В более широком плане это была 
преграда на пути возможного возрождения монархии Габсбургов и попыток но-
вого продвижения Германии на юго-восток. Наряду с оказанием общей поддер-
жки «Малой Антанты» Франция заключила двусторонние договоры — о взаи-
мопомощи с Чехословакией (25 января 1924 г.) и о дружбе с Румынией (10 июня 
1926 г.) и Югославией (11 ноября 1927 г.).

В конце 1925 г. Великобритания предложила проект Балканского Локарно: 
многостороннего соглашения о гарантиях границ с участием Болгарии, Венгрии, 
Греции, Румынии и Королевства СХС. Гарантами пакта выступили бы Велико-
британия, Италия и Франция. Такой проект означал бы окончательное размыва-
ние французских гарантий в рамках «Малой Антанты». В августе 1926 г. договор 
о гарантиях границ заключили между собой Греция и Королевство СХС. Однако 
греческий парламент под давлением Франции отказался его ратифицировать. 
Проект Балканского Локарно был сорван.

Британская дипломатия стала также поддерживать проект Прибалтийского Ло-
карно, призванного обеспечить примирение Литвы и Польши на антисоветской 
основе. Еще в январе 1925 г. в столице Финляндии Хельсинки представители Лат-
вии, Польши, Финляндии и Эстонии подписали соглашение об арбитраже. Од-
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нако Литва категорически отказывалась от вступления в один союз с Польшей 
из-за польско-литовского спора о принадлежности Центральной Литвы с Вильно. 
Литовское правительство опасалось также за судьбу присоединенной в 1923 г. 
части Восточной Пруссии с городом Мемель (Клайпеда), в отношении которого 
Берлин гарантий не давал.
Это интересно

Одним из последствий Локарнских соглашений стало установление в Польше режима 
санации (от польск. Sanacja — оздоровление). В мае 1926 г. маршал Ю. Пилсудский 
произвел в стране военный переворот, стал бессменным главнокомандующим воору-
женными силами Польши. Главы правительств назначались с одобрения Ю. Пилсуд-
ского. Такая система должна была усилить оборонный потенциал Польши на случай 
ее конфликта с Германией и/или СССР.

Вместо этого Финляндия предложила план Северного Локарно с участием всех 
Прибалтийских и Скандинавских стран. Этот проект не поддержала Швеция, опа-
савшаяся быть втянутой в международные конфликты в нарушение своего ней-
трального статуса. Тогда по инициативе Великобритании план Прибалтийского 
Локарно был трансформирован в проект Восточного Локарно в составе трех стран 
Прибалтики, Польши и Германии. Правительство Польши выступало за подписа-
ние такого пакта, однако Германия отказалась обсуждать его.

Ненадежность французских гарантий безопасности побудила страны Восточ-
ной Европы выработать самостоятельное решение о гарантиях границ. В начале 
1927 г. британская дипломатия предложила идею Среднеевропейского Локарно в со-
ставе Австрии, Венгрии, Королевства СХС, Польши, Румынии и Чехословакии. 
В ноябре 1927 г. эти страны подписали между собой соглашение об арбитраже 
и мирном урегулировании споров. Отсутствие в соглашении Франции означало 
окончательный отход Парижа от восточноевропейских проблем. Зато Венгрия 
стала участницей соглашения, что лишило «Малую Антанту» ее формально анти-
венгерской направленности.

Среднеевропейское Локарно 1927 г. свидетельствовало о распаде французского проек-

та «Малой Антанты». Страны Восточной Европы оставались один на один с Германией 

в условиях недружественной позиции СССР, а Франция изолированной в Западной 

Европе, потерявшей ресурсы, полученные в результате Первой мировой войны.

25.9. Изменение стратегии СССР в Восточной Европе 
(1925–1927)

Локарнские соглашения вызвали болезненную реакцию СССР. Непосредст-
венной угрозы для Советского Союза они не содержали из-за отсутствия у него 
общей границы с Германией. Однако они означали отход от Москвы ее ключе-
вого внешнеполитического партнера. Возникала опасность, что великие державы 
сформируют консолидированную позицию против СССР. Поэтому в резолюции 
XIV съезда ВКП(б) 1925 г. Локарнские соглашения несколько эпатажно названы 
«расстановкой силы для новой войны». Популярность в советском лексиконе 
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приобрело выражение «дух Локарно» — создание единого антисоветского фронта 
в Европе с целью вытеснения Советского Союза.

Еще в 1924 г. Москва направила в Берлин предложение заключить Договор 
о нейтралитете и неучастии во враждебных коалициях. Г. Штреземан заявил, что 
«Рапалльский договор никогда не рассматривался Германией как поворот к Вос-
току, который исключал бы согласие с Западом». Только после подписания Ло-
карнских соглашений Германия согласилась обсудить советское предложение.
Это важно

24 апреля 1926 г. советский посол Н. Н. Крестинский и министр иностранных дел 

Германии Г. Штреземан подписали в Берлине договор о дружбе и нейтралитете. 

Документ подтверждал статус Рапалльского договора как правовой и политической 

основы советско-германских отношений. В случае если одна из договаривающихся 

сторон, «несмотря на миролюбивый образ действий», подверглась бы нападению од-

ной или группы держав, другая договаривающаяся сторона принимала на себя обяза-

тельство «соблюдать нейтралитет в продолжение всего конфликта». Особой статьей 

оговаривался отказ сторон от участия в любых коалициях, имеющих целью подвер-

гнуть экономическому или финансовому бойкоту одну из них (ст. 3). К договору были 

приложены ноты, которыми обменялись стороны. В них Германия взяла на себя обя-

зательство со всей энергией противодействовать в Лиге Наций стремлениям, которые 

были бы односторонне направлены против СССР.

Рапалльский договор 1922 г. рассматривался как заявка на будущий советско-
германский союз, а Берлинский договор 1926 г. носил более сдержанный характер. 
Стороны, по сути, только пообещали друг другу соблюдать дружественный нейтра-
литет на случай войны. Договор также был подписан сроком на пять лет, что по-
зволяло Германии в недалеком будущем отказаться от его положений. В середине 
1920-х годов сократилось и советско-германское военное партнерство. В 1927 г. 
СССР расторг концессионные договоры с фирмой «Юнкерс» и с компанией «Бер-
соль» о совместной постройке химического завода.

В таких условиях Москва уже не могла игнорировать страны Восточной Ев-
ропы — так называемые лимитрофы. Локарнские соглашения открывали возмож-
ности для такой политики. Восточноевропейские страны, во-первых, стали видеть 
большую угрозу для своей безопасности в Германии, а не в СССР, во-вторых, 
были обеспокоены ненадежностью французских гарантий безопасности, в-тре-
тьих, опасались формирования советско-германского блока с целью изменения их 
государственных границ.

Попытку нормализации отношений СССР начал с Польши. В сентябре 1925 г. 
нарком Г. В. Чичерин побывал с визитом в Варшаве, предложив Польше заклю-
чить договор о ненападении и/или нейтралитете. Однако в связи с установлением 
в Польше в мае 1926 г. режима санации ее новое правительство отказалось от пред-
ложения Советского Союза.

Более успешными оказались попытки СССР выстроить отношения с Прибал-
тийскими странами. 28 ноября 1926 г. Советский Союз подписал договор о не-
нападении и нейтралитете с Литвой, признав ее права на Вильно. Это придавало 
документу антипольскую направленность, поскольку Вильно было аннексировано 
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Польшей. В 1931 г. советско-литовский договор был заменен новым договором 
о дружбе, рассчитанным на пять лет.

С другими Прибалтийскими странами СССР заключил юридически менее зна-
чимые договоры: в августе 1927 г. с Эстонией о разрешении пограничных споров; 
9 марта 1927 г. парафирован договор о гарантиях с Латвией (впоследствии не был 
ратифицирован латвийской стороной и не вступил в силу), а в июне 1927 г. подпи-
сан с ней торговый договор. Предложения о подписании договоров о нейтралитете 
и ненападении Советский Союз направил также Финляндии, однако финское пра-
вительство отказалось от них. Новая политика СССР в Восточной Европе соответ-
ствовала курсу на построение социализма в одной стране и предусматривала прев-
ращение восточноевропейских стран в нейтральные буферные государства, которые 
невозможно использовать в качестве плацдармов для нападения на СССР.

25.10. Советско-британский дипломатический 
конфликт (1927)

Неудачными оказались попытки переговоров стран Запада с СССР. Ухудше-
ние советско-британских отношений началось после всеобщей забастовки гор-
няков Великобритании в мае 1926 г. СССР передал Федерации горняков этой 
страны деньги, собранные советскими профсоюзами, принявшими решение об 
отчислении в фонд помощи забастовщикам 1% своей зарплаты. Британское пра-
вительство обвинило Москву во вмешательстве во внутренние дела Королевства. 
Но нота протеста была отклонена под тем предлогом, что официально советское 
правительство не имело отношения к отправке денег. 26 мая 1926 г. Великобрита-
ния расторгла с СССР торговый договор.

В октябре 1926 г. конференция правящей консервативной партии приняла ре-
золюцию о разрыве советско-британских отношений, закрытии в Великобрита-
нии советских учреждений и высылке их служащих. Еще большие опасения в Лон-
доне вызвало укрепление советских позиций в Китае (см. гл. 24). 22 февраля 1927 г. 
министр иностранных дел Остин Чемберлен (1924–1929) направил правительству 
СССР «ноту-предупреждение» с требованием прекратить «антибританскую про-
паганду» и военную поддержку гоминьдановского правительства в Китае. В про-
тивном случае Великобритания угрожала разорвать дипломатические отношения 
с СССР. 23 февраля 1927 г. Советский Союз официально отказался выполнять ус-
ловия «ноты Чемберлена».
Это интересно

В СССР «нота Чемберлена» вызвала знаменитую кампанию «Наш ответ Чемберлену!». 
27 февраля 1927 г. в «Правде» вышла статья под названием «Наш ответ на британскую 
ноту»; 2 марта 1927 г. — заметка, озаглавленная «Привет Кантону! Вот наш ответ Чем-
берлену!». 9 июня 1927 г. Общество содействия авиации и войскам химической обороны 
(ОСОАВИАХИМ) организовало под этим названием фонд для сбора средств на укре-
пление обороны СССР и строительство воздушного флота. Популярностью стали поль-
зоваться многочисленные мероприятия под лозунгом ответа на британский ультима-
тум. (Позднее эти кампании стали объектом сатиры в романах И. Ильфа и Е. Петрова.)
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12 мая 1927 г. британская полиция провела обыск в совместном с СССР акци-
онерном обществе АРКОС в Лондоне. В распоряжение правительства С. Болдуина 
попали секретные документы, якобы подтвердившие «подрывную деятельность» 
Коминтерна в Великобритании и Китае, и оно издало «Белую книгу», содержав-
шую 17 документов о подрывной деятельности Коминтерна. 27 мая 1927 г. Вели-
кобритания официально разорвала торговые и дипломатические отношения с Со-
ветским Союзом.

Ситуация усугублялась террористической деятельностью белой эмиграции. 
В марте 1927 г. в городе Терийоки (Финляндия) состоялось совещание Российского 
общевойскового союза (РОВС) во главе с генералом А. Кутеповым. По его реше-
нию РОВС организовал серию терактов в Москве, Ленинграде и Минске. Группы 
белогвардейцев стали прорываться в СССР и на Дальнем Востоке, что привело 
к серии столкновений на советско-китайской границе. 7 июня 1927 г. в Варшаве 
сочувствовавший белой эмиграции белорус Б. Коверда убил советского полпреда 
П. Л. Войкова. Покушение было объявлено актом возмездия за участие в расстреле 
императора Николая II и его семьи. СССР официально связал это убийство с раз-
рывом советско-британских дипломатических отношений и ситуацией в Китае.
Это важно

Советский Союз предпринял комплекс военно-политических демонстраций. 1 июня 

1927 г. последовало обращение ЦК ВКП(б) ко всем парторганизациям, рабочим 

и крестьянам в связи с угрозой военной опасности. 6 июня 1927 г. Москва ввела в дей-

ствие статью 58 УК СССР, предусматривающую смертную казнь за антисоветскую 

пропаганду и агитацию «при массовых волнениях». 10–17 июля 1927 г. в СССР была 

проведена «неделя обороны». В британском посольстве в Москве была разоблачена 

и осуждена «диверсионная группа Чайта», что демонстрировало жесткость СССР.

15 июня 1927 г. в Женеве состоялось совещание министров иностранных дел 
Великобритании (О. Чемберлен), Франции (А. Бриан), Германии (Г. Штреземан), 
Японии (Г. Танака) по «русскому вопросу». О. Чемберлен заявил, что он «не возра-
жал против разрыва отношений между Англией и Россией; однако... не впутывал 
в это дело никакую другую страну». Но в августе 1927 г. из Франции был выслан 
советский полпред Х. Г. Раковский, подписавший обращение «группы Троцкого» 
к солдатам государств мира в случае нападения на СССР дезертировать и пере-
ходить на сторону Красной армии. Возникли предпосылки для формирования 
франко-британского блока против СССР. 23 июля 1927 г. Г. Штреземан заявил 
о невмешательстве в советско-британский конфликт. Однако поддержка Герма-
нии своему партнеру оказалась меньшей, чем ожидали в Москве.

Великобритания восстановила дипломатические отношения с СССР 1 октя-
бря 1929 г., после успешных действий Москвы на Дальнем Востоке (см. гл. 24). 
Однако на XV съезде ВКП(б) в декабре 1927 г. И.В. Сталин заявил о существова-
нии опасности новой военной интервенции империалистических держав против 
СССР. XV съезд одобрил курс на индустриализацию и коллективизацию страны, 
т.е. свертывание НЭПа.

Кризис 1927 г. доказал, что СССР по-прежнему находится в оппозиции к Версальскому 

порядку.
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25.11. Укрепление панамериканизма

Пока европейские державы пытались стабилизировать Версальский порядок, 
США вернулись к политике неоизоляционизма. Американское общество было 
разочаровано итогами Первой мировой войны. На американский истеблишмент 
произвела впечатление «телеграмма Циммермана» 1917 г. — угрозы Германии ис-
пользовать Мексику против США. Этот факт дополнялся усиливающимся полити-
ческим влиянием немецких диаспор и немецкого капитала в Латинской Америке, 
прежде всего в Аргентине и Чили. Прочные экономические позиции в регионе 
сохраняла Великобритания. Беспокойство у американской элиты вызывали также 
контакты революционного правительства Мексики, а затем и некоторых других 
стран Латинской Америки с Советской Россией, что вело к распространению ле-
вых идей в Западном полушарии.

Это интересно
Влияние на американскую элиту оказала и Мексиканская революция 1910–1917 гг. 
Начавшись со свержения диктатуры Порфирио Диаса (1875–1910), она переросла 
в гражданскую войну. США дважды вмешивались в ее ход: в 1914 г. (оккупация порта 
Веракрус) и 1916 г. (борьба с полевым командиром Ф. Панчо Вилья). С этого времени 
у американской элиты возникли опасения перед коллапсом государств Латинской 
Америки. Интервенции в Панаму (1903) и Мексику (1914–1916) практически леги-
тимизировали вооруженное вмешательство США в дела латиноамериканских стран.

Поворот США к неоизоляционизму стал заметен после прихода к власти 
в 1921 г. республиканской администрации У. Гардинга (1921–1923). Его пред-
выборная риторика постулировала необходимость сокращения вмешательства 
США в дела Европы и Восточной Азии и укрепления «американского дома». 
2 февраля 1923 г. по инициативе США в Вашингтоне был заключен первый мно-
госторонний Договор о мире и дружбе между пятью центральноамериканскими 
государствами: Гватемалой, Гондурасом, Коста-Рикой, Никарагуа и Панамой. 
Участником этого договора стали и Соединенные Штаты, взяв на себя роль 
его гаранта.

Страны Латинской Америки пытались хотя бы частично ограничить поли-
тику США в Западном полушарии. Для согласования позиций сторон 25 марта — 
3 мая 1923 г. в городе Сантьяго-де-Чили состоялась V Панамериканская конфе-
ренция. В ее ходе стороны частично реформировали Панамериканский совет, 
введя принцип выборности председателя и заместителя председателя Панамери-
канского совета (раньше эти посты всегда занимали госсекретарь США и чинов-
ник данного ведомства). Государства, не имевшие дипломатических отношений 
с США, получали право делегировать своего дипломатического представителя 
в руководящий совет ПАС.

Страны Латинской Америки добивались, однако, более серьезной реформы 
ПАС. Президент Уругвая Бальтасар Брум (1919–1923) предложил преобразовать 
Панамериканский союз в Континентальную лигу американских государств на 
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основе принципов равенства всех ее участников и невмешательства во внутрен-
ние дела. Проект Брума содержал бы постоянный консультативный механизм, 
вынуждавший Вашингтон согласовывать свои действия с другими странами За-
падного полушария, а также позволял бы странам, лишившимся своих владений, 
получить их «обратно на законном основании». Эта формулировка была направ-
лена против Чили и Бразилии, которые в XIX в. присоединили к себе крупные 
территории от соседних стран (см. гл. 15). Но косвенно они были направлены 
и против США, отторгнувших обширные территории у Мексики.

Американская дипломатия заблокировала проект Брума, его отправили на 
изучение в руководящие органы ПАС. На V Панамериканской конференции был 
подписан договор о предотвращении конфликтов между американскими госу-
дарствами, инициированный бывшим президентом Парагвая Мануэлем Гондра 
(1920–1921), договор Гондра. Документ предусматривал создание процедуры ар-
битража на случай конфликта между странами Панамериканского союза. Окон-
чательное решение принимала специальная комиссия из пяти государств.

Проект Брума — предложение президента Уругвая Б. Брума о преобразовании Па-

намериканского союза в Континентальную лигу американских государств.

Договор Гондра — договор о предотвращении конфликтов между американскими 

государствами, подписанный по инициативе президента Парагвая М. Гондра.

2 августа 1923 г. президент У. Гардинг скончался в Сан-Франциско при не 
вполне ясных обстоятельствах. Его преемником стал вице-президент Джон Каль-
вин Кулидж (1923–1929), сторонник неоизоляционистской и панамериканской 
стратегии. Осенью 1926 г. в Никарагуа вспыхнуло антиправительственное вос-
стание во главе с Аугусто Сандино (его участники стали называть себя сандини-
стами), для подавления которого в декабре 1926 г. в страну высадился 12-тысяч-
ный американский контингент. Военные действия продолжались до конца 1932 г., 
когда США вывели войска.

В 1928 г. в Гаване (Куба) состоялась VI Конференция Панамериканского со-
юза, где был принят устав ПАС, что сделало его полноценной организацией. В до-
кументе определялась сфера компетенции ПАС: расширение экономического 
сотрудничества, проведение политических консультаций и обмен информацией. 
Однако США пришлось пойти на уступки латиноамериканским странам: в уставе 
фиксировался принцип невмешательства во внутренние дела друг друга. В допол-
нение к договору Гондра была принята резолюция об обязательности решений 
арбитражной комиссии. Принятие устава ПАС завершило институциональное 
оформление системы панамериканизма.

25.12. Международные инициативы 
в области разоружения

Стабилизация международных отношений в середине 1920-х годов вызвала 
мощное пацифистское движение. Для этого были объективные основания. Пер-
вая мировая была войной массовых мобилизационных армий, т.е. затронувшей 
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все население воюющих страны. В ходе этой войны впервые применялись оружие 
массового поражения (ОМП) и полноценная бомбардировочная авиация, а по-
сле ее окончания быстро развивались химическое оружие (ХО), военная авиация, 
истребительная и бомбардировочная, бронетанковые силы и военно-морской 
флот. Все это убеждало, что новая война будет еще более разрушительной, чем 
Первая мировая.

Это важно
Основы концепции воздушной мощи сформулировал итальянский генерал Джулио 

Дуэ (1860–1930) по аналогии с концепцией морской мощи американского адмирала 

А. Т. Мэхэна. В своей работе «Господство в воздухе» (1921) он утверждал, что появ-

ление авиации радикально изменит формы и методы ведения войны: стратегические 

удары вызовут дезорганизацию тыла противника, резкое сокращение его экономиче-

ского потенциала и деморализацию населения, что приведет к быстрому завершению 

конфликта. Подобные удары сделают бессмысленными тактические победы на сухо-

путных и морских ТВД.

Правовой базой для ведения переговоров о разоружении стала статья 8 Устава 
Лиги Наций. Она позволяла рассматривать перманентные переговоры о разору-
жении как необходимый компонент ее функционирования и легитимности (см. 
гл. 21). Для выполнения этого условия в 1923–1924 гг. при Лиге Наций работала 
международная комиссия по изучению военно-технических аспектов разоруже-
ния, предложившая созвать международную конференцию по проблемам разо-
ружения и разработать на ней всеобъемлющую программу для предупреждения 
военно-технической гонки. В 1925 г. на ее основе была создана Подготовительная 
комиссия конференции по разоружению. Ее программа предполагала сокращение 
военных расходов, ограничение строительства вооруженных сил во всех государ-
ствах и содействие снижению уровня вооружений во всех заинтересованных стра-
нах. В декабре 1925 г. Совет Лиги Наций принял решение о созыве международной 
конференции по разоружению.

Оружие массового поражения (ОМП) — оружие большой поражающей способ-

ности, предназначенное для нанесения массовых потерь или разрушений на относи-

тельно больших пространствах и площадях.

Воздушная мощь — вид военной стратегии, в которой ключевая роль отводится во-

енной авиации.

В июне 1925 г. представители 37 стран подписали в Женеве под эгидой Лиги 
Наций бессрочный Протокол о запрещении применения на войне удушающих, 
ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств (Женевский 
протокол). Это положение распространялось на все существовавшее в то время 
ОМП. С учетом сделанных при ратификации оговорок протокол действовал только 
в отношениях между странами-участницами и только при условии соблюдения его 
норм всеми (т.е. стороны оставляли за собой право на его ответное применение). 
Это был первый международный документ о запрете применения ОМП.
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Это интересно
Вопрос о последствиях Женевского протокола остается дискуссионным. У политоло-
гов есть две точки зрения. Согласно первой протокол носил гуманистический харак-
тер и позволил избежать применения ХО в годы Второй мировой войны. Согласно 
второй запрет на применение ХО был пролоббирован командованием создававшихся 
в то время бронетанковых сил. Свободное применение ХО могло бы оставить танки 
без пехотного прикрытия, что сделало бы невозможным создание крупных механи-
зированных формирований. Женевский протокол 1925 г. позволил создать основное 
ударное оружие Второй мировой войны — бронетанковые силы.

Из-за разрыва отношений со Швейцарией после убийства В.В. Воровского 
в 1923 г. Советский Союз не участвовал в первых трех сессиях Подготовительной 
комиссии. В 1927 г. СССР, не будучи членом Лиги Наций, предложил свой план 
поэтапного сокращения вооружений: в первый год сократить вооруженные силы 
на 50%, в следующие три года отказаться от всеобщей воинской повинности и де-
мобилизовать армии. Однако страны Восточной Европы опасались, что радикаль-
ное сокращение вооружений создаст односторонние преимущества СССР. Лига 
Наций отклонила советские предложения как пропагандистские. В следующем 
году СССР внес проект пропорционального сокращения вооружений, который 
также был отклонен.

25.13. Пакт Бриана–Келлога (1928)
Вершиной процесса разоружения 1920-х годов стала подготовка документа об 

отказе от войны как средства международных отношений. Такая постановка во-
проса была новаторской. До создания Версальско-Вашингтонского порядка война 
считалась нормой международных отношений: идеи отказа от войны были достоя-
нием философов (Д. Дидро, И. Кант) и писателей-гуманистов (В. Гюго, Л. Н. Тол-
стой). Впервые эта проблема ставилась на нормативно-правовом уровне.

Это важно
У истоков этой инициативы стояли американские пацифисты, не рассчитывавшие 

найти поддержку у своего правительства и обратившиеся к Аристиду Бриану, по-

лучившему в 1925 г. Нобелевскую премию мира. 6 апреля 1927 г., в десятую годов-

щину вступления США в Первую мировую войну, министр иностранных дел Франции 

А. Бриан в обращении к американскому народу предложил заключить двусторон-

ний франко-американский договор «о вечной дружбе, запрещающий обращение 

к войне как к средству национальной политики». Президент США К. Кулидж и госу-

дарственный секретарь Фрэнк Келлог согласились, но предложили смягчить ком-

плекс взаимных обязательств: заключить между США и Францией двустороннее 

арбитражное соглашение. Оно было подписано 6 февраля 1928 г. в день 150-летия 

франко-американского договора о союзе и дружбе 1778 г. В преамбулу документа 

были включены формулировки, осуждавшие войну как средство разрешения меж-

дународных споров.
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Администрация К. Кулиджа предложила расширить положения преамбулы 
документа до многостороннего договора, осуждающего войну как средство между-
народных отношений. 13 апреля 1928 г. госсекретарь Ф. Келлог представил проект 
документа, в котором содержалось декларативное осуждение войны и постулиро-
валось намерение отказаться от нее как инструмента международных отношений. 
Проект договора и пояснительные записки к нему были направлены Великобри-
тании, Италии, Германии, Японии, а также европейским союзникам Франции 
и британским доминионам. Проект базировался на идее добиться отказа от войны 
посредством «нормативной силы».

«Нормативная сила» — способность субъектов производить универсальные нормы 

и популяризировать их нормативными методами и инструментами.

27 августа 1928 г. в Париже состоялось подписание пакта, к которому первона-
чально присоединились 15 стран. Официально документ назывался «Парижский 
договор об исключении войны в качестве орудия национальной политики», не-
официально — пакт Бриана—Келлога. Участники пакта осудили практику обра-
щения к войне для урегулирования международных споров и высказались против 
ее использования в качестве средства национальной политики. Они деклариро-
вали необходимость разрешения споров и конфликтов мирным путем. Одной из 
первых к договору присоединилась Германия, что привело к его переименованию 
в «пакт Бриана–Келлога–Штреземана».

Это интересно
Пакт Бриана–Келлога вызвал споры в руководстве СССР. Участники пакта отка-
зывались от войны в отношениях друг с другом, но не говорили об отказе от войны 
с неучастниками пакта. Подобный документ при определенных условиях можно было 
трактовать как создание единого блока против Советского Союза. 29 августа 1928 г. 
СССР самостоятельно ратифицировал пакт, однако его заявление осталось без ответа.

Советская дипломатия решила ввести в действие пакт Бриана–Келлога в от-
ношениях с сопредельными странами. 29 декабря 1928 г. заместитель наркома 
М. М. Литвинов направил Польше и Литве (уже ратифицировавшим этот пакт) 
ноту с предложением подписать протокол о досрочном введении документа в дей-
ствие. СССР предложил правительствам Латвии и Эстонии (подписали пакт, но не 
ратифицировали его) и Финляндии (еще не присоединившейся к пакту) подписать 
этот протокол сразу после окончательного оформления присоединения к пакту. 
Поэтому советское предложение получило название «протокол Литвинова».

«Протокол Литвинова» — предложение СССР странам Восточной Европы подпи-

сать протокол о досрочном введении в действие пакта Бриана–Келлога, сформули-

рованное заместителем наркома иностранных дел М.М. Литвиновым.

Советское предложение вызвало интерес в странах Восточной Европы, где 
также опасались войны с СССР. Литва в ноте от 10 января 1929 г. сообщила, что 
в принципе согласна с советским предложением, но требует дополнительного вре-
мени для его обсуждения. Правительство Латвии обусловило свое участие в подпи-
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сании позицией Польши. Предполагая, что осторожность этих государств прямо 
связана с наличием у СССР неурегулированного территориального спора с Ру-
мынией из-за принадлежности Бессарабии, советское правительство направило 
предложение о присоединении к протоколу и правительству Румынии. В итоге 
9 февраля 1929 г. СССР, Латвия, Польша, Румыния и Эстония подписали в Мо-
скве протокол о немедленном введении в действие Парижского договора об отказе 
от войны. 1 апреля 1929 г. к нему присоединилась Турция, 5 апреля 1929 г. — Литва.

Формально пакт Бриана–Келлога вступил в силу 24 июля 1929 г. и действует 
до сих пор. Несмотря на ограниченный характер, он впервые создавал междуна-
родно-правовые основания для ограничения использования силы. Вместе с тем 
этот пакт не был подтвержден Лигой Наций, и его нарушение не влекло за собой 
международно-правовых последствий. Последующие события доказали ненадеж-
ность подобных гарантий.

*  *  *
В 1920-е годы великие державы попытались стабилизировать Версальско-Вашин-

гтонский порядок. Однако за внешним восстановлением системы баланса сил скры-

вались глубокие системные противоречия. Германия и СССР так и не были интегриро-

ваны в мировой порядок. Обе эти державы оставались неравноправными субъектами 

и ориентированными на ревизию Версальско-Вашингтонского порядка. Не были 

удовлетворены сложившимся порядком и две державы Антанты — Италия и США, 

что переводило их в разряд потенциально ревизионистских держав. Франция факти-

чески сама ликвидировала «Малую Антанту», что свело на нет ее влияние в Европе. 

К началу 1930-х годов державы–победительницы в Первой мировой войне оказались 

без механизмов, позволявших заблокировать ревизию выгодного им порядка.

Контрольные вопросы
 1. В чем заключается международно-политическое значение Генуэзской конферен-

ции? Решила ли она поставленные перед ней задачи?
 2. Как развивалось советско-германское партнерство в 1920-х годах? Раскройте суть 

термина «ремилитаризация».
 3. Какое значение для Версальского порядка имел «немецкий кризис» 1923 г.?
 4. Как изменилась внешнеполитическая стратегия Италии после победы в ней фашиз-

ма?
 5. Какие попытки предприняли страны Запада для интеграции СССР и Германии 

в Версальский порядок?
 6. Как произошел распад «Малой Антанты»?
 7. Раскройте понятие «дух Локарно». Почему Локарнские соглашения вызвали нега-

тивную реакцию СССР?
 8. В чем заключалось значение советско-британского кризиса 1927 г. для Версальского 

порядка?
 9. Как проходили переговоры о разоружении в 1920-х годах? Какие итоги были достиг-

нуты сторонами?
 10. Раскройте значение терминов «пакт Бриана—Келлога» и «протокол Литвинова».
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Г л а в а  26
Усложнение идеологической 
многополярности в период 

Великой депрессии

Великая депрессия 1929–1933 гг. стала, несмотря на свою кратковремен-
ность, поворотным периодом для истории Версальско-Вашингтонского 
порядка. Именно в эти четыре года в международных отношениях прои-
зошло перераспределение силовых потенциалов между великими держа-
вами, что усложнило систему идеологической многополярности. Помимо 
противостояния коммунистической и либеральной идеологий произошло 
становление национал-социалистического проекта и японской идеологии 
«совместного процветания в Восточной Азии».

26.1. Международные аспекты Великой депрессии 
(1929–1933/39)

Великая депрессия — наиболее разрушительный экономический кризис в ми-
ровой истории — началась с краха на Нью-Йоркской бирже 24 октября 1929 г. 
(«черный четверг»). Дата ее окончания остается дискуссионной. Спад производ-
ства завершился к началу 1933 г. Однако депрессия (отсутствие экономического 
роста) продолжалась в течение 1930-х годов, вплоть до начала Второй мировой 
войны. Кроме того, в 1937–1938 гг. она переросла в новый (хотя и менее значи-
тельный) экономический кризис, поэтому ее чаще всего датируют 1929–1939 гг.

Это важно
В 1920-е годы происходило становление рынка товаров широкого потребления. 

(В XIX в. многие из них были доступны только элите или узкому слою высшего и сред-

него класса.) Причиной Великой депрессии одни называют широкое распространение 

в 1920-х годах доступных кредитов (в определенный момент кредиторы не смогли по-

крыть банкам задолженность), другие — узость внутреннего рынка. Компании, взяв 

кредиты у банков, построили крупные предприятия для выпуска товаров широкого 

потребления, в то время как население еще не имело возможности их приобретать, 

что привело к краху банков-кредиторов.

В результате кризиса промышленное производство в развитых странах к 1933 г. 
сократилось на треть. В США оно упало на 46,2%, в Германии — на 46, во Фран-
ции — на 36, в Японии — на 32,4%. Индустрия в целом по объему производства 
была отброшена к уровню 1909 г.; промышленность США — к уровню 1905 г., Гер-
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мании и Великобритании — 1897 г. Одновременно шло массовое разорение кре-
стьянства и фермеров из-за избытка сельскохозяйственной продукции. К началу 
1932 г. в странах Запада насчитывалось свыше 26 млн безработных без учета ча-
стично безработных, занятых один-два дня в неделю.

В большинстве государств Запада спасение видели в переходе к политике 
протекционизма. Толчком к этому стало принятие в США Закона Смута–Хоули 
в 1930 г. (по имени его разработчиков республиканцев — сенатора от штата Юта 
Рида Смута и конгрессмена от штата Орегон Уиллиса С. Хоули). Закон поднимал 
ставки пошлин более чем на 20 тыс. импортируемых товаров. Другие страны (Ве-
ликобритания, Германия, Канада, Франция) приняли аналогичные меры против 
товаров из США. Мировая торговля к 1933 г. упала примерно до одной трети до-
кризисного уровня 1929 г.

Произошел обвал международного кредитно-денежного обращения. В 1931 г. 
Великобритания отказалась от золотого стандарта фунта стерлингов, действовав-
шего с 1816 г., а США в 1933 г. — от золотого стандарта доллара, Япония — иены. 
Мировая экономика оставалась без единой расчетной системы.
Это важно

Современные экономисты указывают на профессионализм действий западных пра-

вительств во время Великой депрессии. Несмотря на тяжелые условия, все западные 

страны сохранили кредитно-денежные, платежные и торговые системы. Экономиче-

ская депрессия не поставила под угрозу их суверенитет и территориальную целост-

ность. Ни одно из охваченных кризисом государств не пережило коллапс государст-

венности, как Австро-Венгерская, Германская и Российская империи в 1917–1918 гг. 

Нигде депрессия не привела к социальной революции.

Последствия Великой депрессии оказались революционными для стран За-
пада. Ее преодоление потребовало создания социального государства с такими его 
механизмами, как 1) прямое государственное вмешательство в экономику; 2) бюд-
жетно-налоговый механизм перераспределения национального дохода; 3) поли-
тика социального партнерства. Теоретиком этой политики выступил британский 
экономист Джон Мейнард Кейнс (1883–1946), считавший, что повышение бла-
госостояния населения ведет к сглаживанию экономических кризисов (кейнси-
анство). До середины 1970-х годов страны Западной Европы и США развивались 
в рамках кейнсианской модели.

Великая депрессия оказала влияние и на Советский Союз. В 1928–1932 гг. 
в стране был реализован первый пятилетний план («первая пятилетка») в рам-
ках политики индустриализации СССР. По его результатам была заложена ин-
дустриальная база Советского Союза — рост ВВП составил, по разным оценкам, 
70–108%. В 1930 г. в СССР было введено всеобщее начальное, а в городах — обяза-
тельное семилетнее образование. Великая депрессия сделала привлекательным со-
ветский рынок и позволила руководству страны широко привлекать специалистов 
из-за рубежа и закупать иностранные технологии.

Вместе с тем индустриализация СССР привела к свертыванию НЭПа в 1929 г. 
и усилению репрессивной системы. На XVI съезде ВКП(б) летом 1930 г. был раз-
громлен «правый уклон в партии» во главе с Н. И. Бухариным, А. И. Рыковым 
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и М. П. Томским, выступавшими против ускоренной индустриализации, что стало 
толчком к началу крупных политических репрессий. Сложным процессом для 
страны оказалась коллективизация: позволяя централизованно извлекать сельско-
хозяйственное сырье на экспорт и закупать западные технологии, она в то же время 
вызвала в СССР голод 1932–1933 гг., масштаб которого остается дискуссионным.

26.2. Трансформация Британской империи 
(1930–1931)

Великая депрессия поставила на повестку дня вопрос о реформе Британской 
империи. К началу ХX в. пять британских доминионов — бывшие колонии Канада 
(1867), Австралийский Союз (1901), Новая Зеландия (1907), Ньюфаундленд (1907), 
Южно-Африканский Союз (1910) — фактически превратились в самостоятель-
ные государства. Еще в 1884 г. представитель либеральной партии лорд Розбери 
( Арчибальд Филипп Примроуз) предложил термин Британское Содружество Наций 
(British Commonwealth of Nations). По его рекомендации в 1887 г. появился институт 
колониальных конференций: периодических собраний глав правительств домини-
онов Британской империи. В 1907 г. эти конференции были переименованы в им-
перские конференции, что подчеркивало новый, более равноправный статус до-
минионов. После Первой мировой войны доминионы вступили в Лигу Наций как 
самостоятельные государства со своими дипломатическими представительствами.

Это интересно
К этому времени в составе Британской империи появился новый доминион — Ир-
ландия. В 1919 г. Ирландская республиканская армия (ИРА) начала восстание против 
британской администрации. Силы Великобритании были связаны войной с Афганис-
таном и событиями в Индии (см. гл. 24), и Лондон не смог выделить достаточно войск 
для его подавления. По условиям мирного договора, подписанного в декабре 1921 г., 
Ирландия получила статус доминиона — Ирландское Свободное государство. Однако 
в составе Великобритании остались шесть наиболее развитых в промышленном от-
ношении северо-восточных графств Ольстера (Северная Ирландия) с преобладанием 
протестантского населения. Великобритания также сохраняла на территории Ирлан-
дии военные базы и право на получение «выкупных» платежей за бывшие владения 
английских лендлордов. 6 декабря 1922 г. было официально провозглашено Ирланд-
ское Свободное государство.

Имперская конференция 1926 г. утвердила статус доминионов как «автоном-
ных общин в составе Британской империи, имеющих равный статус и никаким 
образом друг другу не подчиняющихся». Это означало признание равенства Ве-
ликобритании и доминионов как членов Британского Содружества Наций. Лей-
бористское правительство Джеймса Рамсея Макдональда, пришедшее к власти 
в 1929 г., согласилось на дальнейшие уступки. Осенью 1930 г. Имперская конфе-
ренция в Лондоне признала право доминионов на отделение от Британской импе-
рии. В сентябре 1931 г. правительство Дж. Р. Макдональда отказалось от золотого 
стандарта фунта, что повысило финансовую самостоятельность доминионов.

 

                             7 / 78



554

Это важно
11 декабря 1931 г. парламент Великобритании принял Вестминстерский статут, ко-

торый определил правовое положение доминионов как суверенных государств в со-

ставе Британской империи. Доминионы получали полный суверенитет, включая право 

на проведение внешней политики и международное представительство. Их формаль-

ным главой оставался монарх Великобритании, но как суверенный монарх данной 

страны. Его персону в доминионах представлял генерал-губернатор (за исключением 

Канады, где генерал-губернатор представлял корону в различных провинциях). Бри-

танская корона разделилась, таким образом, на короны нескольких государств. До-

минионы обязывались, в свою очередь, координировать с Лондоном свою торговую, 

финансовую, военную и внешнюю политику, беспрепятственно предоставлять свои 

территории для открытия британских баз и размещения британских вооруженных 

сил на период войны.

В Вестминстерском статуте указывалось, что законы Великобритании не могут 
распространяться на доминионы без их согласия. Однако для вступления в силу 
законов доминионов требовалось формальное их одобрение генерал-губернатором 
(который, правда, почти всегда беспрепятственно предоставлял его), а по принци-
пиальным вопросам — голосование британского парламента. Члены Британского 
Содружества, признавшие Вестминстерский статут 1931 г., составили вместе с Ве-
ликобританией Содружество королевств (Commonwealth realms), что означало их 
полную самостоятельность при сохранении за британским монархом поста главы 
соответствующего государства1.

Вестминстерский статут — акт парламента Великобритании от 11 декабря 1931 г., 

установивший правовое положение доминионов в составе Британской империи.

Британское Содружество — объединение суверенных государств, в которое в на-

стоящее время входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы и колонии.

Принятие Вестминстерского статута изменило глобальный баланс сил. На смену старой 

Британской империи пришел комплекс государств, каждое из которых проводило 

относительно самостоятельную внешнюю политику. Хотя Британская империя еще 

продолжала существовать, ресурсы Великобритании объективно уменьшились.

26.3. Лондонская конференция 
по морским вооружениям (1930)

Ослабление Великобритании вызвало вопрос о сохранении Вашингтонского 
договора 1922 г. о контроле над морскими вооружениями. 21 января 1930 г. ко-
роль Великобритании Георг V (1910–1936) открыл в Лондоне конференцию по во-
просам морских вооружений. Ее участниками были державы–участницы Вашин-

1 Доминион Ньюфаундленд не ратифицировал Вестминстерский статут. По запросу его прави-
тельства Великобритания ввела в 1934 г. прямое правление, сохранявшееся вплоть до преобразования 
Ньюфаундленда в провинцию Канады в 1949 г.
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гтонской конференции 1921–1922 гг.: Великобритания, Италия, США, Франция 
и Япония.

Японская делегация добивалась равенства по тоннажу линейных флотов 
с США и Великобританией. Это означало пересмотр пропорций тоннажа линей-
ных флотов, установленных Вашингтонским договором 1922 г. Японские предло-
жения не встретили поддержки со стороны других держав. В такой ситуации пра-
вительство Юкио Хамагути (1929–1931) предложило расширить квоту Японии на 
строительство военных кораблей без признания ее равенства с США и Великобри-
танией по тоннажу на линейных флотах. Кабинет Ю. Хамагути, в свою очередь, со-
гласился ограничить крейсерские силы. Эти предложения частично легли в основу 
компромисса между океанскими державами.

22 апреля 1930 г. представители Великобритании, Италии, США, Франции 
и Японии подписали Лондонский морской договор. Его условия включали в себя 
следующие комплексы обязательств:

1) подтверждение формул по тоннажу линейных флотов, введенных Вашин-
гтонским договором 1922 г.;

2) введение ограничений по другим классам морских вооружений: тяжелые 
и легкие крейсера, эсминцы и подводные лодки;

3) установление для США и Великобритании относительного равенства по 
всем классам морских вооружений;

4) предоставление Японии права увеличить свой флот по сравнению с флота-
ми Великобритании и США до 60% по тяжелым крейсерам, 70% по легким 
крейсерам и эсминцам и 100% по подводным лодкам;

5) определение терминов «крейсер» и «эскадренный миноносец» для унифи-
кации системы морских вооружений.

Результаты Лондонской конференции были выгодны США, которые формально 
узаконили паритет почти по всем классам морских вооружений с Великобританией. 
Франция и Италия признали базовые параметры Лондонского договора, но отказа-
лись участвовать в процессе сокращения морских вооружений (Париж и Рим согла-
сились на то, что они не выбрали квоту на строительство линейных флотов).

Япония не смогла добиться равенства в тоннаже флотов с англосаксонскими 
державами, что вызвало политический кризис в стране. В ноябре 1930 г. премьер 
Ю. Хамагути был смертельно ранен террористом (скончался 26 июля 1931 г.). Воен-
ные круги Японии стали требовать проведения более жесткой внешней политики.

26.4. Японская агрессия в Маньчжурию 
(сентябрь 1931 — май 1933)

Неудачу в сфере морских вооружений Япония попыталась компенсировать 
в Китае. Экономические трудности в США воспринимались японским руковод-
ством как открывшиеся возможности для пересмотра Вашингтонских соглашений 
1922 г. Реализации японской политики способствовал фактический самораспад 
Китая после революции 1911 г. С военно-стратегической точки зрения Япония 
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имела плацдарм для продвижения в Китай. После Русско-японской войны 1904–
1905 гг. на Квантунском (Ляодунском) полуострове постоянно находились япон-
ские вооруженные силы. В 1931 г. на их основе была сформирована так называе-
мая Квантунская армия.

В 1926 г. на престол Японии вступил император Хирохито (1926–1989), сторон-
ник наступательного внешнеполитического курса. В 1927 г. премьер-министром 
и министром иностранных дел стал генерал Гиити Танака (1927–1929), который  
негативно относился к правительству Чан Кайши из-за его связей с Великобри-
танией и отчасти с США. Для противодействия Гоминьдану Япония дважды в 
1927–1928 гг. вводила войска в прибрежную провинцию Шаньдун (на противо-
положном по отношению к Ляодунскому полуострову берегу Желтого моря). Не 
исключено, впрочем, что Япония делала это намеренно, создавая в мире «эффект 
привыкания» к кратковременному вводу своих войск в Китай.
Это интересно

В 1927 г. Г. Танака якобы представил императору Хирохито меморандум о внешне-
политических приоритетах Японии, получивший название «Меморандум Танаки». 
В нем постулировались: 1) необходимость проводить военную экспансию в Восточ-
ной Азии; 2) неизбежность военного конфликта с США из-за Китая; 3) возможность 
военного конфликта с СССР из-за Северной Маньчжурии и Монголии; 4) дальней-
шая экспансия после завоевания Китая в сторону Индии и «стран Южных морей». 
«Мы должны будем сокрушить Соединенные Штаты, т.е. поступить с ними так, как 
мы поступили в Русско-японской войне», — недвусмысленно указывалось в тексте. 
Однако японские историки отрицают его подлинность: в японских архивах не най-
дено его оригинала.

Первоначально японцы поддерживали губернатора Маньчжурии Чжан Цзо-
линя против Гоминьдана. Однако он начал строить железные дороги параллель-
ные Южно-Маньчжурской железной дороге (ЮМЖД), которые могли бы оттянуть 
грузы от японской линии и принадлежавшего им порта Дайрен (бывший россий-
ский порт Дальний). В июле 1928 г. Чжан Цзолинь был убит при взрыве бомбы, ра-
зорвавшейся в тот момент, когда его поезд следовал через мост, находившийся под 
японской охраной. Его сын, Чжан Сюэлян, ставший губернаторам Маньчжурии, 
начал открыто сопротивляться японцам, присоединившись к Гоминьдану.

Квантунская армия — группировка Императорских вооруженных сил Японии, ди-

слоцировавшаяся в 1931–1945 гг. в Маньчжурии. Штаб-квартира армии находилась 

в Порт-Артуре на Квантунском полуострове.

Шаньдунские экспедиции — кратковременные вводы японских войск в китайскую 

провинцию Шаньдун в 1927–1928 гг.

18 сентября 1931 г. на принадлежавшей Японии ЮМЖД у местечка Лютяогоу 
(недалеко от Мукдена) произошел взрыв поезда, объявленный властями Японии 
диверсией китайской военной охраны. Квантунская армия в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации должна была занять полосу вдоль ЮМЖД к югу от 
города Чанчунь. 19 сентября 1931 г. план оккупации Маньчжурии Квантунской 
армией вступил в силу. К февралю 1932 г. Япония оккупировала всю Маньчжурию 
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и попыталась с ходу занять Шанхай. Однако здесь впервые сопротивление оказали 
китайцы; США и Великобритания также направили военные корабли к Шанхаю. 
Это вынудило Японию отвести войска.

Численность китайской армии в Маньчжурии (300 тыс. чел.) намного превы-
шала японскую (10 тыс. чел.). Но лидер Китая Чан Кайши отказался от вооружен-
ной борьбы из-за слабости китайской армии. Правительство Чан Кайши не объяв-
ляло войну Японии и не разрывало с ней дипломатических отношений. Китайская 
сторона надеялась на посредничество Лиги Наций и США.
Это важно

Оккупация Квантунской армией Маньчжурии стала новым словом в военной поли-

тике. До 1931 г. кризис чаще всего рождал войну: сначала шло нарастание трудно-

стей во взаимоотношениях двух или нескольких стран, затем стороны обменивались 

угрожающими дипломатическими заявлениями и только затем прибегали к примене-

нию силы. В такой модели дипломатический кризис порождал военный конфликт. 

Японская оккупация была осуществлена по обратной схеме: быстрая силовая акция, 

которая повлекла за собой дипломатический кризис. Возникла новая схема, когда 

одна держава с помощью быстрого применения силы создает ситуацию политиче-

ского кризиса, — новая модель «вползания» в большую войну.

1 марта 1932 г. в Маньчжурии было провозглашено марионеточное государство 
Маньчжоу-го со столицей в Чанчуне. 9 марта 1932 г. его главой стал Пу И, последний 
представитель династии Цин, царствовавшей в Китае до 1912 г. (см. гл. 14). Фор-
мальной основой для его провозглашения стал тот факт, что с 1644 г. Китаем правила 
маньчжурская династия Цин (клан Айсиньгеро). Прекращение ее правления в Ки-
тае не означало прекращения ее правления в Маньчжурии. В 1934 г. Пу И был про-
возглашен императором (девиз правления «Кандэ», «Спокойствие и добродетель»).

В японском истеблишменте не было единого мнения относительно признания 
Маньчжоу-го. Правительство Цуеси Инукаи, сформированное в декабре 1931 г., 
санкционировало действия Квантунской армии в Китае. Однако премьер-министр 
выступил против признания Маньчжоу-го независимым государством. 15 мая 
1932 г. группа экстремистски настроенных офицеров Императорского флота орга-
низовала в Токио переворот, в ходе которого Ц. Инукаи был убит. Новый премьер-
министр Сайто Макото (1932–1934) санкционировал признание Маньчжоу-го, 
и в сентябре 1932 г. Япония официально признала его. Стороны подписали про-
токол о взаимном сотрудничестве в обеспечении национальной безопасности и 
о размещении на территории Маньчжоу-го японских войск. Командующий Кван-
тунской армией по должности стал послом Японии в Чанчуне. Административный 
аппарат Маньчжоу-го находился под контролем Квантунской армии.

Правительство Пу И заявило о приостановке действия принципа открытых 
дверей. В качестве условия возвращения к этому принципу оно поставило вопрос 
о признании де-юре Маньчжоу-го, что вызвало протесты западных держав, пере-
адресованные Токио. Правительство Сайто Макото ответило, что западные дер-
жавы должны решать вопрос напрямую с Маньчжоу-го. Поскольку страны Запада 
не признали марионеточное государство, привилегии в Маньчжурии получила 
только Япония.
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Формально правительство Маньчжоу-го отказалось от территориальных пре-
тензий к Китаю. Но 20 февраля 1933 г. японское командование потребовало вы-
вода китайских войск из провинции Жэхэ, расположенной между Маньчжоу-го 
и Великой стеной к северо-востоку от нее. В марте 1933 г. японские войска заняли 
Жэхэ, пересекли Великую Китайскую стену и начали продвигаться в провинцию 
Хэбэй в направлении Пекина и Тяньцзиня. Чтобы предотвратить падение этих 
городов, 31 мая 1933 г. в городе Тангу китайские лидеры пошли на подписание 
перемирия с Квантунской армией. Стороны отводили войска из северо-восточной 
части провинции Хэбэй (к югу от Великой стены), где создавалась демилитаризо-
ванная зона. Провинция Жэхэ была присоединена к Маньчжоу-го.

26.5. «Доктрина Стимпсона» (февраль 1932)
Конфликт в Маньчжурии вызвал вопрос о позиции США, которые выступали 

гарантом Вашингтонских соглашений, но не были членом Лиги Наций. В сентя-
бре 1931 г. Совет Лиги запросил США относительно наличия или отсутствия наме-
рения предъявить Японии обвинение в нарушении пакта Бриана–Келлога 1928 г. 
Администрация Г. Гувера дала Совету уклончивый ответ: в Вашингтоне, видимо, 
надеялись, что дело ограничится конфликтом наподобие Шаньдунских экспеди-
ций 1927–1928 гг.

Это интересно
Нанкинское правительство соглашалось передать Маньчжурию под временное управ-
ление Лиги Наций. Однако в ответ Китай получил рекомендацию Совета отвести ки-
тайские войска из Маньчжурии за линию Великой Китайской стены во избежание 
столкновения с японскими частями. Это означало фактический отказ Лиги Наций от 
поддержки Китая в маньчжурском вопросе.

7 января 1932 г. государственный секретарь Г. Стимпсон направил Японии 
и Китаю идентичные ноты с изложением позиции США в отношении японских 
захватов в Китае, а именно: они не признают и не будут признавать никакого фак-
тического положения дел и никаких договоров, которые будут:

  навязаны Китаю насильственными методами,
  противоречить пакту Бриана–Келлога;
  наносить ущерб правам и интересам США и американских граждан в Китае;
  угрожать суверенитету, независимости или территориальной и админи-

стративной целостности Китая;
  подрывать политику открытых дверей в отношении Китая.

Доктрина Стимпсона — отказ США признать принудительное изменение Японией 

границ Китая. В более широком смысле означает американскую доктрину непризна-

ния изменения государственных границ, совершенного с помощью силы.

Новая линия американской администрации означала, что США не признают 
результатов японской агрессии в Китай. С этого времени стали вырисовываться 
контуры американо-японского военного конфликта в Восточной Азии.
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26.6. Маньчжурский вопрос в Лиге Наций 
(сентябрь 1931 — март 1933)

21 сентября 1931 г. Китай передал в Лигу Наций послание. В нем, ссылаясь на 
статью 11 Устава Лиги, правительство Чан Кайши призывало принять меры для 
предупреждения эскалации японо-китайского конфликта и восстановления ста-
тус-кво. Представитель Китая обвинил Токио в неспровоцированных агрессив-
ных действиях и призвал Лигу Наций обязать Японию вывести войска с занятой 
территории. Японский представитель К. Иосидзава заявил, что в Маньчжурии 
произошел инцидент местного значения, а действия японской армии носят обо-
ронительный характер. Японская сторона заверила Совет Лиги, что японское пра-
вительство не намерено расширять конфликт и выступает за его мирное решение 
путем двусторонних переговоров с Нанкинским правительством.

В январе 1932 г. Лига Наций для изучения обстановки в Маньчжурии создала 
комиссию из представителей пяти стран, ее возглавил британский дипломат Вик-
тор Александр Джордж Литтон (сын вице-короля Индии и внук писателя-романи-
ста). Дальнейшее обсуждение ситуации в Маньчжурии решено было отсрочить до 
представления доклада комиссии Литтона.

Комиссия Литтона — комиссия Лиги Наций во главе с британским дипломатом 

В. Литтоном, созданная в январе 1932 г. для обсуждения обстановки в Маньчжурии.

Доклад комиссии Литтона был опубликован в октябре 1932 г., т.е. после про-
возглашения независимости Маньчжоу-го. Комиссия пришла к выводу, что ак-
ции японской стороны 18 сентября 1931 г. были спланированной агрессией, а не 
действиями в целях самообороны. В докладе констатировалось, что Маньчжурия 
является территорией Китая и японо-китайский конфликт возник из-за того, 
что Япония в течение длительного времени осуществляла полицейские и ад-
министративные функции в зоне, граничащей с принадлежавшей ей ЮМЖД. 
Маньчжоу-го было квалифицировано как образование, созданное по воле Япо-
нии, а не в результате самоопределения населения Маньчжурии. Таким образом, 
подход Японии к Китаю как «дезорганизованному государству» оценивался как 
несостоятельный.

Это важно
Рекомендации комиссии были осторожнее. В них не содержалось предложений вве-

сти санкции против Японии. В докладе подчеркивалось наличие у Японии «особых» 

интересов в Маньчжурии и указывалось на необходимость эти интересы обеспечить. 

Комиссия Литтона предлагала созвать международную конференцию для определе-

ния нового статуса Маньчжурии как автономной единицы в составе Китая и гаранти-

ровать ее внутреннюю и внешнюю безопасность посредством создания корпуса жан-

дармерии с участием иностранных инструкторов.

В ноябре 1932 г. в Женеве доклад Литтона был поставлен на обсуждение Совета 
Лиги Наций. Японский представитель Йосукэ Мацуока выступил против приня-
тия доклада за основу решения маньчжурской проблемы. Вопрос был передан на 
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рассмотрение Ассамблеи Лиги Наций, и 24 февраля 1933 г. абсолютным большин-
ством голосов она одобрила доклад комиссии Литтона. В резолюции признавались 
«особые права и интересы» Японии в Маньчжурии, однако ее захват объявлялся 
незаконным. Резолюция подтверждала суверенитет Китая над маньчжурской тер-
риторией, члены Лиги обязывались не признавать де-юре и де-факто Маньчжоу-
го. Токийскому правительству предлагалось вывести из Маньчжурии войска.

В ответ 27 марта 1933 г. Япония официально объявила о выходе из Лиги Наций, 
таким образом открыто противопоставив себя Вашингтонскому порядку.

26.7. Попытки создания панъевропейского 
движения (1930–1932)

В Европе экономический кризис сильнее всего затронул Германию. Франция 
стремилась использовать ситуацию для восстановления своих пошатнувшихся по-
сле Локарно позиций. Попыткой реванша Парижа за крах «Малой Антанты» стала 
поддержка панъевропейского движения. Изначально его центром была Австрия, 
что подчеркивало преемственность этого движения в отношении проектов «Мит-
тельевропы» (см. гл. 18). Его инициатором выступал австрийский аристократ Ри-
хард Куденхов-Калерги (1894–1972). В 1922 г. он основал Панъевропейский союз, 
ставший первой организацией, стремящейся к объединению Европы. В число 
членов союза входили такие известные люди, как физик А. Эйнштейн, писатель 
Т. Манн и психиатр З. Фрейд.

Панъевропейский союз — общественно-политическое движение, направленное на 

объединение всех европейцев (кроме Великобритании и СССР) в европейский альянс.

Панъевропейский союз так и остался бы маргинальным объединением интел-
лектуалов, если бы им не заинтересовался премьер-министр Франции Аристид 
Бриан, увидевший в проекте потенциал для создания новой модели европейской 
безопасности. В 1927 г. он стал почетным президентом Панъевропейского союза. 
На сессии Лиги Наций в сентябре 1929 г. А. Бриан предложил рассмотреть вопрос 
о возможности заключения панъевропейского соглашения. Такая Европа, по его 
мнению, должна была бы включать в себя континентальные страны без участия 
Великобритании и Советской России.

В мае 1930 г. в Берлине прошел II Панъевропейский конгресс. По его итогам 
был подготовлен «Меморандум об организации режима европейского федераль-
ного союза». Он предусматривал:

  коллективную ответственность европейских правительств «перед лицом 
опасности, угрожающей европейскому миру»;

  «принцип солидарности» европейских стран;
  сотрудничество через механизм регулярно созываемых в Женеве европей-

ских конференций представителей всех европейских членов Лиги Наций.

«Берлинский меморандум» был разослан европейским странам–членам Лиги 
Наций в мае 1930 г., а также направлен в Москву для ознакомления с ним руко-
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водства СССР. Однако документ вызвал настороженную реакцию в Берлине, где 
опасались французского доминирования, и негативное отношение в СССР и Ве-
ликобритании, отстраненных от панъевропейского движения.

В сентябре 1930 г. в Женеве состоялась конференция министров иностранных 
дел европейских стран, входящих в Лигу Наций. Ее участники решили перенести во-
прос о создании «Пан-Европы» на обсуждение очередной сессии Лиги. Последняя 
в 1931 г. постановила продолжить исследование вопроса в учрежденной для этой цели 
Европейской комиссии. Практических решений принято, однако, не было. Фран-
цузский проект «Пан-Европы» был, по сути, заморожен на неопределенный срок.

26.8. Отмена репараций Германии (1929–1932)
Великая депрессия обострила германскую проблему. После подписания Ло-

карнских соглашений 1925 г. Германия добивалась ослабления репарационных 
выплат. Министр иностранных дел Г. Штреземан предлагал увеличить сроки 
и снизить суммы выплат. Западные державы согласились пойти навстречу этим 
требованиям. С этой целью была создана комиссии экспертов под руководством 
американского финансиста О. Юнга.

Это важно
В июне 1929 г. «комиссия Юнга» подготовила новый репарационный план («план 

Юнга»). Общая сумма немецких репараций определялась в 113,9 млрд марок 

и должна была выплачиваться в течение 59 лет (т.е. к 1988 г.). Ежегодные платежи 

Германии снижались, таким образом, на 20% по сравнению с ее платежами 1928 г. 

Этот план стал предметом обсуждения международной конференции в Гааге, про-

шедшей в два этапа: в августе 1929 г. и январе 1930 г. На последнем этапе «план 

Юнга» был принят официально. Франция должна была вывести войска из Рейнской 

зоны к 30 июня 1930 г., т.е. на пять лет раньше срока, установленного Версальским 

договором.

Ситуация изменилась после обвала фондового рынка США в октябре 1929 г. 
В Германию перестали поступать американские золотые кредиты, и страна ста-
новилась неплатежеспособным государством. Президент США Г. Гувер (1929–
1933) решил поддержать Германию как противовес британской политике в Европе. 
В июне 1931 г. по просьбе Берлина он объявил мораторий на выплату немецких 
репараций сроком на год. Чтобы этот шаг не выглядел прогерманским, Г. Гувер 
одновременно ввел аналогичный меморандум на выплату военных долгов в отно-
шении бывших союзников.

«План Юнга» — план американского финансиста О. Юнга о рассрочке выплат не-

мецких репараций.

«Мораторий Гувера» — решение президента Г. Гувера о введении годичного мора-

тория на выплату репараций Германии и военных долгов Германии.

Летом 1932 г. в Лозанне (Швейцария) состоялась международная конферен-
ция по обсуждению «моратория Гувера». Соединенные Штаты Америки в ней не 

 

                            15 / 78



562

участвовали. Она приняла решение об отмене выплаты репараций Германией. 
При этом Берлин не предоставил никаких политических гарантий, как того требо-
вала Франция. Германия, таким образом, выплатила победителям в 1921–1932 гг. 
36,1 млрд золотых марок, т.е. 27,3% первоначальной суммы репараций.

Лидеры европейских стран считали, что отмена репараций Германии должна 
повлечь за собой отмену выплаты их военных долгов США. Летом 1932 г. по исте-
чении срока «моратория Гувера» европейские государства не возобновили пога-
шение долгов. В декабре 1932 г. Франция и Бельгия заявили об отказе от выплат, 
остальные европейские державы (Великобритания, Италия, Латвия, Литва, Румы-
ния, Чехословакия) внесли платеж за 1932 г., но поддержали франко-бельгийскую 
инициативу. В целом европейские страны (кроме Финляндии, погасившей долг 
полностью) вернули США только 13,5% довоенного долга, что привело к охлажде-
нию отношений Вашингтона с европейскими странами и усилению позиций изо-
ляционистов внутри США.

26.9. Признание равноправия Германии 
в военной сфере (декабрь 1932)

В декабре 1930 г. Подготовительная комиссия Лиги Наций большинством 
голосов приняла проекты концепции разоружения, которую предлагалось вы-
нести на обсуждение международной конференции в Женеве, назначенной на 
февраль 1932 г. Германия и СССР голосовали против проекта, поскольку в нем 
содержалась оговорка, что все договоры, действующие на момент принятия кон-
венции, будут сохранять свою силу и в дальнейшем. Франция интерпретировала 
это положение как подтверждение действенности ограничительных статей Вер-
сальского договора.

Первая сессия конференции открылась 2 февраля 1932 г. в Женеве. В ней уча-
ствовали представители более 60 стран, включая не входящие в Лигу Наций СССР 
и США. Председателем конференции был выбран министр иностранных дел Ве-
ликобритании Артур Гендерсон. Германия использовала трибуну конференции 
для выдвижения требований о признании ее равенства в правах на вооружение. 
Требования Берлина усилились после того, как 1 июня 1932 г. пост рейхсканцлера 
занял Франц фон Папен (1879–1969), бывший военный атташе в США в период 
Первой мировой войны, а пост военного министра — генерал Курт фон Шлейхер 
(1882–1934).

Французский представитель на конференции — премьер-министр Андре 
Тардье (1930–1932) — выдвинул план, предусматривавший 1) создание междуна-
родной полиции под эгидой Лиги Наций и 2) переход под контроль Лиги Наций 
тяжелых вооружений (бомбардировочная авиация, тяжелая артиллерия, линкоры). 
Каждое государство могло бы использовать тяжелое вооружение только в случае 
нападения на его территорию. «План Тардье» означал, таким образом, ограниче-
ние суверенного права государства на ведение войны. Он, кроме того, усиливал 
роль держав бывшей Антанты, поскольку именно они играли ведущую роль в Со-
вете Лиги Наций.
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Это важно
Однако Великобритания склонялась, скорее, к поддержке немецких требований. 

Премьер-министр Дж. Р. Макдональд предложил план пропорционального сокра-

щения вооружений для всех стран–участниц Женевской конференции (план Макдо-

нальда). Его принятие означало бы, что Германия уравнивается с другими странами 

в области разоружения. Но если Берлин получает одинаковые права со странами Ан-

танты в области разоружения, то это положение можно было интерпретировать и как 

равенство Германии в области вооружений с другими державами. План Макдональда, 

таким образом, создавал правовую основу для пересмотра военных статей Версаль-

ского мирного договора.

План Тардье — французский проект на Женевской конференции по разоружению, 

предусматривавший в том числе создание под эгидой Лиги Наций международной ар-

мии и «интернационализацию» наиболее опасных видов вооружений.

План Макдональда — британский проект на Женевской конференции по разоруже-

нию, предполагавший пропорциональное сокращение вооружений всех стран.

В итоге победил британский вариант. 2 декабря 1932 г. в Женеве была подпи-
сана Декларация пяти держав (США, Великобритании, Франции, Италии и Гер-
мании), или Женевская декларация. За проигравшими Первую мировую войну 
странами (Германией, Австрией, Венгрией и Болгарией) было признано «равно-
правие в вооружениях в рамках системы безопасности, одинаковой для всех». Та-
ким образом, Германия получила право на довооружение в рамках Версальского 
порядка.

26.10. Изменение европейской стратегии СССР 
(1930–1932)

Политика активной ремилитаризации Германии вызывала тревогу в СССР. 
Принятие плана Макдональда свидетельствовало о готовности ее руководства пе-
реориентироваться на партнерство с Великобританией, хотя в 1931 г. Германия 
и СССР подписали протокол о продлении на пять лет срока действия Берлинского 
договора 1926 г. Эта ситуация побуждала Москву начать поиск альтернативных 
партнеров в Европе.

Таким партнером для СССР могла стать Франция, обеспокоенная возрожде-
нием германской военной мощи. Во французском истеблишменте складывались 
настроения в пользу улучшения отношений с СССР (т.е. фактически возвраще-
ния к существовавшему с 1892 г. франко-русскому партнерству в противовес Гер-
мании). Но этому мешали два обстоятельства. Во-первых, Франция оставалась 
центром белой эмиграции. Во-вторых, ее правительство в октябре 1930 г. приняло 
«антидемпинговый декрет», согласно которому вводился режим специальных 
разрешений на импорт из СССР некоторых товаров, изготовленных, как утвер-
ждали французские источники, с использованием подневольного труда заключен-
ных. Фактически это была протекционистская мера для французской экономики 
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в условиях Великой депрессии. В ответ на декрет СССР прекратил закупки фран-
цузских товаров.

Однако стратегические интересы брали верх над идеологическими разногла-
сиями. Весной 1930 г. стороны начали переговоры о заключении пакта о ненапа-
дении и временном торговом соглашении. Весной 1931 г. на основе взаимности 
были отменены дискриминационные меры торгово-экономического характера, 
а 10 августа 1931 г. СССР и Франция парафировали текст пакта о ненападении.

Франция при этом поставила условие: для подписания пакта о ненападении 
необходима нормализация отношений СССР с соседними странами. Париж на-
стаивал на заключении советско-польского договора о ненападении до подписа-
ния советско-французского. СССР согласился с таким вариантом, несмотря на 
наличие территориальных противоречий с Польшей, Румынией, Финляндией, 
и подписал договоры о ненападении с Финляндией (21 января 1931 г.), Латвией 
(5 февраля 1931 г.), Эстонией (4 мая 1932 г.). Советско-польский пакт о ненападе-
нии был заключен 25 июля 1932 г.
Это важно

После этого 29 ноября 1932 г. состоялось подписание советско-французского пакта 

о ненападении. Стороны взаимно обязались не прибегать к силе в отношении друг 

друга и не участвовать во враждебных друг другу коалициях. Они соглашались воз-

держиваться от оказания помощи агрессору или агрессорам, если одна из сторон 

подвергнется нападению третьей страны или группы стран. Участники договора также 

обязывались отказаться от дискриминационной практики во внешней торговле, вме-

шательства во внутренние дела друг друга. Последнее означало отказ Парижа от от-

крытой поддержки белой эмиграции, что было важно для СССР.

26.11. Установление нацистской диктатуры 
в Германии (январь 1933–август 1934)

Великая депрессия дестабилизировала политическую ситуацию в Германии. 
Глубокий экономический спад усилил популярность НСДАП во главе с А. Гит-
лером. На президентских выборах в июле 1932 г. А. Гитлер набрал 14 млн голосов 
избирателей, заняв второе место после П. фон Гинденбурга. На парламентских 
выборах в ноябре 1932 г. за НСДАП проголосовало около 12 млн немцев, что дало 
ей 196 мандатов в рейхстаге и превратило ее в ведущую политическую силу. Ни 
коммунисты, ни социал-демократы в одиночку не имели таких показателей. Сов-
ременные историки выделяют основные причины столь быстрого роста популяр-
ности нацистов:

  финансовая и организационная поддержка крупного бизнеса Германии, 
который видел в НСДАП противовес поднимающимся левым движениям;

  неприятие немецким обществом Версальского мирного договора 1919 г. 
и популярность идеи реванша;

  растущий антикоммунизм, связанный с поддержкой КПГ Коминтерна 
и СССР;

  характер прусской политической культуры.
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Это интересно
Немецкий историк Эрнст Нольте одним из первых указал, что между Вторым (кайзе-
ровским) и Третьим (нацистским) рейхами гораздо больше общего, чем различного. 
Нацистская политика сохранила базовые компоненты идеологии кайзеровской Гер-
мании: тезис о естественном неравенстве людей, милитаризм, шовинизм, представ-
ление о необходимости территориальной экспансии. Нацисты, кроме того, не успели 
воспитать своего поколения: они опирались на кайзеровское поколение, родившееся 
в конце XIX в.

Серьезным просчетом левых сил стал отказ от объединения коммунистов и со-
циал-демократов. Состоявшийся VI конгресс Коминтерна в 1928 г. уравнял социал-
демократов с другими буржуазными партиями. Коммунистам было запрещено 
вступать в коалицию с социал-демократами. IV конгресс Социнтерна в 1931 г. при-
нял тезис о «двух врагах демократии» — как фашистских, так и коммунистических 
движениях. Левые силы не смогли, таким образом, образовать широкую коалицию 
в рейхстаге, которая в случае успеха превосходила бы фракцию НСДАП.

Политический кризис в Германии обострился в конце 1932 г., когда канцлер 
Ф. фон Папен не смог сформировать устойчивое правительство из-за противоре-
чий с министром обороны К. фон Шлейхером. 2 декабря 1932 г. президент П. фон 
Гинденбург назначил рейхсканцлером К. фон Шлейхера, который попытался со-
здать коалиционное правительство, но не получил поддержки рейхстага. Кроме 
того, К. фон Шлейхер отказался поднять тарифы на импорт сельскохозяйственной 
продукции, что вызвало недовольство землевладельцев. В итоге под давлением 
крупного бизнеса и части военной элиты 30 января 1933 г. П. фон Гинденбург на-
значил А. Гитлера рейхсканцлером.

Правительство имело пока коалиционный характер: в нем было только два 
(кроме Гитлера) представителя НСДАП: Герман Геринг (министр внутренних дел 
Пруссии) и Вильгельм Фрик (министр внутренних дел рейха). На 5 марта 1933 г. были 
назначены досрочные выборы в рейхстаг, однако 27 февраля 1933 г. пожар уничто-
жил его здание. Преступление было совершено голландским рабочим Маринусом 
ван дер Люббе, у которого нашли членский билет КПГ. Нацисты объявили пожар 
результатом заговора коммунистов, введя цензуру и развернув репрессии против ле-
вых сил. На досрочных парламентских выборах нацисты одержали победу. 24 марта 
1933 г. рейхстаг наделил А. Гитлера чрезвычайными полномочиями на четыре года.
Это интересно

Осенью 1933 г. в Лейпциге прошел процесс по делу о поджоге рейхстага. По обвине-
нию проходили Маринус ван дер Люббе, лидер парламентской фракции Компартии 
Германии Эрнст Торглер и три болгарских коммуниста — Георгий Димитров, Васил 
Танев и Благой Попов. Процесс широко освещался в прессе и транслировался по 
радио. После дипломатического конфликта на судебные заседания были допущены 
и советские журналисты. Г. Димитров превратил процесс в обвинение нацистского 
руководства Германии. Из пяти обвиняемых был признан виновным и казнен только 
М. ван дер Люббе. СССР предоставил трем болгарам советское гражданство, и они 
были высланы в Москву. С этого времени рейхстаг стал восприниматься в мире как 
символ нацистского режима.
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Но внутри нацистского руководства развернулась борьба между штурмо-
выми отрядами (СА1) во главе с Эрнстом Ремом и охранными отрядами (СС2) 
во главе с Генрихом Гиммлером. Итогом конфликта стала «Ночь длинных но-
жей» 29–30 июня 1934 г., в ходе которой было убито и арестовано несколько тысяч 
штурмовиков СА (включая Рема) и ряд правых противников нацистского режима, 
включая К. фон Шлейхера. С этого времени СА играло в Германии декоратив-
ную роль: реальная власть перешла к СС. Последнее было сложным образованием, 
включавшим в себя идеологические и научные институты, военные формирова-
ния и карательные отряды. Г. Гиммлер называл СС «новым рыцарским орденом».

Поджог рейхстага — провокационный пожар в здании рейхстага (Берлин) 27 февра-

ля 1933 г., который позволил НСДАП установить диктатуру в Германии.

«Ночь длинных ножей» — расправа СС, санкционированная А. Гитлером, над 

штурмовиками СА 29–30 июня 1934 г.

Нацистская диктатура окончательно установилась в Германии после смерти 
президента П. фон Гинденбурга 1 августа 1934 г. Рейхстаг принял «Закон о вер-
ховном главе Германской империи», т.е. о совмещении постов рейсхпрезидента 
и рейхсканцлера.

26.12. Идеология и внешнеполитическая программа 
национал-социализма (нацизма)

Потенциал для этой идеологии существовал уже в немецкой философии XIX в. 
Еще Г. В. Ф. Гегель утверждал, что лишь в германском мире «абсолютная идея» 
познала саму себя. Социалист Ф. Лассаль доказывал возможность сотрудниче-
ства с прусским правительством ради построения «государственного социализма». 
С позиции жесткого антисемитизма выступал и немецкий философ-социалист 
Е. Дюринг. В конце XIX в. Ф. Ницше (1844–1900) обосновывал идею культа свер-
хчеловека (гения), у которого должно быть больше прав по отношению к «массе». 
Эти настроения подпитывались особенностью немецкого школьного образования 
XIX в. с характерным для него культом Древней Греции: разделения мира на «эл-
линов» и «варваров», а также верой, что гений сильнее любых материальных ре-
сурсов «варваров».

В конце XVIII в. в Великобритании, а затем и в континентальной Европе исто-
рики и археологи начали изучать историю индоевропейских народов. Но в конце 
XIX в. под влиянием немецкого композитора Рихарда Вагнера и английского фи-
лософа Хьюстона Стюарта Чемберлена Европу накрыла волна ариософии: пара-
научных теорий об «арийской расе» и поиске мистической «прародины арийцев». 
Именно арийцы, по мнению Х. Ст. Чемберлена, основали цивилизации античной 
Греции и Рима. Наследниками арийской расы он считал народы Северной Европы: 
англичан, шотландцев, голландцев, германцев и скандинавов. Эта теория стала 
пользоваться большой популярностью в Германии и особенно в Австро-Венгрии.

1 СА (SA) — сокращение от нем. Sturmabteilung (штурмовые отряды).
2 СС (SS) — сокращение от нем. Schutzstaffel (охранные отряды).
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Это интересно
В 1960-х годах в странах Западной Европы и США появились работы, рассматривав-
шие нацизм как особую религию или секту. В них подчеркивалась связь НСДАП с ми-
стическим обществом «Туле», появившимся в Мюнхене в 1918 г. (полное название 
«Группа изучения германской древности», название «Туле» происходит от мифиче-
ского северного острова из древнегреческих легенд). Лица, связанные с обществом 
(один из основателей НСДАП, поэт Дитрих Экарт, заместитель Гитлера по партии Ру-
дольф Гесс, рейхсляйтер и рейхсминистр восточных территорий А. Розенберг), внесли 
заметный вклад в становление нацистского движения. Символ НСДАП — свастика — 
заимствован из древнеиндийской культуры, где он был знаком Солнца. Исследова-
тели этих проблем обнаружили важный момент в истории нацизма: «мистические 
общества» могли выступать закрытыми клубами, через которые руководство НСДАП 
контактировало с элитой — банкирами, промышленниками, генералитетом.

Появлению нацизма в Германии предшествовала так называемая Консерватив-
ная революция: философское и политико-идеологическое течение 1918–1932 гг. 
Его представители противопоставляли себя как левым, так и традиционным пра-
вым (монархистам). «Консервативные революционеры», как и левые, признавали 
глубокий кризис довоенной Европы. Но выход из этого кризиса они видели не 
в коммунистической революции, а в создании нового иерархического порядка.

Важной вехой «Консервативной революции» стало появление работ немец-
кого философа и историка Освальда Шпенглера «Закат Европы» (1918–1922, бо-
лее точный перевод — «Упадок Западного мира», в оригинале «Der Untergang des 
Abendlandes») и «Пруссачество и социализм» (1920). В первой автор доказал, что 
любая историческая культура (включая западную) имеет свою «душу» и строго 
отмеренное время существования. Во второй утверждал, что в рамках западной 
культуры началось противостояние двух цивилизаций — англосаксонской и гер-
манской, ценности которых (торговля и рыцарство) несовместимы друг с другом. 
Победа Германии станет возможной только после установления в ней особой 
системы «прусского социализма», основанной на справедливом распределении. 
Высшая ценность для него — создание общего блага, на которое работают не 
только рабочие и крестьяне, но и истинно немецкие предприниматели.

Еще большую роль в «Консервативной революции» сыграл Артур Меллер ван 
ден Брук. В своем эссе «Прусский стиль» (1916) он описал старую Пруссию как госу-
дарство, имеющее потенциал для объединения национальной и социалистической 
идей. А в работе «Третий рейх» (1923) А. Меллер ван ден Брук предложил деление 
истории Германии на «рейхи» («империи»): «Первый рейх» (Священная Римская 
империя германской нации) и «Второй рейх» (Германская империя Гогенцоллер-
нов). Будущий «Третий рейх» должен был стать «идеальным пангерманским госу-
дарством», совместив в себе консервативно-мистические и социалистические идеи. 
Идеи А. Меллера ван ден Брука пользовались поддержкой в НСДАП. «Вы разраба-
тываете интеллектуальный инструментарий для возрождения Германии. Я же только 
барабанщик и собиратель сил», — заявил ему А. Гитлер на встрече весной 1922 г.

«Консервативная революция» — немецкое национально-консервативное тече-

ние 1920-х годов, противопоставлявшее себя как левым, так и классическим консер-

ваторам.
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Ведущую роль в немецкой геополитике 1920-х годов стали играть работы Карла 
Хаусхофера (1869–1946), посвященные теории создания «жизненного простран-
ства» (Lebensraum), истоки которой заложил в XIX в. Ф. Ратцель. На основе его 
идей К. Хаусхофер разделил государство на три компонента: геополитическое ядро 
(паттерн), основную территорию (периферия) и спорные территории с другими 
государствами (лимитрофы). Государство, по мнению К.  Хаусхофера, могло пре-
тендовать на статус великой державы только при наличии у него обширного терри-
ториального пространства. Для Германии возможность его создания могла быть до-
стигнута двумя путями: через колониальную экспансию или экспансию в Европе. 

Это интересно
Идеи К. Хаусхофера повлияли на программу НСДАП. В 1922 г. он основал Немец-
кий институт геополитики в Мюнхене; с 1924 г. стал главным редактором журнала 
«Геополитика». Студентом К. Хаусхофера был видный деятель НСДАП Рудольф Гесс. 
В 1924 г. он навещал А. Гитлера и Р. Гесса в Ландсбергской тюрьме, читая им лекции 
о геополитике. Его сын Альбрехт Хаусхофер был секретарем Берлинского географиче-
ского общества и редактором его журнала в 1928–1938 гг. До 1941 г. он также работал 
в министерстве иностранных дел Германии и был близок Р. Гессу.

Немецкий национал-социализм превратил ариософию и геополитику в уче-
ние, патологически враждебное евреям и славянам как более «низким» расам. По-
следнее резко отличало нацизм от «Консервативной революции», многие предста-
вители которой видели в России естественного союзника Германии. У историков 
есть два объяснения причин этого явления. Первое: влияние на Гитлера полити-
ческой культуры Австро-Венгрии, где немецкая интеллигенция после революции 
1848 г. негативно относилась к панславизму и еврейскому населению. Второе: не-
гативное отношение немецких консерваторов к социал-демократам, среди кото-
рых был немало этнических евреев (их упрекали в предательстве в конце Первой 
мировой войны).

Идеология нацизма восприняла у предшественников элементы «прусского социализ-

ма», национализма, расизма, антисемитизма и антикоммунизмa. Национал-социализм 

объявлял своей целью создание и утверждение на обширной территории «расово чисто-

го арийского государства». Но в отличие от предшествующих течений вроде ариософии 

и «Консервативной революции» нацизм носил не элитарный, а массовый характер.

Программа НСДАП, принятая в 1920 г., не содержала конкретных внешне-
политических требований, кроме отмены Версальского договора и объедине-
ния всех немцев в одно государство. Цели НСДАП в международных отноше-
ниях были изложены в книге А. Гитлера «Mеin Kampf» («Майн кампф» — «Моя 
борьба»), написанной им в тюрьме Ландсберг в 1924 г. Гитлер утверждал, что 
в начале XX в. у Германской империи было два возможных пути развития: 1) ко-
лониальная экспансия (что требовало конфликта с Великобританией) и 2) заво-
евание территорий на Востоке (что вело к конфликту с Россией). Кайзеровское 
правительство, по мнению А. Гитлера, совершило стратегическую ошибку, всту-
пив в конфликт одновременно и с Великобританией, и с Россией. Естественным 
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вариантом немецкой политики была экспансия на Восток с целью завоевания 
«жизненного пространства». «Мы хотим вернуться к тому пункту, на котором 
прервалось наше прежнее развитие 600 лет назад. Мы хотим приостановить веч-
ное германское стремление на Юг и на Запад Европы и определенно указываем 
пальцем в сторону территорий, расположенных на Востоке», — писал Гитлер. 
Характерной чертой «Майн кампф» было также восхищение Гитлера Британской 
империей. В колониальной и расовой политике Великобритании XVIII в. автор 
«Майн кампф» видел образец для будущей политики Германии.

Это интересно
Среди исследователей нет единого мнения, следует ли считать взгляды Гитлера реван-
шизмом. На страницах «Майн кампф» Гитлер предлагал Германии не войну-реванш 
за Первую мировую с Великобританией и Францией (как, например, главнокоманду-
ющий рейхсвером генерал Г. фон Сект или историк О. Шпенглер), а скорее соглаше-
ние с державами-победительницами. В его рамках Германия отказывалась от реванша 
при условии, что Великобритания согласится с немецкой экспансией на Восток. Гит-
лер, по сути, предлагал Западу признать Германию его «антикоммунистическим аван-
гардом» в обмен на германскую территориальную экспансию в Восточной Европе.

Однако для выполнения данной программы требовалось перевооружение Гер-
мании, т.е. отмена военных статей Версальского мирного договора, а также унич-
тожение системы французских гарантий странам «Малой Антанты». В этой связи 
программа Гитлера содержала в себе потенциал для конфликта с Великобрита-
нией и Францией.

Внешнеполитическая программа НСДАП включала, таким образом, четыре 
компонента: 1) отмену Версальского договора за счет диалога с Великобританией; 
2) снижение роли Франции; 3) экспансию на Восток; 4) борьбу за мировую геге-
монию. Однако Гитлер понимал: в начале 1933 г. Германия еще не могла позво-
лить себе экспансионистскую внешнюю политику — страна не имела полноцен-
ных вооруженных сил; ее военная промышленность нуждалась в расконсервации 
и реконструкции. Поэтому руководство НСДАП стремилось поддерживать диалог 
с Великобританией, используя идею антикоммунизма.

26.13. «Пакт четырех» (июль 1933)
Италия попыталась взять на себя роль посредника между Германией и стра-

нами бывшей Антанты. Весной 1933 г. итальянская дипломатия предложила 
Франции, Великобритании и Германии подписать с Италией базовый пакт, кото-
рый бы зафиксировал частичную ревизию Версальского мирного договора. Идею 
заключить такой пакт Б. Муссолини выдвинул еще в октябре 1932 г., предложив 
предоставить Германии и ее бывшим союзникам (Австрии, Венгрии и Болгарии) 
равные права в области вооружений. Италия, кроме того, предлагала выработать 
меры совместного воздействия четырех держав (Великобритании, Германии, Ита-
лии и Франции) на третьи страны через механизм Лиги Наций. Б. Муссолини на-
звал свой проект европейской директорией. На практике это означало:
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  признание ревизии военных статей Версальского договора;
  подтверждение действия политических статей Версальского договора;
  создание «директории» четырех держав, проводящей единую политику 

в отношении как малых стран, так и внешних субъектов (СССР, США, 
Японии).

Переговоры о заключении пакта начались в Риме в марте 1933 г. От Франции 
их вел посол в Италии А. де Жувенель, от Великобритании — премьер-министр 
Дж. Макдональд. Париж добился внесения в него ряда поправок, поддержанных 
странами Восточной Европы. Вместо признания допустимости пересмотра мир-
ных договоров в тексте говорилось только о возможности рассматривать новые 
предложения, направленные на усиление эффективности обязательств. В договоре 
также подтверждались гарантии территориальной целостности государств–членов 
Лиги Наций. Из текста было удалено положение о совместном воздействии на тре-
тьи страны. Обходился и вопрос о равноправии Германии в вопросах вооружений.

Декларация о намерениях — проектный документ, в котором заинтересованные 

стороны анонсируют предмет и параметры будущих договоренностей.

15 июля 1933 г. в Риме был парафирован договор о сотрудничестве четырех 
держав («пакт четырех»). В такой урезанной форме он представлял собой деклара-
цию о намерениях и не удовлетворял ни одну из сторон. Он не был ратифицирован 
подписавшими его странами и не вступил в силу. Однако в Берлине «пакт четы-
рех» восприняли как согласие стран Запада на ревизию военных статей Версаль-
ского договора.

26.14. Выход Германии из Лиги Наций 
(октябрь 1933)

Нацистское руководство попыталось использовать Женевскую конференцию 
по разоружению для ревизии Версальского договора. Заняв пост рейхсканцлера, 
А. Гитлер сразу заявил о «миролюбии немецкого народа» и готовности Германии 
продолжать переговоры о всеобщем разоружении. В феврале 1933 г. немецкий 
представитель в Женеве Курт фон Нейрат предложил план сокращения вооружен-
ных сил других государств до уровня Германии («план Гитлера»). Это означало 
ликвидацию тяжелых вооружений (включая военно-морские флоты) и ограниче-
ние численности вооруженных сил до 100 тыс. чел. Ни державы Запада, ни СССР 
(что было предсказуемо) не согласились с таким предложением. В ответ А. Гитлер 
заявил, что в таком случае Женевская декларация 1932 г. дает Германии право на 
довооружение до уровня других стран, коль скоро она гарантирует всем участни-
кам равные права в вопросах разоружения и вооружения.

В марте 1933 г. премьер-министр Великобритании Дж. Р. Макдональд пред-
ложил обновленный план сокращения вооружений, предусматривавший введе-
ние квот на численность вооруженных сил лимитом в 200 тыс. чел. для Германии. 
Военную авиацию рекомендовалось постепенно ликвидировать, а бомбардиров-
щики запретить. Контроль за выполнением плана передать постоянной комиссии 
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по разоружению. Германия достигла бы равноправия с другими державами в пя-
тилетний срок.

«План Гитлера» — предложения А. Гитлера в феврале 1933 г. разоружиться всем 

великим державам до уровня Германии.

«Новый план Макдональда» — предложения премьера Великобритании Дж. Р. Мак-

дональда в марте 1933 г. ввести для Германии лимит в 200 тыс. чел., что означало дву-

кратное довооружение по сравнению с параметрами Версальского договора.

Генеральная комиссия Лиги Наций сочла, что члены отрядов СА и СС должны 
учитываться как армейские части. Германия не согласилась с таким вариантом. 
Немецкая делегация также обратилась с жалобой на то, что по «новому плану Мак-
дональда» Франции будет разрешено в дополнение к 200 тыс. солдат в метрополии 
сохранить еще столько же войск в колониях. Однако А. Гитлер в целом согласился 
с «новым планом Макдональда», желая перетянуть на свою сторону Великобри-
танию. 7 июня 1933 г. генеральная комиссия Женевской конференции одобрила 
британский план.

Осенью 1933 г. возобновившиеся переговоры на Женевской конференции 
осложнились. Италия выдвинула проект промежуточного решения: ввести конт-
роль за процессом разоружения до его завершения, Франция и Великобритания 
отклонили этот проект. В ответ 14 октября 1933 г. К. фон Нейрат заявил о пре-
кращении участия Германии в работе Женевской конференции. 19 октября 1933 г. 
Германия заявила о выходе из Лиги Наций.

*  *  *
Великая депрессия в рекордно короткий срок изменила соотношение сил в мире: воз-

никли две державы, ставившие целью ревизию мирового порядка: 1) Япония, которая 

приступила к открытой территориальной экспансии; 2) Германия, где к власти пришли 

нацисты, требовавшие пересмотра Версальского договора. Одновременно Великая 

депрессия ослабила потенциал держав–победительниц в Первой мировой войне. Па-

радоксальным образом она фактически нивелировала результаты их победы, закре-

пленные на Парижской мирной конференции 1919–1920 гг. 

Контрольные вопросы
 1. Какие политические последствия имела Великая депрессия?
 2. Как произошла трансформация Британской империи? Раскройте содержание поня-

тий «Вестминстерский статут» и «Британское Содружество».
 3. Как Лондонская конференция изменила систему контроля за морскими вооружения-

ми?
 4. Как японская агрессия против Маньчжурии повлияла на политику Лиги Наций?
 5. Как произошла частичная ревизия Версальского мирного договора? Раскройте суть 

«плана Юнга» и «плана Макдональда».
 6. Как обсуждение германского вопроса повлияло на внешнюю политику СССР?
 7. Раскройте суть понятия «Консервативная революция». Можно ли, на ваш взгляд, 

отождествить ее с национал-социализмом?
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 8. В чем заключалась особенность внешнеполитической программы немецких нацио-
нал-социалистов?

 9. Какие внешнеполитические шаги предприняли нацисты после прихода к власти 
в Германии?

 10. Почему Япония и Германия вышли из Лиги Наций?
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Г л а в а  27
Попытки создания 

системы коллективной 
безопасности

Образование очагов напряженности в Европе и Восточной Азии вызвало 
ответную реакцию других держав. Перед странами–создателями Версаль-
ско-Вашингтонского порядка возникла опасная перспектива ревизии его 
базовых норм. На этом фоне стала меняться внешнеполитическая стра-
тегия СССР. Ранее противник Версальского порядка, он становился сто-
ронником его укрепления. Советская дипломатия инициировала создание 
системы коллективной безопасности — совместных действий государств по 
поддержанию международного мира и безопасности в рамках существую-
щего международного порядка.

27.1. Конвенция об определении агрессии 
(июль 1933)

В первой половине 1930-х годов Советский Союз оказался в необычной ситуа-
ции. С точки зрения идеологии классического ленинизма его руководство должно 
было бы приветствовать рост экспансионизма Японии и Германии как действия, 
ведущие к «усилению межимпериалистических противоречий», новой войне и ре-
волюции. Однако с позиции стратегических интересов СССР появление двух ре-
визионистских держав вблизи от его границ представляло собой прямую угрозу. 
Беспокоил также антикоммунизм нацистского руководства, который оно могло 
использовать для заключения соглашения с западными державами, прежде всего 
для отмены военных статей Версальского договора.

Основой концепции коллективной безопасности служил постулат В. И. Ле-
нина о неизбежности межимпериалистических противоречий. Еще в работе «Им-
периализм как высшая стадия капитализма» (1916) Ленин утверждал, что импери-
алистические державы обречены на борьбу за сырьевые ресурсы и рынки сбыта. 
Социалистическое государство могло, таким образом, временно блокироваться 
с одними империалистическими странами против других. Проект коллективной 
безопасности должен был предотвратить формирование единого антисоветского 
фронта. Инициативы советской дипломатии были в известном смысле игрой на 
опережение, поскольку Гитлер открыто призывал к соглашению с Великобрита-
нией на антисоветской основе.
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Это интересно
Изменение внешней политики СССР в первой половине 1930-х годов не стоит преуве-
личивать. Официально ВКП(б) не отказалась от лозунга «мировой коммунистической 
революции»; во главе партии стояли участники Октябрьской революции и Граждан-
ской войны, которые, видимо, искренне верили в возможность победы коммунизма 
во всем мире. И. В. Сталин в своих работах также разделял полную (в одной стране) 
и окончательную (во всем мире) победу социализма. Последнюю он относил в нео-
пределенное будущее — период после полной победы социализма в СССР. Этот те-
оретический посыл позволял советскому руководству вести прагматический диалог 
с капиталистическими странами на базе концепции мирного сосуществования и даже 
выстраивать с ними общую систему безопасности.

В такой ситуации СССР с начала 1933 г. стал продвигать концепцию коллек-
тивной безопасности: совместных действий великих держав ради обеспечения ме-
ждународной стабильности. Первым шагом в реализации этой цели стало предло-
жение СССР заключить конвенцию об определении понятия «агрессия». Задачей 
конвенции было утвердить универсальные критерии для вынесения заключения, 
представляет ли собой тот или иной шаг какого-либо государства акт агрессии, или 
он не может таковым считаться. Заключение такой конвенции могло бы упорядо-
чить практику применения статей Устава Лиги Наций, которые предусматривали 
возможность санкций против государства-агрессора, но не поясняли, что именно 
понимается под словом «агрессия».

Это важно
Советский проект конвенции вводил пять критериев определения агрессии: 1) объяв-

ление одним государством войны другому; 2) вторжение вооруженными силами, хотя 

и без объявления войны; 3) нападение сухопутными, военно-морскими или военно-

воздушными силами на территорию, морские и воздушные суда другого государства; 

4) морская блокада берегов или портов; 5) поддержка вооруженных банд, которые, 

будучи образованными на территории одного государства, вторгаются на террито-

рию другого. С одной стороны, проект был явно направлен против Японии (в случае 

ее дальнейшей агрессии в Китае или против СССР) и Германии (если бы последняя 

выдвинула претензии на объединение всех территорий, населенных этническими 

немцами). С другой стороны, проект конвенции лишал другие страны (прежде всего 

Францию и лимитрофы) возможности помогать белой эмиграции.

СССР в то время еще не был членом Лиги Наций. Дискуссии о советском 
предложении состоялись на Лондонской экономической конференции 3–5 июля 
1933 г. Ярким информационным фоном для его обсуждения стали начавшиеся 
в Германии процесс о поджоге рейхстага и демонстративные сожжения книг, по-
вергшие в шок общественность многих стран. Западные державы отказались от 
советских предложений. Однако СССР подписал три раздельные конвенции об 
определении понятия агрессии с приграничными странами:

  между Афганистаном, Ираном, Латвией, Польшей, Румынией, СССР и Эс-
тонией (в 1934 г. к ней присоединилась Финляндия);
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  между Румынией, СССР, Турцией, Чехословакией и Югославией;
  между СССР и Литвой.

Турция и Румыния подписали между собой две отдельные конвенции, которые 
были по содержанию идентичны тем, что предложил СССР.

Конвенция об определении агрессии не прошла на уровне Лиги Наций. Од-
нако она вступила в действие между СССР и группой пограничных с ним госу-
дарств. Это свидетельствовало о намерении советской стороны добиться, как ми-
нимум, нейтрального статуса пограничных стран на случай военного конфликта 
с державами Запада и/или Японией. Кроме того, была создана интеллектуальная 
основа, востребованная в послевоенный период в рамках ООН.

27.2. Вторая полоса признания и вступление СССР 
в Лигу Наций (1933–1934)

Поворот СССР к сотрудничеству с Лигой Наций многие страны восприняли 
позитивно, видя в Советском Союзе противовес как Японии, так и Германии. Ре-
зультатом стала вторая полоса признания СССР: установление им дипломатических 
отношений с новыми государствами (как в 1924–1925 гг., когда СССР признали 
ведущие страны Запада и Япония).

В марте 1933 г. к власти в США пришла демократическая администрация 
Ф. Д. Рузвельта (1933–1945), которая считала вероятным конфликт с Японией. 
В такой ситуации СССР мог выступать естественным союзником Вашингтона. 16 
ноября 1933 г. США установили дипломатические отношения с Советским Со-
юзом, хотя сторонам так и не удалось договориться по вопросу о военных долгах 
Российской империи. Первым американским послом в СССР был назначен Уи-
льям Буллит, который в 1919 г. вел в Москве переговоры о нормализации отноше-
ний Советской России со странами Антанты (см. гл. 21).

Отношения с Советским Союзом улучшались и со странами Восточной Ев-
ропы. Были установлены дипломатические отношения:

  с Венгрией (февраль 1934 г., при посредничестве Италии);
  со странами «Малой Антанты» — Румынией, Чехословакией (июнь 1934 г.), 

причем Советский Союз согласился отложить обсуждение проблемы Бес-
сарабии с Румынией;

  с Болгарией (июнь 1934 г.);
  с Албанией (сентябрь 1934 г.);
  с Бельгией, ключевым союзником Франции (июль 1935 г.).

15 сентября 1934 г. по инициативе Франции правительства 30 государств–чле-
нов Лиги Нации обратились к советскому правительству с телеграммой, в которой 
говорилось, что «задача поддержания и организации мира, являющаяся основной 
целью Лиги Наций, требует сотрудничества всех государств. Ввиду этого нижепод-
писавшиеся приглашают Союз ССР вступить в Лигу Наций и принести свое цен-
ное сотрудничество». 18 сентября 1934 г. общее собрание Лиги Наций постановило 
принять СССР в Лигу и включить его представителя в Совет Лиги в качестве посто-
янного члена. Только три государства — Нидерланды, Португалия и Швейцария — 
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голосовали против этого решения. Вступая в Лигу Наций, советское правительство 
предупредило, однако, что не принимает на себя ответственности за ее предшеству-
ющие решения и за договоры, заключенные без участия Советского Союза.

Вступление СССР в Лигу Наций означало не только фактическое, но и юридическое 

признание им норм Версальско-Вашингтонского порядка. Из внесистемной силы Совет-

ский Союз превращался в державу статус-кво, которая стала противиться радикальной 

ревизии Версальских и Вашингтонских соглашений.

27.3. Переговоры по Тихоокеанскому пакту 
(1933–1936)

Наиболее острой проблема организации коллективной безопасности в то время 
была в Восточной Азии. Японское наступление в Маньчжурии затронуло интересы 
не только Китая и США, но и в не меньшей степени СССР. Хотя советское руковод-
ство соблюдало в японо-китайском конфликте нейтралитет, в Москве понимали, 
что стратегическая опасность для СССР несравнимо больше, чем для США. Япо-
ния в одностороннем порядке нарушила Портсмутский мир 1905 г., запрещавший 
ей и России (а затем СССР) оккупацию всей Маньчжурии на постоянной основе. 
Японские войска зимой 1932 г. вышли в Маньчжурии непосредственно к дальнево-
сточным границам СССР, что означало новую стратегическую ситуацию, создаю-
щую возможность для возникновения советско-японской войны.
Это интересно

К этому времени перед СССР встала проблема статуса КВЖД. В связи с невозмож-
ностью удержать железную дорогу советское правительство в марте 1932 г. информи-
ровало Японию о готовности продать ее. В марте 1935 г. состоялась продажа КВЖД 
Маньчжоу-го (через Японию) за 140 млн иен, которые должны были быть уплачены 
в течение трех лет. Еще примерно 30 млн иен маньчжурская сторона обязывалась вы-
платить увольняемым советским служащим дороги. Треть выплат осуществлялась 
в денежной форме, а остальное — поставками товаров.

В такой ситуации советское руководство начало сближение с противниками 
Японии — США и Китаем. После Маньчжурского инцидента И. В. Сталин счи-
тал советско-японский конфликт неизбежным. Поэтому с 1932 г. строительство 
промышленных предприятий Комсомольска-на-Амуре и базы в Советской Гавани 
стало одним из приоритетов второй пятилетки. В конце 1932 г. СССР восстановил 
дипломатические отношения с Китаем без каких-либо взаимных претензий.

17 ноября 1933 г. нарком иностранных дел СССР М.М. Литвинов встретился 
в Вашингтоне с президентом Ф. Д. Рузвельтом. На их встрече присутствовал также 
и назначенный послом в СССР У. Буллит. Президент обещал Советскому Союзу 
полную моральную и дипломатическую поддержку против японской опасности, 
хотя подчеркнул, что США не готовы к войне. М. М. Литвинов предложил за-
ключить Тихоокеанский пакт о ненападении между четырьмя державами (СССР, 
США, Китай и Япония). Президент Ф. Д. Рузвельт поручил У. Буллиту заняться 
проработкой проекта документа.
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Тихоокеанский пакт — совместный проект наркома М. М. Литвинова и президента 

Ф. Д. Рузвельта, предусматривавший заключение четырехстороннего договора о не-

нападении между Китаем, СССР, США и Японией.

В декабре 1933 г. в Москву прибыл посол США У. Буллит. Нарком М. М. Лит-
винов и заместитель наркома иностранных дел Л. М. Карахан в беседах с ним об-
рисовали свое видение четырехстороннего пакта. У. Буллит заметил, что США не 
могут заключить пакт о ненападении с участием Японии, поскольку это означало 
бы признание легитимности действий Токио в Маньчжурии (что было несовме-
стимо с «доктриной Стимпсона»). 23 февраля 1934 г. советский полпред в США 
А. А. Трояновский в ходе встречи с президентом Ф. Рузвельтом заявил о желатель-
ности сотрудничества СССР и США в борьбе против японской агрессии.

Советский Союз попытался привлечь к переговорам о Тихоокеанском пакте 
Великобританию, остававшуюся крупным региональным игроком благодаря на-
личию в регионе двух доминионов (Австралии и Новой Зеландии) и ключевых 
баз в Сингапуре и Гонконге. Весной 1935 г. состоялся визит в Москву лорда–
хранителя печати Великобритании А. Идена (1897–1977). В ходе визита нарком 
М. М. Литвинов попытался прозондировать возможность заключения Тихоокеан-
ского пакта о взаимопомощи с участием всех заинтересованных держав. Советская 
сторона соглашалась на признание независимости Маньчжоу-го заинтересован-
ными странами в качестве предварительного условия пакта. Однако А. Иден не 
проявил особого интереса к советскому предложению: Великобритания, следуя 
старой традиции, пока ориентировалась на диалог с Токио.

Это важно
Япония не высказала официальную позицию относительно Тихоокеанского пакта. 

Но 28 октября 1935 г. министр иностранных дел Коки Хирота выдвинул три условия 

урегулирования японо-китайского конфликта: 1) отказ Китая от ориентации на США 

и заключение им союзных договоров с Японией и Маньчжоу-го; 2) признание Китаем 

Маньчжоу-го и его согласие с присутствием на ее территории японской армии; 3) со-

трудничество с Японией в борьбе с коммунистическим движением. Такие условия оз-

начали бы капитуляцию Китая и были неприемлемы для правительства Чан Кайши. 

Они также были несовместимы с американской «доктриной Стимпсона», что делало 

невозможным участие Токио в Тихоокеанском пакте.

Против политики президента Ф. Д. Рузвельта выступало изоляционистски на-
строенное республиканское большинство конгресса. Оно опасалось, что Белый 
дом втянет Соединенные Штаты в военный конфликт с Японией. 31 августа 1935 г. 
конгресс подавляющим большинством голосов одобрил «Закон о нейтралитете». 
Этот закон запрещал США вступать в любые военные и военно-политические 
союзы в мирное время, а также экспортировать из Соединенных Штатов оружие 
всем воюющим странам, независимо от причин войны; судам этих государств за-
прещалось входить в порты США, а американским кораблям — перевозить ору-
жие и материалы, предназначенные для этих стран. Последнее было необходимо 
для того, чтобы президент не использовал потопление американского торгового 
корабля как предлог для объявления войны Японии.
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Попытки президента Ф. Д. Рузвельта оспорить «Закон о нейтралитете» в Вер-
ховном суде не привели к успеху. В 1936 г. (после начала войны в Абиссинии) 
конгресс ужесточил «Закон о нейтралитете», запретив предоставление кредитов 
и финансовой помощи воюющим странам. В 1937 г. под влиянием событий в Ис-
пании конгресс внес в закон поправки, которые включили в этот список страны, 
охваченные гражданской войной (кроме государств Латинской Америки, что под-
тверждало приверженность США политике панамериканизма). Правда, в законе 
предусматривалась возможность поставок американского оружия за счет введения 
принципа «плати и вези» (cash and carry): воюющие страны получили возможность 
закупать в США сырье и стратегические материалы (кроме оружия) при условии, 
что они будут расплачиваться за покупки наличными и вывозить товары на своих 
судах.

Это важно
Принятие «Закона о нейтралитете» сделало невозможным продолжение перегово-

ров по Тихоокеанскому пакту. США лишились возможности вступать в военно-по-

литические союзы и оказывать военную помощь другим странам. В свою очередь, 

Япония восприняла принятие «Закона о нейтралитете» как самоустранение США от 

ситуации в Восточной Азии и возможность для расширения своей экспансии в Китай.

27.4. Австрийский кризис (1933–1934)
В Европе потребность в системе коллективной безопасности также возрастала. 

Установление нацистского режима в Германии сразу обострило проблему Авс-
трии, которой Трианонским договором 1920 г. запрещалось объединяться с Герма-
нией. Между тем присоединение Австрии (аншлюс) было одной из приоритетных 
задач А. Гитлера. Для обсуждения проблемы аншлюса в апреле 1933 г. в Рим при-
были фон Папен и Г. Геринг из Германии, канцлер Австрии Энгельберт Дольфус 
(1892–1934). Однако против аншлюса выступили Б. Муссолини и папа Пий XI. 
Первый опасался приближения Германии к населенному этническими немцами 
Южному Тиролю; второй — растворения католической Австрии в протестантской 
Германии.

Ощутив поддержку Италии, канцлер Э. Дольфус запретил в Австрии нацио-
нал-социалистские организации. Их руководство перебазировалось в Мюнхен, от-
куда начало агитацию, требуя свержения правительства Э. Дольфуса и присоеди-
нения Австрии к Германии. В августе 1933 г. Дольфус встретился с Б. Муссолини 
в городе Риччионе (побережье Адриатического моря), где дуче заявил о поддер-
жке независимости Австрии. Однако после покушения на Э. Дольфуса 3 октября 
1933 г. в Австрии было введено военное положение. На австрийско-германской 
границе участились инциденты. Гитлер, выступив в роли защитника австрийских 
нацистов, потребовал от Э. Дольфуса принять план унификации Австрии с Герма-
нией, т.е. фактически аншлюса.

В феврале 1934 г. в ведущих городах Австрии (включая Вену) начались воо-
руженные столкновения между левыми социал-демократами и правыми груп-
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пировками, которым помогали армия и полиция. Эти события напугали дер-
жавы–гаранты Версальского порядка. 17 февраля 1934 г. Великобритания, Италия 
и Франция издали Декларацию трех держав в поддержку австрийского суверени-
тета. Итальянские войска были сконцентрированы на границе Австрии на случай 
поражения правительства Э. Дольфуса. Германия, еще не имевшая полноценных 
вооруженных сил, не пошла на военное вмешательство. 1 мая 1934 г. в Австрии 
была принята новая конституция, которая в целом копировала итальянскую. Кан-
цлер Э. Дольфус был убит австрийскими фашистами 25 июля 1934 г., но установ-
ленный им режим действовал в стране до аншлюса с Германией в марте 1938 г.

Победителем из австрийского кризиса вышла Италия, подтвердившая рост 
своего влияния в Центральной Европе. 17 марта 1934 г. в Риме был подписан 
итало-австро-венгерский консультативный пакт (Римские протоколы). Им уста-
навливался принцип контакта и консультаций между подписавшими договор 
сторонами по общим для них проблемам с целью «осуществления согласованной 
политики, направленной на проведение эффективного сотрудничества». Возник 
политический альянс между Италией, Австрией и Венгрией, который стал прово-
дить скоординированную политику.

Консультативный пакт — международный договор, по которому договаривающие-

ся стороны обязываются совещаться по интересующим их вопросам.

Протокол — официальный документ, чаще всего приложение к основному договору.

27.5. Подписание Балканского пакта 
(февраль 1934)

Усиление Италии обеспокоило ее соседа Югославию. Определенные тревоги 
итальянская политика вызвала и у турецкого правительства, которое не исключало 
экспансии Италии на Средиземном море. В разгар австрийского кризиса 9 февраля 
1934 г. в Афинах было подписано соглашение о сотрудничестве между Грецией, 
Румынией, Турцией и Югославией (Балканский пакт или «Балканская Антанта»). 
Формальной целью Балканского пакта было объявлено сохранение статус-кво на 
Балканском полуострове. С этой целью участники соглашения обязались:

  не нападать друг на друга;
  помогать друг другу в случае нападения на члена союза какого-либо балкан-

ского государства, не входящего в союз (т.е. Болгарии или Албании);
  помогать друг другу в случае нападения на членов союза европейской дер-

жавы или поддержке балканского государства-агрессора.
Этот пакт также обязывал подписавшие его страны совместно защищать их 

внутрибалканские границы и согласовывать свою внешнюю политику друг с дру-
гом. Двое участников нового блока (Румыния и Югославия) одновременно были 
членами «Малой Антанты», которая фактически распалась в 1927 г., но продол-
жала существовать номинально. К тому же у большинства членов «Балканской Ан-
танты» было налажено военно-политическое сотрудничество с Францией.

Однако Балканский пакт не подписали Болгария и Албания. Болгария де-
монстрировала тем самым, что не отказалась от намерений пересмотра Договора 
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в Нейи 1920 г., а Италия (через Албанию) — что не рассматривает границы на Бал-
канах как окончательные. На итальянские средства в Венгрии были созданы базы 
вооруженных формирований хорватских националистов (усташей) во главе с Анте 
Павеличем. Это придавало «Балканской Антанте» более антиитальянскую, чем ан-
тигерманскую направленность.

27.6. Переговоры по Восточному пакту (1934)
Приход к власти нацистов в Германии породил надежду у французских правых 

совершить похожий переворот во Франции. 6 февраля 1934 г. в Париже произошло 
выступление альянса двух крайне правых профашистских организаций «Боевые 
кресты» и «Аксьон Франсез» во главе с полковником де ла Роком и Шарлем Мор-
расом. (Последний придерживался монархических взглядов, что не позволяет 
трактовать февральское выступление как откровенно профашистское.) Выступле-
ние было подавлено французской полицией и армией. 12 февраля 1934 г. в Па-
риже прошла всеобщая стачка, организованная левыми — социалистами и ком-
мунистами и продемонстрировавшая их готовность противостоять крайне правым 
организациям.

Неудачный переворот привел к отставке правительства партии радикальных 
социалистов во главе с Эдуардом Даладье (1884–1970). Новое правительство воз-
главил бывший президент Франции Гастон Думер (1924–1931). Министром ино-
странных дел в его правительстве стал Луи Барту (1862–1934), сторонник сближе-
ния с СССР. Хотя Л. Барту придерживался консервативно-националистических 
взглядов, на первое место он ставил стратегические интересы Франции, которые, 
по его мнению, требовали партнерства с СССР.

Л. Барту предполагал, что для безопасности Европы необходимо дополнить 
Локарнские соглашения 1925 г. аналогичным соглашением по Восточной Ев-
ропе. Речь шла о заключении «гарантийного пакта» между Германией и другими 
странами Восточной Европы о незыблемости границ, установленных после Пер-
вой мировой войны. Участниками пакта, помимо Германии, должны были стать 
Латвия, Литва, Польша, СССР, Финляндия, Чехословакия и Эстония. Советский 
Союз также должен был присоединиться к числу гарантов Локарнского пакта 
1925 г. В дальнейшем Л. Барту не исключал и присоединения Италии к предлагае-
мой им системе взаимных гарантий. Эта концепция «достройки» Рейнского пакта 
получила название «Проект Восточного пакта».

Восточный пакт — инициатива министра иностранных дел Франции Л. Барту о до-

полнении Рейнского гарантийного пакта 1925 г. аналогичным многосторонним согла-

шением о незыблемости восточных границ Германии.

В мае 1934 г. проект Восточного пакта был согласован советскими и француз-
скими представителями. Однако Великобритания, гарант Рейнского пакта, заняла 
уклончивую позицию, заявив, что поддержит проект Восточного пакта только 
в случае, если будет полностью восстановлено равноправие Германии в междуна-
родных отношениях. Аналогичную позицию заняла и Италия.
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Это важно
Страны Восточной Европы не выступали с единых позиций. 26 января 1934 г. Германия 

и Польша подписали двусторонний протокол о мирном разрешении споров сроком на 

10 лет (соглашение Гитлера–Липского). Стороны обязались не применять силу при 

разрешении друг с другом спорных международных вопросов в соответствии с пак-

том Бриана–Келлога. Такая формулировка была созвучна парафированному в июле 

1933 г. «пакту четырех» (см. гл. 26). Но поскольку пакт не состоялся, получалось, что 

Германия и Польша на двустороннем уровне и без согласия других держав договори-

лись о частичной ревизии Версальского мирного договора.

В сентябре 1934 г. Германия отклонила предложение о заключении Восточ-
ного пакта. Берлин заявил, что готов рассмотреть только вопрос о заключении 
двусторонних договоров о ненападении и консультациях со странами Восточной 
Европы. Польша уведомила Францию о невозможности своего участия в Восточ-
ном пакте при отсутствии в нем Германии. Польское правительство отказалось 
обсуждать вопрос о предоставлении гарантий ненападения Чехословакии и Литве 
из-за наличия территориальных споров с этими странами. Латвия и Эстония зая-
вили, что согласятся с проектом Восточного пакта только при условии присоеди-
нения к нему Германии и Польши.

Интерес к Восточному пакту проявили СССР, Чехословакия и Югославия. 
В таком контексте он выступал бы своеобразным политическим союзом, заменой 
«Малой Антанте», направленным против Германии, а потенциально против Вен-
грии и Польши. 9 октября 1934 г. в городе Марселе (Франция) состоялась встреча 
Л. Барту с королем Югославии Александром VI, во время которой Л. Барту и ко-
роль Югославии были убиты хорватским террористом-усташем.

Это интересно
Загадка «убийства в Марселе» до сих не решена, и вопреки надеждам историков от-
крытие немецких архивов после Второй мировой войны не дало однозначных ре-
зультатов. Существует три основные версии. Убийство было организовано: 1) из 
Берлина, чтобы сорвать переговоры по Восточному пакту; 2) хорватскими усташами 
короля Александра VI, а Л. Барту погиб как его сопровождающий; 3) правительст-
вом Венгрии, которое опасалось воссоздания «Малой Антанты» с участием СССР. 
В пользу третьей версии говорит тот факт, что именно на венгерской территории 
находились базы хорватских усташей во главе с А. Павеличем. Но ни одна из этих 
версий пока не получила документального подтверждения, существуют только кос-
венные свидетельства.

Убийство Л. Барту означало провал переговоров по Восточному пакту. Его пре-
емником на посту министра иностранных дел был назначен социалист Пьер Ла-
валь, который выступал за улучшение отношений с Германией. Правда, в декабре 
1934 г. в Женеве П. Лаваль подписал с наркомом М. М. Литвиновым соглашение 
о взаимной заинтересованности Франции и СССР в заключении Восточного ре-
гионального пакта. Через несколько дней к нему присоединилась Чехословакия. 
Однако этот документ имел статус только консультативного пакта.
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27.7. Британо-германский диалог 
(январь 1934 — февраль 1935)

Великобритания заняла более дружественную позицию в отношении нацистской 
Германии. У британской элиты были надежды восстановить с помощью партнер-
ства с Берлином свои пошатнувшиеся позиции в мире. Германия с помощью анти-
коммунизма и экспансии на Восток могла заблокировать активность СССР в Азии, 
которая, как полагали в Лондоне, угрожала британским интересам (см. гл. 24). Гер-
мания выступала также противовесом Франции и ее позициям в Восточной Европе. 
В перспективе восстановление Германии в роли сильной военно-морской державы 
могло создать трудности и для США, которые постепенно превращались в основ-
ного конкурента Великобритании в области морских вооружений.

Это интересно
Немецкое руководство также стремилось к партнерству с Лондоном. Во-первых, у Ве-
ликобритании не было жизненных интересов в Восточной Европе. Во-вторых, ее пра-
вительство более позитивно, чем французское, относилось к возможности ревизии 
Версальского договора. Началу диалога способствовали также антикоммунистическая 
направленность нацизма и демонстративное восхищение Гитлера опытом Британ-
ской империи. (Последнее находило отражение в нацистской идеологии в виде тезиса 
о родстве двух арийских народов: германцев и англосаксов.)

Британо-германский диалог начался 1 января 1934 г., когда А. Гитлер обра-
тился к правительствам Великобритании и Франции с меморандумом о возмож-
ности довооружения Германии до уровня других держав. Последний пункт со-
держал ссылку на Женевскую декларацию 1932 г. Франция отвергла немецкие 
предложения. Зато кабинет Дж. Р. Макдональда 29 января 1934 г. согласился на-
чать переговоры о предложениях А. Гитлера провести пересмотр военных статей 
Версальского договора.

Это важно
Исключение делалось лишь для военно-воздушных сил, от создания которых Германия 

по требованиям британской стороны должна была воздерживаться еще два года. Од-

нако 19 февраля 1934 г. германский министр авиации Г. Геринг заявил корреспонденту 

британской газеты Daily Mail, что его страна должна иметь свой «оборонительный воз-

душный флот» в размере от 30 до 40% общей воздушной силы своих четырех сосе-

дей — Бельгии, Польши, Чехословакии и Франции. 16 апреля 1934 г. Германия, отвечая 

на британскую ноту, потребовала согласия на создание немецкой военной авиации.

Лидерами прогерманской партии в Лондоне выступали наследник престола 
принц Уэльский (1894–1972) и его фаворитка американка Уоллес Симпсон (1896–
1986), оппонентом политики сближения с Германией — бывший Первый лорд Ад-
миралтейства Уинстон Черчилль. С начала 1930-х годов он как депутат парламента 
от партии консерваторов предупреждал британское правительство об опасности 
перевооружения Германии. «Факт первостепенной важности, — подчеркивал он 
в 1934 г., — заключается в том, что Германия стала снова вооружаться. Мы читаем 
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о необыкновенных размерах импорта чугуна, никеля и других необходимых для 
войны материалов. Мы читаем о психозе войны, овладевшем страной».

В начале 1934 г. в британской элите произошел раскол на сторонников и противников 

партнерства с нацистской Германией.

Борьба между двумя направлениями в британской элите обострилась в конце 
1934 г. 27 ноября 1934 г. Великобритания передала германскому министерству 
иностранных дел меморандум с предупреждением о недопустимости недозволен-
ных Германии вооружений, в частности в области авиации. 28 ноября 1934 г. по 
настоянию У. Черчилля лидер консерваторов С. Болдуин огласил в палате общин 
данные о германских воздушных силах. По его сообщению, Германия уже рас-
полагала в то время военными самолетами в количестве от 600 до 1000 единиц. 
Но в январе 1935 г. принц Уэльский организовал отправку неформальной миссии 
в Германию во главе с лордом Алленом Гартвудом по линии Британского легиона. 
Зимой 1935 г. принц Уэльский и У. Симпсон также посетили Австрию и Венгрию.

1–3 февраля 1935 г. в Лондоне состоялось совещание министров иностранных 
дел Бельгии, Великобритании и Франции. По его итогам представители Велико-
британии и Франции опубликовали «Лондонское коммюнике», в котором указы-
валось на необходимость тесного сотрудничества европейских наций и устранения 
всяких поводов для новой гонки вооружений. Для достижения этой цели требова-
лось достичь «непосредственного и эффективного сотрудничества с Германией», 
что предполагало:

  заключение воздушной конвенции между западными державами (Велико-
британией, Францией, Бельгией, Италией и Германией);

  подписание Дунайского пакта, гарантирующего независимость Австрии;
  заключение Восточного пакта в виде комплекса соглашений о ненападении 

между Германией и странами Восточной Европы;
  возвращение Германии в Лигу Наций.

Правительство А. Гитлера оценило «Лондонское коммюнике» как готовность 
стран Запада пойти на ревизию военных статей Версальского договора. 14 фев-
раля 1935 г. МИД Германии опубликовал ответный меморандум. Германское пра-
вительство соглашалось «подвергнуть исчерпывающему пересмотру весь пред-
ложенный ему комплекс европейских вопросов, руководствуясь желанием мира 
и безопасности Германской империи, находящейся в сердце Европы». 21 февраля 
1935 г. британское правительство официально уведомило Берлин, что оно согла-
сно на двусторонние переговоры и направляет для этого в Германию специальную 
миссию. Немецкая дипломатия сумела, таким образом, расколоть единую пози-
цию Великобритании и Франции в отношении Версальского мирного договора.

27.8. Саарский плебисцит (январь 1935)
Переговоры о ревизии Версальского мира совпали по времени с переговорами 

о статусе Саарской области. Последняя по условиям Версальского мирного договора 
была передана на 15 лет под управление Лиги Наций и оккупирована французскими 
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войсками (см. гл. 21). Срок полномочий Лиги Наций в Сааре истекал в 1935 г., по-
сле чего должен был состояться референдум о ее статусе. Для руководства Германии 
возвращение контроля над Саарской областью стало бы доказательством возможно-
сти пересмотра границ, установленных после Первой мировой войны.

Франко-германские переговоры о судьбе Саара начались в ноябре 1934 г., 
когда Париж с официальным визитом посетил министр иностранных дел И. фон 
Риббентроп. Стороны договорились провести плебисцит о статусе Саарской об-
ласти. И. фон Риббентроп заверил французское правительство, что после пле-
бисцита Германия не будет иметь к Франции никаких территориальных пре-
тензий. 11 января 1935 г. (т.е. за два дня до проведения плебисцита) министр 
иностранных дел Франции П. Лаваль заявил, что «Франция не заинтересована 
в его исходе». Великобритания также поддержала саарский плебисцит, выдвинув 
довод, что Лига Наций несет непропорционально высокие расходы на содержа-
ние этой области.

Плебисцит состоялся 13 января 1935 г. Из 539 тыс. голосовавших 477 тыс. вы-
сказались за присоединение Саара к Германии. 1 марта 1935 г. Совет Лиги при-
нял решение о переходе Саарской области к Германии. Французский генеральный 
штаб потребовал после плебисцита распространить на Саарскую область режим 
демилитаризации. Но правительство Франции не поддержало позиции своего ко-
мандования.

Успех плебисцита в Саарской области вызвал кампанию в печати Германии за 
возвращение всех «немецких областей», отнятых по Версальскому договору. Од-
нако на данном этапе приоритетом Берлина была отмена военных статей Версаль-
ского договора. Саарский плебисцит доказал, что договориться с Лондоном и даже 
Парижем по данному вопросу в принципе возможно.

27.9. Отмена военных статей Версальского договора 
(весна 1935)

11 марта 1935 г. палата депутатов французского парламента приняла законо-
проект, снижавший призывной возраст с 21 года до 20 лет (т.е. направленный на 
увеличение мобилизационных ресурсов), а также предусматривавший задержа-
ние в армии контингентов, подлежавших увольнению, начиная с апреля 1935 по 
апрель 1939 г. включительно. В ответ правительство Германии 13 марта 1935 г. за-
явило, что отныне оно считает себя свободным от обязательств, запрещавших ему 
создание военной авиации.

Это важно
16 марта 1935 г. правительство Германии официально заявило о восстановлении все-

общей воинской обязанности. Это решение нарушало ст. 173 Версальского мирного 

договора. А. Гитлер обосновал этот шаг требованиями национальной безопасности 

Германии в ответ на решение французского правительства об увеличении срока во-

енной службы. Новые вооруженные силы Германии стали называться вермахтом. Од-

новременно было принято решение о создании военно-воздушных сил (люфтваффе).
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Ремилитаризация Германии меняла баланс сил в Европе. Германия получала 
возможность в короткие сроки создать армию численностью 500–600 тыс. чел. Во-
енное партнерство с СССР 1920-х годов позволило рейхсверу быть в курсе всех 
военно-технических новаций и сохранить возможность для быстрого перевоору-
жения. Французская армия в то время насчитывала всего 300 тыс. Французская 
военная доктрина стала сугубо оборонительной, что подтверждала линия Ма-
жино — мощная система долговременных укреплений на границе с Германией, 
построенная в 1929–1934 гг. под руководством военного министра Франции Ан-
дре Мажино. Оппонентом этой политики выступал полковник французской ар-
мии Шарль де Голль (1890–1970), сторонник радикальной военной реформы, на-
правленной на создание профессиональной армии, насыщенной новой (прежде 
всего бронированной) техникой. В своих работах 1930-х годов «На острие шпаги», 
«Франция и ее армия» он доказывал, что в современных условиях страна не может 
придерживаться сугубо оборонительной тактики.

Вермахт (от нем. Wehr — оборона и Macht — сила, мощь; власть) — официальное 

название вооруженных сил нацистской Германии в 1935–1945 гг.

Люфтваффе (нем. Luftwaffe — воздушные силы) — название германских военно-

воздушных сил в составе вермахта в 1935–1945 гг.

Линия Мажино — система французских укреплений на границе с Германией, по-

строенная в 1929–1934 гг. под руководством военного министра Андре Мажино.

Великобритания и Франция заявили протесты Германии, которые, однако, 
не предполагали введения каких-либо репрессивных мер против нее. Протест за-
явила и Италия, хотя указала, что всегда выступала за пересмотр пятого раздела 
Версальского мирного договора. Более того, 24–26 марта 1935 г. в Берлине побы-
вала британская дипломатическая миссия во главе с министром иностранных дел 
Дж. Саймоном и лордом–хранителем печати А. Иденом. Дж. Саймон рекомендо-
вал правительству С. Болдуина учесть германские требования.

Вместе с тем Великобритания попыталась наладить взаимодействие со стра-
нами Восточной Европы. 28 марта — 1 апреля 1935 г. в Москве побывал лорд–хра-
нитель печати А. Иден. После переговоров с И. В. Сталиным стороны признали, 
что «в нынешнем международном положении более чем когда-либо необходимо 
продолжать усилия в направлении создания системы коллективной безопасности 
в Европе, как это предусмотрено англо-французским коммюнике от 3 февраля 
1935 г. и в согласии с принципами Лиги Наций». В начале апреля 1935 г. А. Иден 
посетил с визитом Варшаву и Прагу и провел встречи с главой Польши маршалом 
Ю. Пилсудским и министром иностранных дел Чехословакии М. Годжей. Однако 
польское руководство отказалось реанимировать переговоры о Восточном пакте, 
чехословацкое, напротив, заявило о заинтересованности в этом проекте.

Для обсуждения германского вопроса 11–14 апреля 1935 г. в городе Стрезе 
(Италия) состоялась конференция представителей держав бывшей Антанты: 
Великобритании, Италии и Франции. Британскую делегацию возглавлял пре-
мьер-министр Дж. Р. Макдональд, итальянскую — дуче Б. Муссолини, француз-
скую — министр иностранных дел П. Лаваль. Британская и итальянская делегации 
выступали за достижение компромисса с Германией, французская — за введение 
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против Берлина определенных санкций. В итоге стороны сошлись на компромис-
сной декларации, что три державы будут противодействовать «всеми возможными 
средствами всякому одностороннему отказу от договоров, который может поста-
вить мир под угрозу».

27.10. Военно-технические новации первой 
половины 1930-х годов

Распад Версальского договора сопровождался стремительным прогрессом 
средств ведения войны. В первой половине 1930-х годов произошел скачок в раз-
витии военно-технической сферы, предопределивший облик Второй мировой 
войны, прежде всего авиации в рамках утвердившейся концепции воздушной 
мощи. Это проявилось: 1) в увеличении радиуса дей ствия и грузоподъемности 
бомбардировочной  авиации; 2) создании скоростной и дальней истребительной  
авиации, призванной  прикрывать или блокировать дей ствия бомбардировщи-
ков; 3) создании систем противовоздушной обороны (ПВО). Аэропланы времен 
Первой мировой войны разделились на целевые самолеты с разным назначением: 
бомбардировщики, гидросамолеты, истребители, штурмовики. С 1931 г. проводи-
лись экспериментальные полеты с целью выхода авиации в стратосферу, т.е. на 
высоту более 11 км над уровнем моря.

По мере развития средств ведения воздушной  войны совершенствовалась 
и концепция воздушной мощи. В СССР теорию использования военной авиации 
развивал комбриг А. Н. Лапчинский  (1882–1938). В основе его идей  лежало разде-
ление ВВС на авиацию дальнего действия и тактическую авиацию. Задачу первой 
советский военный теоретик видел в уничтожении промышленного потенциала 
противника, его транспортных узлов, источников и хранилищ стратегического сы-
рья, задачу второй — в поддержке действий вооруженных сил на передовой путем 
поражения целей в тактическом и оперативном тылу противника. А. Н. Лапчин-
ский также первым обосновал положение, что лучшая воздушная защита — это 
ведение воздушных боев на территории противника, а не создание полномасштаб-
ной системы ПВО.

В США концепцию воздушной войны развивал бригадный генерал Уильям 
Митчелл (1879–1936). Во время Первой мировой войны он командовал американ-
ской авиацией во Франции, а затем стал заместителем директора Воздушных со-
общений США. Основную задачу авиации У. Митчелл видел в способности пора-
жать крупные надводные корабли, прежде всего линкоры, считавшиеся в то время 
основой военно-морских сил. Однако до 1941 г. американские ВМС делали ставку 
на развитие линкоров, а не авианосцев, хотя в состав флота вошло семь кораблей 
этого класса, в том числе два переделанных по условиям Вашингтонского договора 
из линейных крейсеров («Лексингтон» и «Саратога»).

Военно-технические новации подтверждали правоту концепции У. Митчелла. 
Новым классом боевых кораблей стали авианосцы, приспособленные для бази-
рования и старта палубной авиации. Еще в 1915 г. Великобритания спустила на 
воду первый авианосец HMS Ark Royal с гидросамолетами, который участвовал 
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в Первой мировой войне и проводил бомбардировки турецких позиций. В период 
между мировыми войнами строительство авианосцев шло в Великобритании, 
США и Франции. Однако лидером в этой сфере стала Япония. К началу Второй 
мировой войны она спустила на воду шесть авианосцев («Акаги», «Кага», «Сорю», 
«Дзуйкаку», «Хирю», «Секаку»), причем первые два также были переоборудованы 
из линейных крейсеров).

Авианосец — класс боевых кораблей, приспособленных для обслуживания и бази-

рования авиации в качестве подвижного аэродрома.

Революционные изменения произошли в области танкостроения. Танки 
Первой мировой войны были бронированными противопехотными маши-
нами, вооруженными пулеметами, по сути, мобильными огневыми точками. 
Но в 1928 г. американский танковый конструктор Джон Уолтер Кристи создал 
оригинальную схему независимой подвески, что позволило разработать совре-
менные типы быстроходных легких и средних танков. Достижения Дж. Кристи 
оценили во многих странах, но не в самих США. Лидерами танкостроения стали 
СССР, Германия и Великобритания, создавшие в эти годы прообразы танков 
Второй мировой войны.

Наряду с успехами в танкостроении формировалась теория танковой войны — 
использование бронированных боевых машин в современной войне. Ее основа-
телем стал британский военный теоретик Джон Фредерик Фуллер (1878–1966). 
Его идеи развил германский генерал-полковник Гейнц Вильгельм Гудериан 
(1888–1954), который в 1935 г. стал начальником штаба танковых войск Германии. 
В 1937 г. Г. Гудериан опубликовал свою программную работу «Внимание, танки! 
История создания танковых войск». Основная его идея заключалась в нанесении 
ударов крупными бронетанковыми соединениями во взаимодействии с авиацией, 
которые могли самостоятельно наступать в глубокий тыл противника.

В начале 1930-х годов базовой военной концепцией в РККА становится тео-
рия глубокой операции, предложенная заместителем начальника штаба РККА 
В. К. Триандафилловым (1894–1931) в работе «Размах операций современных ар-
мий» (1926). Основная идея теории состояла в нанесении удара по всей глубине 
обороны противника с использованием артиллерии, авиации, бронетанковых 
войск и воздушных десантов с целью нанести поражение всей оперативной груп-
пировке противника. В соответствии с концепцией роль ударной силы отводилась 
механизированным корпусам, достигавшим двух целей: прорыва фронта обороны 
противника на всю его тактическую глубину и немедленного ввода группировки 
подвижных войск для развития тактического прорыва в оперативный успех. Идеи 
В. К. Триандафиллова частично поддерживал М. Н. Тухачевский, назначенный 
в 1931 г. начальником вооружений РККА.

Военно-технические новации первой половины 1930-х годов позволили военной 

стратегии преодолеть «позиционный тупик» и вернуться к концепциям маневренной 

войны. Это означало, что военные стратегии большинства великих держав начинают 

ориентироваться на модель ведения тотальной войны, превосходящей по масштабам 

Первую мировую.

 

                            41 / 78



588

27.11. Подписание трехсторонних протоколов 
о взаимопомощи (май 1935)

Отказ Германии от военных статей Версальского договора вызвал тревогу во 
французском руководстве. Еще большие опасения в Париже вызывало согласие 
Великобритании вести диалог с Германией. В таких условиях Франция вернулась 
к идее заключения соглашений о взаимопомощи с заинтересованными странами 
Восточной Европы, включая СССР.

2 мая 1935 г. министр иностранных дел Франции П. Лаваль и советский пол-
пред в Париже В. П. Потемкин подписали Договор о взаимной помощи. Доку-
мент предусматривал оказание друг другу военной помощи в случае, если одна 
из сторон подвергнется неспровоцированному нападению третьей державы. При 
наличии угрозы такого нападения Москва и Париж должны были начать взаим-
ные консультации. Договор заключался сроком на пять лет с возможностью его 
последующего продления. Положения этого договора ограничивались Европой, 
поскольку Франция опасалась втягивания в возможный советско-японский кон-
фликт. В мае 1935 г. П. Лаваль посетил Москву, где продолжил диалог о европей-
ской безопасности с И. В. Сталиным.

Это важно
По настоянию Франции в текст договора был внесен пункт о необходимости пред-

варительных консультаций с Лигой Наций и странами Рейнского гарантийного пакта 

в случае начала агрессии против одной из сторон. Это снижало жесткость взаимных 

обязательств, поэтому к тексту договора прилагался дополнительный протокол. 

В нем СССР и Франция обязывались оказывать друг другу помощь в случае агрессии 

независимо от того, какими окажутся рекомендации Лиги Наций в связи с возможным 

конфликтом. Советско-французский договор (в отличие от франко-русской конвен-

ции 1892 г.) не называл Германию противником. Но отказ Берлина от заключения 

Восточного пакта придавал этому договору объективно антигерманский характер.

16 мая 1935 г. в Праге был заключен Договор о взаимопомощи между СССР 
и Чехословакией. От Советского Союза его подписал полпред С. С. Александровс-
кий, от Чехословацкой республики — президент Э. Бенеш (1935–1938; 1945–1948). 
По своей структуре он фактически дублировал советско-французский договор. 
В статье 2 договора говорилось, что Чехословакия и Советский Союз будут помо-
гать друг другу, только если одна из сторон подвергнется неспровоцированному 
нападению третьей державы и если такая помощь потребуется. Однако указыва-
лось, что союзнические обязательства сторон будут действительны, только если их 
окажет Франция. Последняя при этом должна была помочь Чехословакии в случае 
агрессии по условиям подписанного в 1925 г. в Локарно франко-чехословацкого 
гарантийного договора. Это ставило советско-чехословацкий договор в зависи-
мость по отношению к советско-французскому договору.

Летом 1935 г. на крупнейшие маневры Красной армии, демонстрировавшие 
возможности СССР по выполнению политических обязательств перед партне-
рами, были приглашены иностранные наблюдатели.
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Это интересно
Результаты заключения трехсторонних протоколов также служат предметом поле-
мики историков-международников. Согласно одной точке зрения эти протоколы 
и были прообразом системы коллективной безопасности, к построению которой при-
зывал СССР. Согласно другой трехсторонние протоколы означали отказ Советского 
Союза от построения системы коллективной безопасности и ее замену традиционным 
антигерманским альянсом с Францией. Существует также точка зрения, что именно 
трехсторонние протоколы стали юридическим распадом «Малой Антанты»: француз-
ская дипломатия заменила ее особым союзом с одной Чехословакией.

Формирование франко-русского союза завершило поворот во внешнепо-
литической стратегии СССР. После Октябрьской революции 1917 г. советская 
внешнеполитическая риторика строилась на жесткой критике Антанты и симпа-
тии к Германии, побежденной в Первой мировой войне. Однако приход к власти 
в Германии партии реванша и начало ее ремилитаризации побудили советское 
правительство искать союза с Францией. Последнее означало не что иное, как 
возвращение к логике создания Россией антигерманской Антанты с Францией и, 
возможно, Великобританией.

27.12. VII конгресс Коминтерна (июль–август 1935)
Формирование системы коллективной безопасности вызывало вопрос о буду-

щем Коминтерна. Это означало, что СССР отказывается (пусть декларативно) от 
идеи мировой революции и намерен выстраивать союзнические отношения с ча-
стью капиталистических стран на принципах мирного сосуществования. Возник 
вопрос о глубокой реформе Коминтерна с целью его приспособления к изменив-
шейся международной обстановке.

Полигоном для выработки новой тактики Коминтерна стали события во Фран-
ции в феврале 1934 г. (см. выше). В июле 1934 г. социалисты и коммунисты дого-
ворились действовать вместе против фашизма. 14 июля 1935 г. Французская ком-
мунистическая партия (ФКП), Французская секция Рабочего Интернационала 
(СФИО) и Партия республиканцев, радикалов и радикал-социалистов заключили 
соглашение о создании коалиции Народного фронта. Его программой стало сов-
местное построение социального государства и противостояние крайне правым 
и фашистским движениям. Народный фронт выиграл парламентские выборы во 
Франции в 1936 г. и сформировал свое первое правительство, которое возглавил 
представитель СФИО Леон Блюм.

Народный фронт — коалиция левых политических партий на антифашистской осно-

ве, существовавшая во Франции 1930-х годов.

Ответить на вызов времени был призван VII конгресс Коминтерна, проходив-
ший в Москве с 5 июля по 20 августа 1935 г. С основным докладом выступил ру-
ководитель болгарских коммунистов Г. Димитров, возглавивший исполком Ко-
минтерна. Последнее было символично ввиду роли, которую сыграл Г. Димитров 
в деле о поджоге рейхстага, и означало смещение акцента в деятельности органи-
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зации с антикапиталистической на антифашистскую. Основной его идеей стала 
тактика единства действий коммунистов со всеми демократическими силами 
в интересах борьбы с фашизмом (в широком смысле). Коммунистические партии 
получали возможность создавать временные и постоянные блоки с социал-демо-
кратами и всеми антифашистскими силами.

27.13. Модернизация присутствия США 
в Западном полушарии

Проблема коллективной безопасности затронула и международные отноше-
ния в Западном полушарии. Здесь не было ревизионистских держав, обладавших 
мощными военными потенциалами, как Германия и Япония. Однако Великая 
депрессия ослабила способность Вашингтона контролировать международно-по-
литические процессы в Южной Америке. Симптомами этой тенденции стали два 
военных конфликта начала 1930-х годов, которые означали кризис выгодного для 
США «договора Гондра» (см. гл. 25).

1. Война в «трапеции Летиции» (1933–1934) между Колумбией и Перу. Лети-
ция — небольшой порт на реке Амазонке в малонаселенном районе, где сходились 
территории Бразилии, Колумбии и Перу. В 1923 г. Перу и Колумбия подписали 
договор об окончательном урегулировании границ. Однако в 1932 г. перуанский 
диктатор Л. Санчес-Серро (1931–1933) заявил, что этот договор был навязан его 
стране США, чтобы компенсировать Колумбии потерю Панамы, и выдвинул пре-
тензии на Летицию. В феврале 1933 г. между Колумбией и Перу начались масштаб-
ные боевые действия.

Колумбия подала жалобу в Лигу Наций на Перу и сумела остановить насту-
пление перуанской армии. 30 апреля 1933 г. президент Л. Санчес-Серро был убит. 
Его преемник О. Бенавидес (1914–1915; 1933–1939) пошел на мирные переговоры. 
В ноябре 1933 г. территория «трапеции Летиции» была передана под управление 
Лиги Наций сроком на один год, а в столице Бразилии Рио-де-Жанейро открылась 
мирная конференция. В мае 1934 г. стороны подписали «протокол Рио», по усло-
виям которого Перу принесло извинения Колумбии и отказалась от претензий на 
«трапецию Летиции».

2. Чакская война (1932–1935) между Боливией и Парагваем. Причиной стала 
борьба за пограничную между этими странами пустынную область Гран-Чако, где 
были обнаружены потенциально крупные залежи нефти. Ее добычей начала за-
ниматься американская компания «Стандарт ойл», однако из-за географических 
условий экспорт нефти был возможен только в восточном направлении через Па-
рагвай. Между тем в Парагвае были сильны позиции британского бизнеса, кото-
рый не хотел терять латиноамерикансий рынок. Боливия в 1929 г. потребовала от 
Парагвая уступки всей территории Чако. (Вопрос, было ли это требование иници-
ировано американской администрацией Г. Гувера, остается дискуссионным.)

Для урегулирования проблемы в соответствии с «договором Гондра» была со-
здана межамериканская комиссия, однако Боливия отвергла ее решения. В июне 
1932 г. боливийская армия вторглась в Чако, что стало началом войны. Однако 

 

                            44 / 78



591

парагвайская армия, обученная российскими офицерами-эмигрантами, оказала 
неожиданно упорное сопротивление, остановив боливийское наступление у го-
рода Нанава. Оба государства обратились с жалобами друг на друга в Лигу Наций. 
В ноябре 1933 г. последняя ввела эмбарго на поставки оружия обеим воюющим 
сторонам, что привело к выходу Парагвая из этой организации. В апреле 1935 г. 
Боливия и Парагвай согласились на посредничество межамериканской комиссии.

1 июля 1935 г. в Буэнос-Айресе открылась Чакская мирная конференция с уча-
стием представителей Боливии, Парагвая, Аргентины, Чили, Уругвая, Перу, Бра-
зилии и США. Мирный договор, заключенный 21 июля 1938 г., предусматривал 
передачу территориального спора на рассмотрение коллегии арбитров (Аргентина, 
Бразилия, Чили, Уругвай и США). В октябре 1938 г. комиссия определила линию 
боливийско-парагвайской границы на спорном участке.

Обе войны в Латинской Америке означали кризис доктрины панамерика-
низма. Этим попытались воспользоваться другие державы, увидев возможность 
для размывания «доктрины Монро». Наибольшим потенциалом для этого обла-
дала Германия, проводившая активную политику в Латинской Америке с конца 
XIX в. (см. гл. 15). В Латинской Америке к началу 1930-х годов проживало (в том 
числе компактно) 1,3 млн немецких эмигрантов. Под контролем немецкого капи-
тала в странах Южной Америки находилось большое количество банков, промыш-
ленных предприятий и торговых учреждений.

Это интересно
После прихода к власти нацистов Германия попыталась активизировать политику 
в Латинской Америке, важной для Германии как источник сырья и плацдарм для бу-
дущего конфликта с США. Для координации южноамериканской политики в Герма-
нии действовали три Иберо-американских института — в Берлине, Гамбурге, Кельне. 
Эти институты проводили активную политику в странах Южной Америки, открывая 
библиотеки, устраивая художественные выставки и концерты. В городе Киле дейст-
вовал также Институт мирового хозяйства, готовивший кадры для работы в странах 
Латинской Америки. Особое внимание немецкое руководство уделяло деятельности 
зарубежного представительства НСДАП, которое начало массовую вербовку в свои 
ряды этнических немцев, проживавших в странах Южной Америки.

Соединенные Штаты предприняли комплекс мер по защите системы панаме-
риканизма. В марте 1933 г. президент Ф. Д. Рузвельт провозгласил начало «новой 
эры» в отношениях со странами Латинской Америки: США переходили к политике 
доброго соседа, который «уважает права других и святость международных согла-
шений». Это означало декларативный отказ США от односторонних интервенций 
и вмешательства в дела латиноамериканских стран. На смену им должны были 
прийти интервенции, осуществляемые на основе мандата Панамериканского союза.

Администрация Ф. Д. Рузвельта пошла на ряд уступок странам Центральной 
Америки, важнейшими из которых были:

  вывод в 1933 г. американского военного контингента из Никарагуа и уста-
новление в этой стране проамериканского режима А. Сомосы (1936–1956);
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  подписание в 1934 г. нового американо-кубинского договора, отменившего 
действовавшую с 1901 г. «поправку Платта» (см. гл. 15), что означало отказ 
США от права проводить интервенции на Кубу;

  вывод в 1934 г. американских войск из Гаити;
  пересмотр в 1936 г. договора США с Панамой 1903 г., что означало отказ 

Вашингтона от права проводить интервенции в эту страну по своему усмо-
трению.

Это важно
В декабре 1933 г. в городе Монтевидео (Уругвай) состоялся VII Панамериканский 

конгресс. За три месяца до его начала министр иностранных дел Аргентины К. Са-

аведра Ламас представил проект Южноамериканского антивоенного договора, 

участники которого обязались никогда не прибегать к вооруженной или дипломати-

ческой интервенции друг против друга. Такие положения договора были нацелены 

на сковывание действий США в отношении латиноамериканских стран. К началу 

конгресса пакт подписали ключевые государства Латинской Америки: Аргентина, 

Бразилия, Мексика, Парагвай, Уругвай, Чили. Администрация Ф. Д. Рузвельта не 

противодействовала этой инициативе, а присоединилась к ней. В 1936 г. пакт Сааве-

дра Ламаса вступил в силу.

Пакт Сааведра Ламаса был включен в Заключительный акт конгресса и под-
писан всеми участниками. Параллельно на VII Панамериканском конгрессе по 
инициативе Кубы и Гаити была подписана Конвенция о правах и обязанностях 
государств. Статья 8 предусматривала невмешательство американских государств 
в дела друг друга. Соединенные Штаты вновь согласились с этим предложением 
и подписали конвенцию.

Пакт Сааведра Ламаса — южноамериканский антивоенный договор, предложен-

ный министром иностранных дел Аргентины в 1933 г.

Улучшение имиджа США в Латинской Америке позволило им перейти к ре-
форме Панамериканского союза. В январе 1936 г. президент Ф. Д. Рузвельт пред-
ложил всем американским странам созвать конференцию для рассмотрения «во-
просов общей ответственности» по поддержанию мира в Западном полушарии. 
Чрезвычайная панамериканская конференция по поддержанию мира состоялась 
в Буэнос-Айресе в декабре 1936 г. Ф. Д. Рузвельт предложил создать систему кол-
лективной защиты Западного полушария и с этой целью организовать Постоянный 
консультативный комитет для разрешения внутриамериканских конфликтов, 
а также специальный консультативный комитет для борьбы с агрессией извне.

Против проекта Ф. Д. Рузвельта выступили Аргентина, Боливия и Чили — 
страны, стремившиеся сохранить хорошие отношения с Германией. В результате 
на конференции была принята компромиссная конвенция «О сохранении, укре-
плении и восстановлении мира». Документ предусматривал проведение взаимных 
консультаций членов Панамериканского союза в случае угрозы извне одному из 
членов союза, а также в случае начала войны в Восточном полушарии.

На VIII Панамериканском конгрессе в Лиме (Перу, декабрь 1938 г.) по ини-
циативе Бразилии была одобрена Декларация принципов американской соли-
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дарности, провозгласившая общую приверженность принципу континентальной 
солидарности. При возникновении угрозы суверенитету и территориальной це-
лостности любого участника Панамериканского союза предусматривался созыв 
совещания министров иностранных дел, которое разработало бы меры проти-
водействия. Одновременно на конгрессе в Лиме были приняты резолюции «Об 
иностранных меньшинствах» и «О политической деятельности иностранцев», не 
запрещавшие, но регламентировавшие деятельность этнических диаспор, пре-
жде всего немецких.

Панамериканский союз не стал полноценным военно-политическим альян-
сом. Однако в его рамках возникли механизмы общих консультаций по проблемам 
обороны и безопасности всех американских государств. 

Фактически это был следующий шаг в укреплении «доктрины Монро» — утверждение 

принципа совместной обороны Западного полушария. Администрация Ф. Д. Рузвельта, 

пойдя на уступки странам Латинской Америки, обеспечила себе прочный стратегический 

тыл во Второй мировой войне.

*  *  *
К середине 1935 г. принцип коллективной безопасности был как будто реализован 

в рамках Версальско-Вашингтонского порядка. В Европе возник прообраз союза 

между СССР, Францией и Чехословакией с перспективой его расширения. В Запад-

ном полушарии США укрепляли Панамериканский союз, последовательно вводя 

принцип коллективной обороны. Даже в Восточной Азии, несмотря на провал проекта 

Тихоокеанского пакта, СССР продолжал диалог с Китаем и США относительно сов-

местного противостояния экспансии Японии. Эти успехи на первый взгляд затрудняли 

ревизионистским державам путь к пересмотру норм международных отношений.

В действительности между СССР и странами Запада сохранялось глубокое взаимное 

недоверие. Советское руководство опасалось, что державы бывшей Антанты попы-

таются договориться с Германией и Японией за счет его интересов. Страны Запада, 

в свою очередь, считали, что СССР не отказался от курса на мировую коммунисти-

ческую революцию и реализует его в более завуалированной форме. Особой была 

позиция Великобритании, правительство которой допускало диалог с ревизионист-

скими державами по частичному пересмотру итогов Первой мировой войны на основе 

«размежевания интересов». Создать полноценные механизмы взаимодействия СССР 

и стран Запада, направленные на укрепление международного порядка, не удалось.

Контрольные вопросы
 1. Раскройте понятие «коллективная безопасность». Какая страна выступила инициа-

тором ее создания?
 2. Как изменилась системная роль СССР в первой половине 1930-х годов?
 3. Выделите этапы переговоров по Тихоокеанскому пакту. Что стало главной причиной 

их неудачи?
 4. Как проходили переговоры по Восточному пакту?
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 5. В чем заключается значение Австрийского кризиса 1934 г.?
 6. Как произошла ревизия военных статей Версальского договора? Какая страна сыг-

рала ключевую роль в этом процессе?
 7. Раскройте понятие «протоколы о взаимопомощи».
 8. В чем выразился кризис «доктрины Монро» в период Великой депрессии?
 9. Как США модифицировали Панамериканский союз?
 10. Сложилась ли, на ваш взгляд, система коллективной безопасности к середине 

1935 г.?
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 Г л а в а  28
Кризис Вашингтонского 

порядка в Восточной Азии

Середина 1930-х годов стала переломным моментом в истории Версаль-
ско-Вашингтонского порядка. До этого времени великие державы в целом 
пытались укрепить существующие нормы межгосударственного взаимо-
действия или найти компромисс при их частичной ревизии. Теперь веду-
щие игроки переориентировались на радикальную ревизию сложившихся 
норм мирового порядка. Результатом стал демонтаж даже слабых механиз-
мов предотвращения войны, которые были установлены в рамках Лиги На-
ций и комплекса Версальско-Вашингтонских соглашений. Эта тенденция 
наиболее ярко проявилась в Восточной Азии, где уже во второй половине 
1930-х годов произошла серия вооруженных конфликтов с прямым уча-
стием великих держав.

28.1. Гражданская война в Китае (1927–1936)
Японская агрессия в Маньчжурии не привела к сплочению Китая перед лицом 

внешней опасности. В стране по-прежнему продолжалась начавшаяся еще в 1927 г. 
гражданская война между Коммунистической партией Китая (КПК) и базирую-
щимся в Нанкине правительством Гоминьдана во главе с Чан Кайши. 11 сентября 
1931 г. была официально учреждена Китайская Советская Республика со столицей 
в городе Жуйцзинь (провинция Цзянси, юго-восток Китая).

7 ноября 1931 г. (т.е. в годовщину Октябрьской революции) состоялся 1-й Всеки-
тайский съезд Советов. Съезд принял проекты конституции Китайской Советской 
Республики, серию социально-экономических законов и постановление о создании 
Китайской красной армии. На съезде было также сформировано Временное цен-
тральное советское правительство (Совет народных комиссаров) во главе с Мао Цзэ-
дуном (1893–1976). Революционный военный совет республики возглавил Чжу Дэ.

Правительство Гоминьдана видело в деятельности коммунистов не только уг-
розу территориальной целостности страны, но и фактическую поддержку дейст-
вий Японии. Коммунисты со своей стороны упрекали правительство Чан Кайши 
в сдаче Японии китайских позиций, имея в виду отказ от сопротивления во время 
японской оккупации Маньчжурии. В начале 1934 г. гоминьдановские силы окру-
жили район Цзянси. В октябре 1934 г. Китайская красная армия начала Великий 
(Северо-западный) поход. Ее отряды сосредоточились в отдаленном районе на 
стыке провинций Шэньси и Ганьсу. Фактически здесь было воссоздано квазиго-
сударство, находящееся под контролем КПК.
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Великий поход привел к смене социальной базы революции и соответству-
ющим переменам в руководстве КПК. В январе 1935 г. состоялось расширенное 
заседание политбюро ЦК КПК, на котором было избрано новое руководство 
партии. А «коминтерновская группа» во главе с Ван Мином отодвинута на вто-
рой план. Военный совет КПК возглавил Мао Цзэдун. Это означало поворот КПК 
к самостоятельной политике без оглядки на Москву и опору на крестьянство вме-
сто городского пролетариата.

Советский Союз стал настаивать на компромиссе КПК с Гоминьданом. 
VII конгресс Коминтерна, состоявшийся летом 1935 г., рекомендовал КПК начать 
переговоры с Нанкинским правительством о создании единого антияпонского 
фронта. Правительство Чан Кайши, видя невозможность подавить КПК силой, 
также стремилось к компромиссу с коммунистами на антияпонской основе. В но-
ябре 1935 г. правительство Чан Кайши начало переговоры с КПК. Китайские ком-
мунисты стали также заключать самостоятельные соглашения с командующими 
отдельными китайскими армиями об имитационном ведении войны. С одним из 
них — генералом Чжан Сюэляном КПК удалось заключить фактический союз.

Поворотным моментом стал «Сианьский инцидент» в декабре 1936 г. — арест 
Чан Кайши генералами Чжан Сюэляном и Ян Хучэном. ЦК КПК выдвинул На-
нкинскому правительству ряд условий освобождения Чан Кайши, важнейшими из 
которых были два. Первое: включение в свой состав нескольких руководителей ан-
тияпонского движения (в том числе коммунистов), а также изгнание из правитель-
ства прояпонской группировки. Второе: прекращение карательного похода против 
КПК, вывод войск из провинций Шэньси и Гуаньси. КПК поддержала действия 
мятежных генералов.

Сианьский инцидент — арест Чан Кайши мятежным генералом Чжан Сюэляном при 

поддержке КПК в декабре 1936 г.

Однако СССР негативно отреагировал на Сианьские события. 14 декабря 
1936 г. в газете «Правда» была опубликована редакционная статья, в которой вы-
сказывалось недовольство советского правительства арестом Чан Кайши из-за уг-
розы прихода к власти прояпонского политика Ван Цзивэя. За мирное разрешение 
конфликта выступил Исполком Коминтерна. 

Чжан Сюэлян начал переговоры с Гоминьданом при посредничестве Чжоу 
Эньлая, одного из лидеров КПК. Стороны договорились о совместных с КПК 
действиях против Японии. 25 декабря 1936 г. Чан Кайши был освобожден из-под 
ареста. Возникли предпосылки для создания единого антияпонского фронта Го-
миньдана и КПК.

28.2. Советско-монгольский протокол 
о взаимопомощи (март 1936)

Создание Японией государства Маньчжоу-го обострило проблему Монгольской 
Народной Республики (МНР). Формально эта страна по-прежнему выступала ча-
стью Китая. Циньская (Маньчжурская) династия продолжала считать Монголию 
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своим владением, коль скоро ее представители с 1636 г. носили титул богдыхана. 
Вступление на трон Маньчжоу-го последнего императора Китая Пу И создавало, та-
ким образом, правовую основу для возможной агрессии Маньчжоу-го (при поддер-
жке Японии) против МНР. В Токио обсуждали вариант объединения МНР с китай-
скими провинциями Внутренней Монголии и создания еще одного марионеточного 
государства Мэн-го по образцу Маньчжоу-го. Оба эти государства могли бы быть 
объединены под властью Циньской династии, лояльной Японии.

Это важно
МНР представляла для Советского Союза интерес, потому что: ее территория при-

крывала с юга советские восточные границы от Забайкалья до Алтая на протяжении 

около 3 тыс. км; МНР была второй (хотя и непризнанной) страной мира, проводившей 

политику строительства социализма; оккупация Монголии открыла бы Японии путь 

к жизненным центрам Восточной Сибири, прежде всего Чите, ключевому железнодо-

рожному узлу восточной части СССР.

В ноябре 1934 г. Москву с официальным визитом посетил премьер-министр 
МНР Пэлжидийн Гэндэн (1932–1936). В ходе переговоров Сталин дал устные 
обязательства, что СССР поддержит МНР в случае нападения на нее со стороны 
третьих стран. Однако в Токио устные обязательства СССР были восприняты как 
неготовность Кремля вступать в военный конфликт с Японией ради МНР.

Ситуация изменилась в 1935 г., когда на границе Монголии с Маньчжоу-го 
произошла серия вооруженных инцидентов. В западных районах Маньчжурии 
проживали монголы (баргуты), и граница между МНР и Маньчжоу-го не была 
демаркирована. Маньчжурская сторона требовала признать границей реку Хал-
хин-гол, хотя в реальности граница проходила на 20–25 км восточнее. Попытки 
переговоров оказались неудачными: маньчжурская сторона требовала допустить 
ее представителей на территорию Монголии вместе с представителями Квантун-
ской армии, а в случае отказа угрожала ввести свои войска в Монголию и учредить 
представительства силой. В ноябре 1935 г. переговоры были прерваны.

Баргуты — монголоязычный народ, проживающий на севере Внутренней Монголии 

в Китае.

Формат советско-монгольских обязательств был расширен. В январе 1936 г. 
советское правительство решило начать поставки в МНР вооружения, снаряже-
ния и транспортных средств. 1 марта 1936 г. И.В. Сталин заявил, что СССР будет 
защищать границу МНР как собственную. 12 марта 1936 г. в Улан-Баторе был под-
писан советско-монгольский протокол о взаимной помощи. Стороны обязались 
в случае угрозы нападения немедленно принять необходимые оборонительные 
меры, а в случае нападения оказать друг другу всестороннюю, в том числе воен-
ную, помощь. На практике это означало формирование советско-монгольского 
военно-политического союза, направленного против Японии. Но одновременно 
он означал гарантию невозвращения МНР в состав Китая.

Советский Союз фактически вернулся к политике Российской империи на Дальнем 

Востоке, в рамках которой Китай выступал как центр русско-японского соперничества.
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28.3. Советская политика в Синьцзяне
Особую роль в советской политике играл Синьцзян — отдаленная западная 

провинция Китая, в которой большинство населения составляли мусульмане-
уйгуры. В 1933 г. власть в ней захватил губернатор (дубань) Шэн Шицай (1895–
1970). Еще в 1930 г. он был послан Гоминьданом для контроля за губернатором 
Синцзяна Цзинь Шужэнем и борьбы с квазигосударством Хами (последний оско-
лок Джунгарского ханства, разгромленного Китаем в 1759 г.). Шэн Шицай сумел 
ликвидировать Хами, но в ходе военных действий заключил союз с находящимися 
в Синьцзяне белогвардейцами, которые помогли Шэн Шицаю отстранить Цзинь 
Шужэня и прийти к власти.

Во время гражданской войны в Китае Советский Союз начал выстраивать отно-
шения с Шэн Шицаем. В провинции были открыты восемь советских консульств; 
советские советники помогали созданию основ промышленности. В 1933 г. в Син-
цзян были направлены советские инструкторы-летчики на самолетах Р-5. Совер-
шив перелет в город Шихо, они помогли подавить действия мятежников мусуль-
ман, осаждавших столицу Синцзяна — город Урумчи (с точки зрения СССР это 
были «китайские басмачи», деятельность которых могла распространиться на со-
ветскую территорию). После подавления мятежа советские инструкторы занялись 
подготовкой летчиков Синьцзяна.

Шэн Шицай в свою очередь объявил себя приверженцем марксизма-лени-
низма. Несколько раз он просил о приеме сначала в КПК, а затем в ВКП(б). Осе-
нью 1938 г. Шэн Шицай посетил Москву, где провел секретные переговоры с со-
ветским руководством и был принят в ВКП(б) по личной рекомендации Сталина. 
С этого времени СССР официально использовал термин «советское правитель-
ство Синьцзяна».

Формально Советский Союз признавал Синьцзян частью КНР. Однако На-
нкинское правительство опасалось, что Москва создает еще одну дочернюю от 
СССР коммунистическую республику по образцу МНР.

28.4. Дискуссии о статусе Филиппин (1932–1935)
Военная активность Японии породила опасения не только в СССР, но 

и в США относительно прочности их тихоокеанских владений. Наибольшую тре-
вогу в Вашингтоне вызывали Филиппинские острова. Соединенные Штаты уста-
новили контроль над ними в результате Испано-американской войны 1898 г. (см. 
гл. 15). После нее Филиппины стали территорией, находящейся под управлением 
США, представленной генерал-губернатором, имеющей собственное правитель-
ство, а также выборный парламент, хотя и с урезанными полномочиями.

В 1907 г. на Филиппинах появилась Национальная партия, выступавшая за 
независимость страны. Американская администрация относилась к ней благо-
склонно. Сторонником этой партии был, в частности, Мануэль Л. Кэсон, испол-
нявший обязанности президента сената Филиппин с 1916 по 1935 г. По его ини-
циативе в годы Первой мировой войны на Филиппинах появились собственная 
национальная гвардия и свой флот (правда, в составе всего двух кораблей берего-
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вой охраны). Популярность Национальной партии усилилась после начала в США 
Великой депрессии. В Вашингтоне стали опасаться, что Япония использует в своих 
целях национальное движение Филиппин.

29 декабря 1932 г. конгресс принял Закон о независимости Филиппин (Закон 
Хэйра–Хауэса–Каттинга). Он предусматривал предоставление им независимо-
сти по истечении 10-летнего переходного периода. В переходный период в стране 
устанавливался режим автономии с выборным автономным правительством, но 
с сохранением суверенитета США. По завершении переходного периода авто-
номии гарантировалась неприкосновенность американских капиталовложений 
на Филиппинах и сохранение на их территории американских военных баз. На 
время переходного периода устанавливался особый таможенный режим филип-
пино-американской торговли: филиппинские товары должны были облагаться 
пошлинами в соответствии с таможенными тарифами, действовавшими в США 
по отношению к иностранным государствам, при этом американский экспорт на 
Филиппины оставался беспошлинным.

Однако президент Г. Гувер наложил вето на Закон о независимости Филип-
пин. Национальная партия Филиппин во главе с М. Л. Кэсоном также выступила 
против обязательного сохранения американских военных баз после получения 
независимости. Президент США Ф. Д. Рузвельт, пришедший к власти в марте 
1933 г., согласился на большие уступки Филиппинам. По его инициативе 24 марта 
1934 г. конгресс принял новый Закон об автономии и независимости Филиппин 
(Закон Тайдингса–Макдаффи). Он отличался от закона 1932 г. тем, что предпо-
лагал передачу Филиппинам (по истечении переходного периода) американских 
военных баз на территории архипелага. М. Л. Кэсон и его сподвижники полностью 
признали условия нового закона.

Закон вступил в силу 1 мая 1934 г., после того как был утвержден легислатурой 
Филиппин. В 1935 г. по итогам плебисцита Филиппины получили на переходный 
период статус автономии в рамках США. От них был послан невыборный пред-
ставитель в нижнюю палату конгресса. Это укрепило американские позиции на 
Филиппинах как важной стратегической позиции в центре Тихого океана.

Ценность Филиппинских островов возросла для США в 1939 г., когда Япония 
оккупировала Парасельские острова и острова Спратли в Южно-Китайском море. 
Японское командование стало строить на них базу для гидросамолетов и станции 
радиолокационного наблюдения. Это фактически было созданием плацдарма 
для нанесения удара по Филиппинам. В таких условиях США было важно, чтобы 
Япония не вмешалась в дела Филиппин под предлогом поддержки их националь-
ного движения.

28.5. Антикоминтерновский пакт (ноябрь 1936)
Становление советско-монгольского союза побудило Японию начать поиск 

союзников против Москвы. Наиболее вероятными кандидатами на эту роль вы-
ступали Германия и Италия. Во-первых, обе эти страны к концу 1936 г. вели не-
объявленную войну с СССР на территории Испании (см. гл. 29). Во-вторых, Бер-
лин и Рим проводили антикоммунистическую политику. В-третьих, у Германии 
и Италии не было интересов в Восточной Азии.
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25 ноября 1936 г. в Берлине было подписано германо-японское Соглашение 
против Коммунистического Интернационала. От Германии его подписал министр 
иностранных дел И. фон Риббентроп; от Японии — посол виконт Кинтомо Муся-
кодзи. Документ состоял из трех статей и должен был действовать в течение пяти 
лет. В статье 1 стороны обязались «взаимно информировать друг друга относительно 
деятельности Коммунистического Интернационала, консультироваться по вопросу 
о принятии необходимых оборонительных мер и поддерживать тесное сотрудни-
чество в деле осуществления этих мер». Статья 2 содержала обязательства сторон 
рекомендовать любому третьему государству, внутренней безопасности которого 
угрожает подрывная работа Коммунистического Интернационала, принять оборо-
нительные меры в духе данного соглашения или присоединиться к нему. Эта статья 
открывала путь к вмешательству Германии и Японии в дела других государств.

Одновременно И. фон Риббентроп и К. Мусякодзи подписали германо-япон-
ское Дополнительное секретное военное соглашение. В нем стороны обязались «не 
принимать каких-либо мер», которые могли бы способствовать облегчению поло-
жения СССР в случае его неспровоцированного нападения на Германию или Япо-
нию. Одновременно Берлин и Токио обязались без взаимного согласия не заклю-
чать с СССР каких-либо договоров, которые бы противоречили духу соглашения.

Антикоминтерновский пакт — японо-германское Соглашение против Коммуни-

стического Интернационала и Дополнительное секретное соглашение, подписанные 

в Берлине 25 ноября 1936 г.

Осенью 1937 г. Италия стала добиваться вступления в Антикоминтерновский 
пакт на правах «первой великой державы, осознавшей угрозу большевизма». 6 но-
ября 1937 г. в Берлине состоялось подписание протокола о ее присоединении 
к пакту. Так возникло объединение трех государств, получившее название «ось 
Берлин–Рим–Токио». 24 февраля 1939 г. к пакту присоединились Венгрия и Мань-
чжоу-го, а 27 марта 1939 г. — Испания.

Это важно
Антикоминтерновский пакт был не военно-политическим союзом, а скорее консуль-

тативным пактом, направленным против деятельности левых сил и соответственно 

СССР как их опоры. Его участники брали на себя обязательства, близкие союзни-

ческим. Однако даже в этом качестве он представлял собой серьезную угрозу для 

СССР. С этого времени советское руководство вынуждено было учитывать опасность 

войны на два фронта: на Дальнем Востоке (против Японии) и в Европе (против Гер-

мании, к которой могли присоединиться антикоммунистически настроенные страны 

Восточной Европы). Страны Запада могли занять при этом нейтральную позицию, 

а возможно, и поддержать участников Антикоминтерновского пакта.

Косвенно пакт был направлен и против интересов Великобритании и Фран-
ции, держав–гарантов мирового порядка. Эта угроза могла быть прямой для Фран-
ции (социалисты и коммунисты участвовали в ее правительстве) и косвенной для 
Великобритании (свобода действий Японии в отношении ее тихоокеанских вла-
дений). Однако главное, что под видом борьбы с коммунизмом произошла блоки-
ровка ревизионистских держав. 
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28.6. Японская агрессия в Китай (1937–1940)
Завершив дипломатическую подготовку, Япония была готова начать масштаб-

ную экспансию в Китай, учитывая принятие в США «Закона о нейтралитете» 
и провал переговоров по Тихоокеанскому пакту (см. гл. 27). Токио рассчитывал 
также на нейтралитет СССР, как было во время оккупации Маньчжурии в 1931 г. 
Остальные великие державы не имели возможности помочь Китаю из-за отсутст-
вия крупных контингентов вооруженных сил и баз в Восточной Азии.

Разработанный в 1936 г. японским генеральным штабом армии план ориенти-
ровался на стратегию блицкрига. Предполагалось в короткий срок оккупировать 
Северный, Центральный и Южный Китай силами 9–11 дивизий. К лету 1937 г. 
в Северо-Восточном Китае была сосредоточена 20-тысячная японская армия. По-
тенциально Китай обладал мощными военными ресурсами и сухопутной армией 
общей численностью 2 млн чел., однако недостатками китайской армии были 
устаревшее оружие, слабая боевая подготовка и отсутствие системы обученных ре-
зервистов.

Поводом к японскому вторжению послужил конфликт 7 июля 1937 г. между 
японскими и китайскими военными у моста Марко Поло (Люгоуцяо) близ Пе-
кина. На следующий день главнокомандующий японским гарнизоном в Пекине 
предъявил ультиматум китайским военным властям, требуя наказания китайских 
военнослужащих и вывода китайских войск из зоны железной дороги Пекин—
Тяньцзинь. Китай отклонил японский ультиматум, что привело к началу военных 
действий. Уже летом 1937 г. японцы взяли Пекин, Тяньцзин и начали наступле-
ние вверх по реке Янцзы (фактически повторив маневр Великобритании во время 
Первой опиумной войны 1840–1842 гг.). В ноябре 1937 г. пал Шанхай, в декабре 
1937 г. — столица гоминьдановского правительства Нанкин. Правительство Чан 
Кайши переехало сначала в Ухань, затем в Чунцин (провинция Сычуань). В даль-
нейшем там до конца войны находилась ставка Чан Кайши.

Японская агрессия вынудила Гоминьдан и КПК искать пути к примирению. 
Летом 1937 г. стороны обменялись заявлениями о решимости вести совместную 
борьбу. На их основе был создан Второй Объединенный фронт, направленный про-
тив Японии (Первым Объединенным фронтом стали называть союз Гоминьдана 
и коммунистов в период революции 1925–1927 гг.). Действия армий КПК и Гоминь-
дана практически не были скоординированы, и альянс носил формальный характер.

Формально Япония и Китай не объявили друг другу состояния войны. Это 
дало возможность правительству Чан Кайши обратиться 13 сентября 1937 г. в Со-
вет Лиги Наций с просьбой применить к Японии меры, предусмотренные в Ус-
таве Лиги в случае начала агрессии. Однако Великобритания и Франция не хотели 
иметь проблемы с Токио. Лондон и Париж добились передачи этого вопроса на 
рассмотрение Консультативного комитета («комитета 23»), созданного Лигой На-
ций в 1933 г. для обсуждения маньчжурского вопроса (см. гл. 26). Принятая им 
резолюция осуждала бомбардировки японской авиацией китайских городов, по-
стулировала моральную поддержку Китая и рекомендовала членам Лиги подумать, 
чем каждый из них индивидуально может помочь Китаю. 6 октября 1937 г. эти по-
ложения одобрила Лига Наций.
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Это важно
Советский Союз, напротив, стал оказывать Китаю поддержку. Еще в мае 1937 г. части 

РККА были введены в МНР на основе договора о взаимопомощи. 21 августа 1937 г. 

СССР и Китай подписали договор о ненападении. В сентябре 1937 г. в Москве нача-

лись переговоры с делегацией Гоминьдана о военных поставках. В октябре 1937 г. 

в Китай стала поступать первая помощь: танки, самолеты, артиллерия, снаряжение. 

Поставки осуществлялись в счет трех кредитов на общую сумму 250 млн долл. В Ки-

тай были направлены большие группы военных специалистов и советников, которые 

непосредственно участвовали в боевых действиях его армии. В 1939 г. там находи-

лось 3,5 тыс. советских военнослужащих, в том числе летчиков и артиллеристов. Со-

ветская помощь позволила снизить темпы японского наступления.

В мае 1938 г. японские войска, наступавшие с севера и из бассейна реки  Янцзы, 
соединились у Сюйчжоу. Китайские армии попали в окружение, потеряв практи-
чески всю артиллерию и бронетанковые части. Однако в боях за город Ухань, на-
чавшихся в июле 1938 г., китайской армии с помощью советской авиации и со-
ветских военных советников удалось задержать наступление японцев до октября 
1938 г., а в декабре 1938 г. отбить японское наступление у города Чанша. В тылу 
японских войск началось партизанское движение, которое создавало «освобо-
жденные районы». К лету 1939 г. стороны стали переходить к позиционной войне 
во Внутреннем Китае.

Затяжная война вынудила Японию искать политические средства для урегу-
лирования конфликта. На сторону Японии перешел один из лидеров Гоминьдана, 
Ван Цзивэй. 30 марта 1940 г. в Нанкине японская администрация создала марио-
неточное правительство во главе с Ван Цзивэем. Ему поручили создать 800-тысяч-
ную армию для борьбы с партизанами и охраны коммуникаций в тылу японских 
войск. Однако получить широкую опору в Китае правительство Ван Цзивэя не 
смогло, поскольку его воспринимали как часть японской оккупационной адми-
нистрации.

28.7. Брюссельская конференция (3–24 ноября 1937)
Лига Наций предложила организовать международную конференцию по ки-

тайскому вопросу. «Комитет 23» поддержал франко-британскую инициативу со-
звать конференцию стран–участниц Вашингтонского «договора девяти держав» 
1922 г., который гарантировал территориальную целостность Китая. На конфе-
ренцию также были приглашены другие страны, имевшие интересы на Дальнем 
Востоке: СССР и британские доминионы, получившие в 1931 г. статус суверенных 
государств. Япония и Германия от участия в конференции отказались.

Конференция состоялась в Брюсселе 3–24 ноября 1937 г. В ее работе участ-
вовали 18 государств, включая 13 стран, подписавших «договор девяти держав». 
Накануне открытия конференции советская делегация заявила о недопустимо-
сти ограничиться лишь моральным осуждением японской агрессии и настаивала 
на необходимости применения к Японии действенных санкций. Британская де-
легация согласилась на то, что задача конференции — примирение враждующих 
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сторон и применение санкций против Японии вообще не должно становиться 
предметом обсуждения. Британскую позицию поддержали США: администрация 
Ф. Д. Рузвельта была скована «Законом о нейтралитете».

Разногласия проявились и в ходе работы конференции. Американская, бри-
танская и французская делегации предложили Китаю и Японии согласительные 
процедуры на базе сложившейся в Китае ситуации. Советский Союз указывал на 
то, что реальная ситуация существенно ущемляет интересы Китая и ставит его 
в неравное положение с Японией. Соответственно предлагались варианты реше-
ний, которые бы в большей мере учитывали мнение китайской стороны. Кроме 
того, СССР, несомненно, хотел заручиться политической поддержкой западных 
держав на случай расширения японской агрессии на Дальнем Востоке, поэтому 
он пытался добиться решений, которые позволяли бы ему в будущем активно вза-
имодействовать с США и Британией в вопросах сдерживания японских амбиций 
в Восточной Азии.

По предложению Великобритании и США участники конференции образо-
вали из своего состава «малый комитет» для посредничества в урегулировании 
японо-китайского конфликта и пригласили японских представителей вступить 
с ним в переговоры. 7 ноября 1937 г. в Токио было направлено соответствующее 
послание. Однако через пять дней Япония ответила официальным отказом.

13 ноября 1937 г. китайский представитель Веллингтон Ку поставил во-
прос о введении экономических санкций против Японии и об оказании стра-
нами–участницами конференции материальной помощи его стране. Китай-
скую позицию поддержал СССР, выразив готовность присоединиться к любым 
конкретным мерам для прекращения японской агрессии. Другие делегации от 
обсуждения точки зрения Китая уклонились. В итоге 24 ноября 1937 г. Брюссель-
ская конференция приняла декларацию, в которой подтверждались принципы 
«договора девяти держав» и содержался призыв к Китаю и Японии прекратить 
боевые действия.

Брюссельская конференция доказала, что, во-первых, реальных шагов против Японии 

ведущие державы предпринимать не собираются, и это поощряло Токио на дальней-

шую экспансию в Восточной Азии; во-вторых, страны Запада не признают японских 

завоеваний, т.е. не соглашаются на ревизию Вашингтонского порядка. Особая позиция 

СССР на конференции продемонстрировала нарастание советско-японского кон-

фликта. Москва и Токио фактически вступали в необъявленную ограниченную войну 

на территории Китая.

28.8. Советско-японский конфликт у озера Хасан 
(июль–август 1938)

Тем временем участие СССР в боевых действиях в Китае грозило перерасти 
в советско-японскую войну. Позиция Москвы на Брюссельской конференции 
была наиболее дружественной Китаю и враждебной Японии. В Токио стали рас-
сматривать вопрос о возможности прямого военного конфликта с Советским Со-
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юзом. Для этого требовалось знать, готов ли СССР пойти на применение силы 
в ситуации военно-политического кризиса и какова степень боеготовности Кра-
сной армии к военному конфликту. Это нельзя было выяснить агентурным путем, 
единственной возможностью для проверки была организация локального кон-
фликта с прямым участием в нем советских и японских вооруженных сил.

Такой конфликт возник в районе озера Хасан, расположенного на юго-вос-
токе Приморского края у границ с современными Китаем и Кореей (в то время 
соответственно Маньчжоу-го и Японской империи). Поводом к нему послужил 
пограничный спор между Советским Союзом и Маньчжоу-го. СССР не призна-
вал Маньчжоу-го, поэтому его интересы представляла Япония. Отдельные стычки 
в этом районе между японскими военными и советскими пограничниками проис-
ходили начиная с 1934 г. Ситуация обострилась 15 июля 1938 г., когда временный 
поверенный в делах Японии в СССР Харухико Ниси потребовал вывода советских 
пограничников с сопок Заозерная и Безымянная в районе озера Хасан. 20 июля 
1938 г. японский посол в Москве Мамору Сигэмицу повторил наркому иностран-
ных дел М. М. Литвинову притязания Маньчжоу-го на высоты. В обоих случаях 
японская сторона, отстаивая интересы Маньчжоу-го, ссылалась на русско-китай-
ский протокол 1886 г. и приложенную к нему карту. В ответ советские дипломаты 
заявили: японские утверждения о том, что высота Заозерная расположена за пре-
делами территории СССР, неоправданны.

В начале июля 1938 г. командование Квантунской армии усилило полевыми 
частями гарнизон пограничных войск, располагавшийся западнее озера Хасан. 
Полевые подкрепления (по разным оценкам, около 20 тыс. чел. и 70 самолетов) 
сосредоточились на восточном берегу реки Тумень-Ула. В ответ 1 июля 1938 г. 
Особая Краснознаменная Дальневосточная армия РККА была преобразована 
в Дальневосточный фронт (ДВФ) РККА. Впервые после окончания Граждан-
ской войны СССР развернул военную единицу — фронт. На сопке Заозерная был 
выставлен постоянный пограничный наряд. 22 июля 1938 г. правительство СССР 
в ноте правительству Японии прямо и решительно отклонило ее требования.

Провокации со стороны Японии начались 25 июля 1938 г., когда советский по-
граничный отряд на Заозерной подвергся обстрелу. На следующий день японская 
рота захватила пограничную высоту Чертова Гора. Но полноценный конфликт на-
чался 29 июля 1938 г.: японские войска вторглись на советскую территорию у вы-
соты Безымянной, но были отбиты ротой поддержки из 40-й стрелковой дивизии. 
Для разгрома вторгшихся на территорию СССР японских войск был выделен уси-
ленный 39-й корпус. Боевыми действиями руководил начальник штаба Дальне-
восточного фронта (ДВФ) комкор Г. Штерн; общее руководство возлагалось на 
командующего ДВФ маршала В. К. Блюхера.

Однако из-за удаленности ТВД и слабой сети дорог выдвижение сил РККА 
к границе проходило медленно. 31 июля 1938 г. японцы, используя численное пре-
восходство, захватили важные в тактическом отношении сопки Заозерная и Безы-
мянная. После этого японские силы начали укрепление занятых позиций. 2 августа 
1938 г. прибывший в город Посьет (штаб ДВФ) В. К. Блюхер попытался нанести 
удар силами 40-й дивизии, который, однако, не принес успеха.
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Это интересно
На фоне неудачного советского наступления 4 августа 1938 г. посол Японии в Москве 
Мамору Сигэмицу предложил наркому иностранных дел М. М. Литвинову разрешить 
конфликт мирным путем. Япония предлагала переговоры об изменениях границы, 
а также желала добиться оставления на ряде участков советской территории японских 
войск. Советское правительство заявило, что прекращение военных действий воз-
можно при условии восстановления положения, существовавшего до 29 июля 1938 г. 
Япония ответила отказом.

К этому времени советская группировка в районе конфликта насчитывала 
около 15 тыс. чел. 6 августа 1938 г. части 32-й и 40-й дивизий при поддержке 
танков перешли в наступление. Их действия поддерживали 250 самолетов, вклю-
чая авиацию дальнего действия. При этом советская дальняя авиация в первый 
и последний раз применялась в соответствии с теорией воздушной мощи: мас-
сированный удар наносился большими группами самолетов днем в плотных бо-
евых порядках. Эффект от бомбардировки японских позиций был ошеломляю-
щим. 9 августа 1938 г. силы ДВФ полностью очистили советскую территорию. 
На следующий день состоялась встреча японского посла М. Сигэмицу с пред-
ставителями советского правительства. Конфликтующие стороны договорились 
прекратить огонь и восстановить статус-кво на границе СССР с Маньчжоу-го. 
11 августа 1938 г. в 12.00 военные действия у озера Хасан были прекращены. По 
официальным данным, Красная армия потеряла убитыми 792 чел., японская — 
525 чел.

Бои в районе озера Хасан завершились победой Советского Союза. Японское 
правительство увидело готовность СССР защищать свои границы. Однако про-
шедшее 31 августа 1938 г. заседание Главного военного совета РККА сделало вы-
вод: «События этих немногих дней обнаружили огромные недочеты в состоянии 
ДВ фронта». Управление Дальневосточного фронта было расформировано, а его 
командующий В. К. Блюхер отстранен от должности. Позднее он был арестован 
и 9 ноября 1938 г. умер в Лефортовской тюрьме. (10 марта 1939 г. задним числом он 
был лишен звания маршала и приговорен к смертной казни за «шпионаж в пользу 
Японии».) Перед Красной армией встал вопрос об улучшении инфраструктуры 
Дальневосточного ТВД.

28.9. Советско-японский конфликт 
на реке Халхин-Гол (май–сентябрь 1939)

Следующий вооруженный конфликт между СССР и Японией произошел 
в 1939 г. Поводом к нему стал спор о границе между МНР и Маньчжоу-го в рай-
оне реки Халхин-Гол. Маньчжурские представители при поддержке Японии еще 
в 1935 г. требовали провести границу по Халхин-Голу в пользу Маньчжоу-го, но 
монгольская сторона отказалась (см. выше). Теперь правительство Пу И верну-
лось к данной проблеме, поскольку Япония строила железную дорогу Халун-Ар-
шан–Ганьчжур, ведущую к границе СССР в обход Большого Хингана с запада.
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В случае успеха Япония получила бы возможность перебросить вооруженные силы 

к границе СССР независимо от ситуации на КВЖД, что делало проблему маньчжуро-

монгольской границы важной для советской стороны.

В январе 1939 г. военнослужащие Квантунской армии совершили несколько 
нападений на монгольские пограничные заставы. Полноценный конфликт на-
чался 11 мая 1939 г., когда отряд японской и баргутской кавалерии (300 чел.) про-
двинулся на 15 км в глубь территории МНР и атаковал монгольскую пограничную 
заставу, но затем был оттеснен на исходные рубежи. После серии столкновений 28 
мая 1939 г. Япония, сосредоточив 23-ю пехотную дивизию Квантунской армии, 
перешла в наступление. Советско-монгольские войска отступили и выстроили 
оборону по западному берегу реки Халхин-Гол. Стороны при этом вели воздуш-
ные бои. С этой целью в район конфликта была переброшена группа советских 
летчиков во главе с заместителем начальника ВВС РККА Я. Смушкевичем.

В начале июня 1939 г. командир 57-го особого стрелкового корпуса ком-
див Н. В. Фекленко был отозван в Москву. На его место был назначен комдив 
Г. К. Жуков (1896–1974), который до этого занимал пост заместителя команду-
ющего Западного особого военного округа (ЗапОВО) и имел большой опыт ко-
мандования соединениями стратегической конницы. Начальником штаба стал 
комбриг М. А. Богданов (1898–1969), участник Гражданской войны в Испании. 
Помощником Г. К. Жукова по командованию монгольской кавалерией стал кор-
пусной комиссар Жамьянгийн Лхагвасурэн.
Это важно

После прибытия в район конфликта Г. К. Жуков и М. А. Богданов предложили новый 

план боевых действий: ведение активной обороны на плацдарме за рекой Халхин-Гол 

и подготовка контрудара по группировке японской Квантунской армии. Наркомат обо-

роны и Генеральный штаб РККА согласился с выдвинутым предложением. 19 июня 

1939 г. 57-й особый корпус был реорганизован в Первую армейскую группу под ко-

мандованием комдива Г. К. Жукова, с прямым оперативным подчинением Наркомату 

обороны СССР. Это решение демонстрировало, что советское руководство придает 

конфликту на Халхин-Голе исключительно важное политическое и военное значение.

Япония также наращивала силы. В начале июля 1939 г. в зоне конфликта была 
развернута 6-я императорская армия под командованием генерал-лейтенанта Ми-
татрио Комацубара (1886–1940). В течение июля японцы предпринимали попытки 
наступления на советскую территорию в районе озера Хасан на стыке границ 
СССР, Маньчжурии и Кореи. Целью их наступления был захват стратегически 
важного района (гряды холмов к западу от озера, включая гору Баин-цаган) и со-
здание угрозы Владивостоку. Одновременно они пытались ликвидировать совет-
ско-монгольский плацдарм на восточном берегу реки Халхин-Гол. Однако Первая 
армейская группа отразила японские удары.

20 августа 1939 г. Первая армейская группа перешла в наступление. Такое реше-
ние было необычным ввиду численного и авиационного превосходства японской 
стороны. Советско-монгольская группировка насчитывала 60 тыс. чел. (57 тыс. 
советских и 2260 монгольских военнослужащих) при 515 самолетах и 498 танках, 
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японская — 75 тыс. чел. при 700 самолетах и 182 танках. Однако советское коман-
дование выбрало верную стратегию: подавление японской авиации на аэродромах 
и нанесение концентрированных ударов бронетанковыми силами по флангам япон-
ских сил. В воздушных боях на реке Халхин-Гол советские ВВС впервые в истории 
применили ракетное оружие. 23 августа 1939 г. основные силы 6-й японской армии 
были окружены. Первая армейская группа рассекла японскую группировки и лик-
видировала сначала южную, а затем северную группировки противника.
Это интересно

Победа на Халхин-Голе вызвала в СССР патриотический подъем. Красная армия су-
мела взять блестящий реванш за Русско-японскую войну 1904–1905 гг. и одержать по-
беду, сопоставимую с победой Японии в Цусимском сражении. 1 августа 1939 г. Указ 
Президиума Верховного Совета СССР учредил дополнительный знак отличия для Ге-
роя Советского Союза — медаль «Золотая Звезда». В том же 1939 г. на советский экран 
вышел фильм «Трактористы», в котором впервые прозвучала песня «Три танкиста», 
посвященная боям на Халхин-Голе (точнее, той части операции, которая затронула 
советскую территорию близ высоты Баин-цаган).

Итоги сражения оказались тяжелыми для Токио. Японо-баргутские войска 
потеряли на Халхин-Голе около 61 тыс. чел. убитыми, ранеными и пленными, 
а также 660 самолетов. По официальным данным, потери советско-монгольских 
войск составили свыше 18,5 тыс. чел. убитыми и ранеными и 207 самолетов. Еще 
более серьезным был удар по престижу японской армии: это было фактически ее 
первое реальное поражение после революции Мэйдзи 1868 г.

В Токио стали высоко оценивать военный потенциал СССР и более критически отно-

ситься к перспективам советско-японской войны, что, в свою очередь, существенным 

образом повлияло на выбор направления дальнейший экспансии (север или юг).

15 сентября 1939 г. было подписано соглашение между Советским Союзом, 
МНР и Японией о прекращении военных действий в районе реки Халхин-Гол. На 
следующий день оно вступило в силу.

28.10. Соглашение Арита–Крейги (июль 1939)
Параллельно с вооруженными конфликтами с СССР у Японии начинался кон-

фликт с Великобританией, еще с середины XIX в. присутствовавшей в Китае (см. 
гл. 14). В апреле 1939 г. на территории международного поселения в Тяньцзине 
был убит директор морской таможни — прояпонски настроенный китаец. Обви-
ненные в его убийстве китайские граждане укрылись на территории британской 
концессии. В ответ японские власти потребовали их выдачи, но получили отказ 
под предлогом отсутствия улик.

14 июня 1939 г. японские силы заблокировали британскую концессию 
в Тяньцзине. Блокада осуществлялась жесткими методами: через колючую про-
волоку вокруг концессии был пропущен электрический ток; британских поддан-
ных обыскивали и допрашивали, тогда как граждан других стран (за исключением 
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китайцев) пропускали беспрепятственно. Японская сторона требовала от Велико-
британии отказа от помощи режиму Чан Кайши. Министр иностранных дел Япо-
нии Хатиро Арита заявил британскому послу в Токио Роберту Лесли Крейги, что 
блокада продолжится до тех пор, пока Лондон не пойдет на переговоры с Японией.

В условиях предвоенного кризиса в Европе Великобритания не решилась на 
конфронтацию с Японией. Соотношение сил на Тихом океане также не гарантиро-
вало Великобритании превосходства ввиду возросшей мощи японского линейного 
флота, компактности японских баз и неясности позиции тихоокеанских домини-
онов (Австралии и Новой Зеландии). 15 июля 1939 г. между Х. Арита и Р. Крейги 
начались переговоры. Х. Арита представил японский проект соглашения, по кото-
рому британское правительство обязывалось:

  признать сложившееся в Китае положение (т.е. факт оккупации его япон-
скими войсками);

  признать право японских войск на подавление сопротивления китайского 
населения;

  воздерживаться от оказания любой помощи Китаю, которая могла бы пой-
ти во вред японским войскам.

Правительство Н. Чемберлена пошло на уступки. 24 июля 1939 г. между 
Х. Аритой и Р. Крейги состоялся обмен нотами, оформивший соглашение, вошед-
шее в историю как соглашение Арита–Крейги. Британское правительство при-
няло все японские требования. Фактически Лондон признал свободу рук Японии 
в Китае. Взамен японская сторона обещала не предпринимать против британской 
собственности в Китае враждебных действий.
Это важно

Соглашение Арита–Крейги получило неофициальное название «азиатский Мюн-

хен» (по образцу Мюнхенского соглашения по чехословацкому вопросу 30 сентября 

1938 г., см. гл. 29). Великобритания признала оккупацию Японией большей части Ки-

тая и отказалась от своих особых прав в этой стране. Это означало признание Лон-

доном ревизии Вашингтонского порядка и одновременно свертывание британского 

присутствия в Восточной Азии. После подписания соглашения Арита–Крейги Вели-

кобритания, по сути, лишилась статуса великой тихоокеанской державы.

В Токио соглашение Арита–Крейги было воспринято в контексте проходив-
ших в то время боев на реке Халхин-Гол. Результаты конфликта в Монголии до-
казали силу Красной армии и опасность для Японии большой войны с СССР. Ре-
зультаты дипломатического конфликта с Великобританией продемонстрировали, 
что западные державы пойдут на уступки перед угрозой большой войны. 

28.11. Кризис в германо-японских отношениях 
(ноябрь 1938 — сентябрь 1939)

Подписание Антикоминтерновского пакта создало механизм германо-япон-
ского партнерства. В таких условиях Берлин пошел на ряд серьезных уступок То-
кио. Германия свернула свою военную миссию при правительстве Чан Кайши, 
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которая действовала еще со времен Веймарской республики. В мае 1938 г. Герма-
ния официально признала Маньчжоу-го, а также заявила о готовности подписать 
с Японией договор об отказе от притязаний на свои бывшие колониальные владе-
ния при условии получения соответствующей финансовой компенсации.

Осенью 1938 г. министр иностранных дел Германии И. фон Риббентроп начал 
переговоры с японским послом бароном Хироси Осимой о расширении формата 
двустороннего сотрудничества. Берлин предлагал превратить Антикоминтернов-
ский пакт в тройственный военный союз Германии, Италии и Японии. Такой 
союз мог быть направлен по замыслу Гитлера не только против СССР, но также 
против Великобритании и Франции в назревавшей войне.

Япония, однако, не желала быть втянутой в военный конфликт в Европе. 
Токио возражал против участия Италии в будущем союзе и предлагал Германии 
заключить двусторонний пакт о взаимопомощи, направленный только против 
СССР. Однако в Берлине не желали быть втянутыми немедленно в войну с Совет-
ским Союзом из-за дальневосточной политики Японии.

Кризис в германо-японских отношениях усугубился после боев на Халхин-
Голе. Ударом для Токио стало подписание 23 августа 1939 г. (т.е. в разгар боев на 
Халхин-Голе) советско-германского пакта о ненападении (см. гл. 29). Германия не 
выполнила своих обязательств в рамках Антикоминтерновского пакта не облег-
чать положения СССР в период конфликта с одной из сторон. 

28.12. Японский проект переустройства 
Восточной Азии и обострение 
американо-японских противоречий (1938–1940)

К концу 1930-х годов в японском истеблишменте условно сложились две пар-
тии. Первая (отражавшая в большей степени позицию старой феодальной аристо-
кратии и верхушки армии) предлагала экспансию в северном направлении с це-
лью захвата советского Дальнего Востока. Вторая (состоявшая главным образом 
из представителей индустриальных кругов и командования флота) выступала за 
экспансию в южном направлении с целью захвата Индокитая, Филиппин, Индо-
незии, а возможно, и Австралии. Такой вариант означал бы военный конфликт 
с США. Неформальным главой первой партии считался адмирал Кантаро Судзуки 
(1868–1952), второй — принц Фумимаро Коноэ (1891–1945), родственник импе-
раторской фамилии.

Это важно
Ф. Коноэ полагал, что для успешной борьбы с колониальными державами Япония 

должна привлечь на свою сторону народы Тихоокеанского региона. 4 мая 1937 г. 

занявший пост премьер-министра Ф. Коноэ начал разработку соответствующей до-

ктрины. Еще 22 декабря 1938 г. он опубликовал меморандум за подписью микадо, в ко-

тором целью японской политики провозглашалось создание «нового порядка в Восточ-

ной Азии», что было вызовом колониальным державам (Великобритании и Франции), 

а также США. Однако великие державы никак не отреагировали на этот шаг Токио.
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Разработка доктрины японского влияния была приостановлена на два года. 
5 января 1939 г. Ф. Коноэ ушел в отставку, став председателем Тайного совета 
Японии. На посту премьер-министра его сменил Хиранума Киитиро, сторонник 
экспансии в северном направлении, т.е. конфликта с СССР. Но после пораже-
ния Японии на Халхин-Голе Х. Киитиро подал в отставку. Не создал устойчивого 
правительства и его преемник Нобуюки Абэ. 22 июля 1940 г. на пост премьер- 
министра вернулся Ф. Коноэ, возобновив разработку плана переустройства Вос-
точной Азии.

Это интересно
В Японии в это время работал известный советский разведчик Рихард Зорге (1898–
1944). Будучи наполовину немцем, он с 1924 г. жил в СССР, а с 1929 г. работал в Развед-
управлении РККА. В 1933 г. Зорге начал деятельность в Японии как корреспондент 
ряда влиятельных немецких газет. Когда военный атташе Ойген Отт стал германским 
послом в Японии, Зорге получил место пресс-секретаря германского посольства в То-
кио. В нашей стране Р. Зорге известен двумя достижениями. Первое: в телеграмме 
от 15 июня 1941 г. он передал в Москву точную дату нападения Германии на СССР 
(хотя в действительности Зорге указал в сообщениях несколько различных дат). Вто-
рое: в телеграмме от 14 сентября 1941 г. он указал, что руководство Японии приняло 
решение не начинать войну с СССР в 1941 г., что позволило перебросить советские 
войска с Дальнего Востока под Москву.
Однако не меньшее значение имела его работа с высшими правительственными сфе-
рами Японии. Как журналист Р. Зорге постоянно поддерживал «партию Коноэ» про-
тив «партии Судзуки», что объективно было выгодно СССР. В то же время информа-
ционно-аналитические материалы Зорге по Японии ценили и в Берлине, особенно 
во время обострения германо-японских отношений. Р. Зорге был арестован в Японии 
18 октября 1941 г. и казнен 7 ноября 1944 г. После Второй мировой войны часть мате-
риалов по «делу Зорге» попала в США, где стала объектом изучения.

Летом 1940 г. Япония договорилась с правительством Виши о вводе своих войск 
в северную часть Французского Индокитая — формально для охраны француз-
ских колоний до окончания войны. Это событие вызвало болезненную реакцию 
в Вашингтоне. 2 июля 1940 г. конгресс принял закон «О национальной обороне», 
который предоставил право президенту в мирное время накладывать ограниче-
ния на экспорт американских товаров. На его основе в сентябре 1940 г. президент 
Ф. Д. Рузвельт ограничил экспорт в Японию авиабензина и сырья для черной 
металлургии — лома и железной руды. Подобные меры были болезненными для 
японской экономики ввиду отсутствия у Японии крупных запасов сырья.

Для Японии встал вопрос о поиске альтернативных США источников полез-
ных ископаемых. Ими могла стать территория Юго-Восточной Азии, к тому вре-
мени поделенная между колониальными державами. 26 июля 1940 г. правительство 
Ф. Коноэ издало «Основные принципы национальной политики». В документе 
указывалось, что цель японской политики — «создание на основе солидарности 
с Японией Нового восточноазиатского порядка с империей в его центре». В ком-
ментариях к этому документу министр иностранных дел Японии Йосукэ Мацуока 
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писал: «В качестве очевидной дипломатической политики мы должны попытаться 
установить Великую восточноазиатскую сферу сопроцветания в соответствии 
с духом императорского пути».

1 августа 1940 г. Й.  Мацуока официально заявил о намерении создать Великую 
восточноазиатскую сферу сопроцветания. Япония, Маньчжоу-го и Китай должны 
были, как указывалось в заявлении, стать только ядром блока стран этой сферы. 
В будущем в его состав должны были войти Индокитай, Голландская Ост-Индия 
и другие страны Южных морей (без уточнения понятия). Целью построения по-
добного блока было обеспечение Японии сырьем и рабочей силой.

Фактически это была заявка на создание Японской империи, в сферу влияния которой 

должны были войти Восточная и Юго-Восточная Азия. Такой вариант внешней политики 

неизбежно вел Токио к военному конфликту с США и европейскими колониальными 

державами.

*  *  *
К концу 1930-х годов ревизионистская политика Японии привела к кризису Вашин-

гтонского порядка на Тихом океане. Его ревизия осуществлялась Японией в несо-

гласованном с другими державами формате. Проявлениями этой несогласованности 

стали такие действия Токио, как нарушение территориальной целостности Китая, 

оккупация большей части его территории и пересмотр принципа открытых дверей. 

Разработав концепцию Великой восточноазиатской сферы сопроцветания, Япония, 

по сути, заявила о намерении полностью перестроить тихоокеанское пространство 

под свои интересы.

Японская политика наиболее болезненно затрагивала интересы СССР и США, а также 

Великобритании. Объективно и Москва, и Вашингтон были заинтересованы в сохра-

нении Вашингтонского порядка. Однако в силу ряда причин (прежде всего усиления 

изоляционизма в Соединенных Штатах) они не смогли выработать действенные ме-

ханизмы совместного противостояния Японии. К 1940 г. сохранить Вашингтонский 

порядок на Тихом океане в его прежнем варианте оказалось невозможно — на смену 

ему должен был прийти качественно иной региональный порядок.

Контрольные вопросы
 1. Как гражданская война в Китае повлияла на Вашингтонский порядок?
 2. Какую политику проводил СССР в Китае, Монголии и Синцзяне?
 3. Что побудило США изменить статус Филиппин?
 4. Раскройте значение понятия «антикоминтерновский пакт» и назовите его условия. 

Удалось ли сторонам превратить его в полноценный военный союз?
 5. Как осуществилась японская агрессия в Китай?
 6. Какую позицию заняли великие державы в отношении японского вторжения в Ки-

тай? В чем заключалась специфика подхода СССР?
 7. Какие вооруженные конфликты произошли между СССР и Японией в конце 

1930-х годов?
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 8. Почему соглашение Арита–Крейги называют азиатским Мюнхеном? Какие послед-
ствия оно имело для Великобритании и Японии?

 9. Раскройте термин «Великая восточноазиатская сфера процветания». Почему Япо-
ния выбирала южное, а не северное направление экспансии?
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  Г л а в а  29
Кризис Версальского 

порядка в Европе

Во второй половине 1930-х годов в Европе также развивался кризис Вер-
сальского порядка. Этот процесс был во многом схож с деструкцией Ва-
шингтонского порядка в Восточной Азии. Однако в Европе, в отличие от 
Восточной Азии, существовали механизмы коллективной безопасности. 
Они были созданы великими державами в 1933–1935 гг. (см. гл. 27) и, 
несмотря на свою ограниченность, могли стать препятствием на пути ре-
визионистских государств. Поэтому кризис Версальского порядка сопро-
вождался в Европе не только силовыми акциями, но также демонтажем 
механизмов коллективной безопасности.

29.1. Вторая итало-эфиопская война (1935–1936) 
и кризис Лиги Наций

Толчком к кризису Версальского порядка стала итальянская экспансия в Эфи-
опию (Абиссинию). К середине 1930-х годов Италия не имела крупной колони-
альной империи — ее владения ограничивались Ливией и Итальянским Сомали. 
Между тем фашистский режим Б. Муссолини постулировал необходимость по-
строения «Итальянской империи» по образцу Древнего Рима. Возможностью для 
этого итальянское руководство считало захват Эфиопии, одной из немногих суве-
ренных стран Африки.

Это интересно
В конце XIX в. Италия уже попыталась, но неудачно, захватить Эфиопию. Первая итало-
эфиопская война 1896 г. закончилась поражением Рима (см. гл. 16). Однако в 1930-х 
годах, в отличие от конца XIX в., в мире существовал инструмент глобального управле-
ния — Лига Наций. Она гарантировала права и безопасность суверенных государств (к 
которым относилась и Эфиопия). Поэтому теперь итальянская экспансия против Эфи-
опии квалифицировалась в категориях агрессии против суверенного государства.

Между Италией и Эфиопией возникла серия пограничных инцидентов. 3 ян-
варя 1935 г. Эфиопия обратилась в Лигу Наций с требованием принять меры 
к ограждению мира в соответствии с 11-й статьей ее Устава. Однако 4–7 января 
1935 г. французский министр иностранных дел П. Лаваль посетил Рим, где под-
писал с Б. Муссолини декларацию об основах взаимоотношений и политическое 
соглашение. Декларация зафиксировала намерение сторон развивать традицион-
ную дружбу и «сотрудничать в духе взаимного доверия в деле сохранения общего 
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мира». Франция согласилась передать итальянской стороне некоторые входившие 
в состав Французского Сомали (ныне Джибути) территории на африканском по-
бережье Баб-эль-Мандебского пролива и острова Думейра.

3 октября 1935 г. итальянская армия начала наступление на Эфиопию. Общее 
количество итальянских сил (с учетом иррегулярных батальонов «чернорубашечни-
ков») составило 200 тыс. чел. Командование итальянскими силами в Восточной Аф-
рике до ноября 1935 г. осуществлял генерал Эмилио де Боно, а затем фельдмаршал 
Пьетро Бадольо. Против итальянцев действовала плохо вооруженная 500-тысячная 
эфиопская армия под командованием императора Хайле Селассие I (1930–1974). 
Итальянская армия, нарушая Гаагские и Женевские соглашения, вела войну с при-
менением бомбардировок городов и с помощью химического оружия (иприта и фос-
гена), от использования которого погибло около 275 тыс. чел.

7 октября 1935 г. Лига Наций признала Италию государством-агрессором 
и объявила о возможности применения к ней экономических санкций. 11 ноября 
1935 г. Совет Лиги Наций ввел экономические санкции против Италии — запрет 
на поставки оружия и отдельных видов стратегического сырья (каучук, свинец, 
олово, хром), а также призвал страны–участницы Лиги Наций ограничить импорт 
итальянских товаров и воздержаться от предоставления Италии кредитов и зай-
мов. Эмбарго не распространялось на нефть, уголь и металл, а также не мешало 
Италии закупать необходимые материалы через посредничество третьих стран, не 
участвовавших в санкциях. Италия могла закупать их через Австрию, Венгрию, 
Германию и США.

Ряд стран (Великобритания, США и Франция) ввели эмбарго на поставки ору-
жия как Италии, так и Эфиопии. На практике это означало скрытую помощь Ита-
лии. Итальянская промышленность могла производить современное оружие, в то 
время как у Эфиопии не было ни самого современного оружия, ни промышленной 
базы для его производства. Примечательно, что Б. Муссолини никак не отреагиро-
вал на это решение.

Это интересно
В сложном положении оказался СССР. Москва формально осуждала акт агрессии 
против Эфиопии, но вместе с тем не желала ссориться с Италией, капиталистической 
страной, с которой у нее сложились дружественные отношения. На заседании Совета 
Лиги Наций СССР предложил распространить санкции на поставки нефти Италии. 
Советское предложение поддержали только девять стран, и оно не было принято. 
Вместе с тем Москва отказала в поставках оружия Эфиопии под предлогом его не-
хватки для собственной армии.

Великобритания и Франция попытались выступить посредниками в кон-
фликте. 8 декабря 1935 г. в Париже министр иностранных дел Великобритании 
Сэмюэль Хор и премьер-министр Франции Пьер Лаваль выработали условия ком-
промисса: уступка Эфиопией Италии части областей Тигре, Данакиль и Огаден, 
а также выделение ей обширной зоны «экономической экспансии и колонизации» 
в Южной Эфиопии. В обмен Италия должна была бы уступить Эфиопии узкую 
полосу территории Южной Эритреи с выходом к морю в Асэбе.
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Соглашение Хора–Лаваля — соглашение об условиях компромисса между Итали-

ей и Эфиопией, подписанное 8 декабря 1935 г. министром иностранных дел Велико-

британии С. Хором и премьер-министром Франции П. Лавалем.

13 декабря 1935 г. проект итало-эфиопского соглашения был представлен 
Лиге Наций. Однако император Хайле Селассие I указал, что подобная практика 
нарушает права Эфиопии как суверенного государства. Содержание соглашения 
Хора–Лаваля попало в прессу и вызвало негативное отношение общественности 
Великобритании и Франции. С. Хор был вынужден уйти в отставку (его преемни-
ком стал А. Иден), а кабинет П. Лаваля вскоре пал по другим причинам.

В мае 1936 г. итальянские моторизованные части вступили в Аддис-Абебу. 
7 мая 1936 г. итальянский король Виктор Эммануил III был объявлен императо-
ром Эфиопии. 1 июня 1936 г. Эфиопия, Эритрея и Итальянское Сомали вошли 
в состав колонии Итальянская Восточная Африка. Однако полного контроля над 
Эфиопией итальянской администрации установить не удалось: в стране продол-
жалась партизанская война вплоть до ее освобождения британскими войсками ве-
сной 1941 г.

Лига Наций фактически признала аннексию Эфиопии, в июле 1936 г. поста-
новив отказаться от дальнейшего применения санкций в отношении Италии, а за-
тем отменив введенные против нее экономические санкции. Аннексию Эфиопии 
признали сначала Германия и Япония, а в 1938 г. — Великобритания и Франция. 
СССР и США не признали факта аннексии Эфиопии. Несмотря на это, 11 декабря 
1937 г. Италия вышла из Лиги Наций.

Вторая итало-эфиопская война продемонстрировала неэффективность Лиги 
Наций как инструмента урегулирования международных конфликтов. Она фак-
тически не справилась с декларируемыми в ее уставе задачами: предотвратить аг-
рессию и гарантировать права суверенных государств. У Лиги Наций не оказалось 
эффективных механизмов для наказания государства-агрессора. По-настоящему 
пророческими оказались слова императора Хайле Селассие I на чрезвычайной сес-
сии Лиги Наций 30 июня 1936 г.: «То, что происходит у нас сегодня, произойдет 
у вас завтра».

29.2. Распад режима контроля над морскими 
вооружениями (1935–1936)

На фоне кризиса Лиги Наций распался другой механизм предотвращения 
войны — режим контроля над морскими вооружениями. Еще 29 декабря 1934 г. 
Япония объявила о выходе из всех ограничений Вашингтонского (1922) и Лондон-
ского (1930) договоров. В Европе отмена Германией военных статей Версальского 
договора поставила вопрос о ее праве иметь военно-морской флот. 21 мая 1935 г. 
германские военно-морские силы были переименованы из рейхсмарине в кригс-
марине. Однако в британской элите была сильна прогерманская партия, которая 
видела в партнерстве с Германией средство восстановить пошатнувшиеся позиции 
Британской империи.
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Это важно
В июне 1935 г. министр иностранных дел С. Хор и германский посол в Лондоне И. фон 

Риббентроп обменялись письмами по военно-морским делам. Достигнутый ими ком-

промисс фиксировал право Германии строить собственный военно-морской флот: 

надводный флот в размере 35% и подводный — 45% (т.е. почти половины) тоннажа 

британского. Эти договоренности получили название «соглашение Хора–Риббен-

тропа», хотя официального документа Лондон и Берлин не подписывали, стороны 

только обменялись письмами о намерениях.

Германия начала строить мощный военно-морской флот. В 1920-х годах 
рейхс марине спустили на воду пять легких крейсеров, разрешенных Версаль-
ским договором. Теперь Германия построила четыре линкора — два полноценных 
(«Бисмарк» и «Тирпиц») и два более легких и слабее вооруженных («Шарнхорст» 
и «Гнейзенау»). В состав германского флота вошли также семь тяжелых крейсе-
ров типа «Дойчланд» и «Адмирал Хиппер», способных вести рейдерскую войну 
(британская пресса дала им ироничное название «карманные линкоры»). В 1936 г. 
Германия заложила авианосец «Граф Цеппелин», а в 1938 г. — «Авианосец Б», ко-
торые так и не были достроены (первый стал в 1945 г. трофеем советского ВМФ). 
В 1939 г. кригсмарине располагали 57 подводными лодками, что было почти равно 
60 британским субмаринам. Великобритания санкционировала, таким образом, 
появление новой морской державы — Германии, которая не была связана ограни-
чениями Вашингтонского и Лондонского договоров.

Соглашение Хора–Риббентропа — обмен письмами по военно-морским делам, 

проведенный в июне 1935 г. между министром иностранных дел Великобритании 

С. Хором и немецким послом в Лондоне И. фон Риббентропом.

Демарш Великобритании вызвал неудовольствие других океанских держав. 
Официальный протест выразила Франция; с критикой выступили США. Италия 
вслед за Японией отказалась от переговоров по продлению Лондонского морского 
договора 1930 г. Между тем срок его действия истекал 31 декабря 1936 г. 

25 марта 1936 г. представители Великобритании, США и Франции подписали 
Второй Лондонский морской договор (первым стал называться Лондонский морской 
договор 1930 г.). В нем предусматривались качественные ограничения на строи-
тельство новых линкоров, авианосцев, крейсеров и подводных лодок при сохране-
нии пропорций тоннажа линейных флотов, утвержденных договором 1930 г. Фор-
мально документ заканчивался 31 декабря 1942 г. и был открыт для подписания 
всеми странами.

Однако Лондонский договор 1936 г. позволял его участникам наращивать 
военно-морские вооружения в случае начала войны или строительства другими 
странами кораблей, тоннаж которых превышал бы установленные параметры. Это 
позволяло им свободно обходить договор, поскольку Германия, Италия и Япония 
уже начали новую гонку морских вооружений. Этим положением воспользовались 
США, ссылаясь на необходимость реагировать на наращивание военно-морского 
флота Японии.

7 июля 1937 г. ко Второму Лондонскому морскому договору присоединилась 
Германия. Теоретически это должно было упрочить его положения. Однако теперь 
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состав участников Лондонского договора был кардинально иным, чем Вашингтон-
ского договора 1922 г. Это разрушало юридическую связку между Вашингтонским 
и Лондонскими договорами, что вызвало непонимание США. К началу Второй ми-
ровой войны режим контроля над морскими вооружениями был фактически разру-
шен. Восстановить его в какой-либо форме не удалось до настоящего времени.

29.3. Ликвидация Рейнской демилитаризированной 
зоны и распад Локарнских соглашений 
(март 1936)

Поддержка Великобритании вселяла в немецкое руководство надежды на ре-
визию Версальского порядка. Формальным основанием для ликвидации Рейн-
ской зоны стала ратификация 27 февраля 1936 г. нижней палатой французского 
парламента договора о взаимопомощи с СССР. 7 марта 1936 г. 19 пехотных баталь-
онов вермахта и несколько военных самолетов были переброшены в Рейнскую 
область. Однако германская воздушная разведка зафиксировала концентрацию 
французских войск на границе с Германией. Позднее Гитлер признавал: «Если бы 
французы двинулись в Рейнскую область, нам пришлось бы с позором отступить, 
поскольку силы, которыми мы располагали, были недостаточны даже для слабого 
сопротивления». Его слова соответствовали истине: германская армия находилась 
в стадии воссоздания после отмены военных статей Версальского договора.

Решение Гитлера нарушало не только Версальский мирный договор, но и Ло-
карнские соглашения 1925 г. Однако вмешательства стран Запада не последовало. 
Великобритания, где как раз на престол вступил принц Уэльский под именем Эду-
арда VIII (см. далее), поддержала действия Берлина. Париж занял выжидательную 
позицию. Министр иностранных дел Франции Пьер Фланден (1934–1935) только 
вылетел в Лондон для консультаций. Стороны передали вопрос о действиях Герма-
нии в Совет Лиги Наций, который осудил нарушение Берлином международных до-
говоров, но констатировал наличие у него доброй воли к сотрудничеству.
Это интересно

Наиболее реалистичную версию, объясняющую причины бездействия Парижа, пред-
ложил американский историк Уильям Лоуренс Ширер в работе «Взлет и падение Тре-
тьего рейха» (1960). Он справедливо полагает, что Франция могла мобилизовать в тече-
ние нескольких дней около 100 хорошо вооруженных (для уровня 1936 г.) дивизий. Но 
французское общество стремилось любой ценой избежать новой большой войны. При-
чиной этому стал психологический шок от Первой мировой войны — несоответствие 
ее результатов понесенным потерям. Такая атмосфера благоприятствовала только тем 
политикам, которые призывали к проведению Францией компромиссной политики.

Берлин в ответ передал на рассмотрение Совета Лиги Наций вопрос о сов-
местимости Локарнских соглашений и франко-советского договора о взаимопо-
мощи. Совет передал этот вопрос в Международный суд в Гааге, который не успел 
его рассмотреть до начала Второй мировой войны. Германия также предложила 
Франции и Бельгии заключить вместо Локарнских соглашений пакт о ненапа-
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дении сроком на 25 лет под гарантиями Великобритании и Италии, а также воз-
душный пакт о неприменении авиации против мирных целей. Великобритания 
рекомендовала Парижу вступить с Германией в пере говоры о заключении нового 
гарантийного договора взамен Локарнских сог лашений.

К 10 марта 1936 г. Рейнская демилитаризированная зона была ликвидиро-
вана. Франция лишилась последнего стратегического преимущества перед Гер-
манией, полученного в результате Первой мировой войны. Теперь немецкая 
армия впервые с 1918 г. вышла на границу с Францией и начала строительство 
пограничных укреплений — линии Зигфрида напротив французской линии Ма-
жино. 14 октября 1936 г. Бельгия расторгла заключенный с Францией в 1920 г. 
договор о взаимопомощи и вернулась к политике нейтралитета, как это было до 
1914 г. Система французских гарантий в Европе от немецкого реванша, создан-
ная в 1919–1921 гг., оказалась разрушенной, коль скоро Париж не продемон-
стрировал готовности ее защищать.

Линия Зигфрида — система немецких долговременных укреплений, возведенных 

в 1936–1940 гг. на западе Германии, в приграничной полосе с Бельгией и Францией.

Вместе с тем кризис продемонстрировал сохранение системы франко-британ-
ского партнерства. 19 марта 1936 г. правительство С. Болдуина сделало заявление, 
что безопасность Великобритании неразрывно связана с безопасностью Франции. 
1 апреля 1936 г. между Парижем и Лондоном состоялся обмен официальными 
письмами, согласно которым стороны обязались предоставить друг другу помощь 
в случае неспровоцированного германского нападения.

По сути, это было возрождение Антанты 1904 г., что не учли в Берлине, где рассчи-

тывали на достижение всеобъемлющего британо-германского соглашения за счет 

французских интересов.

29.4. Конвенция Монтрё (июль 1936)
Распад режима контроля над морскими вооружениями породил в Турции 

надежды на пересмотр Лозаннской конвенции 1923 г. по режиму Черноморских 
проливов, принцип неограниченного прохода военных и торговых кораблей всех 
стран в Черное море и обратно как в мирное, так и в военное время. При этом зона 
Черноморских проливов оказалась демилитаризована (см. гл. 23), что вызвало не-
довольство двух главных черноморских стран — СССР и Турции.

Это важно
Особую роль для СССР и Турции играл фактор Италии. Заявления Б. Муссолини 

о намерении создать большую империю на Средиземном море в Анкаре восприни-

мали как угрозу своей безопасности. В Кремле были обеспокоены отказом Италии 

от участия во Втором Лондонском договоре и наращиванием ее военно-морских сил. 

В случае начала войны итальянский флот мог войти в Черное море, имея количест-

венное превосходство над советским Черноморским флотом. При этом сохранялась 

проблема противостояния с британским флотом.
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В Великобритании были заинтересованы в политическом и стратегическом 
партнерстве с Турцией ради обеспечения своих интересов на Средиземном море 
и на Ближнем Востоке. С конца 1935 г. Лондон вел переговоры с Грецией, Тур-
цией и Югославией о возможности использования их инфраструктуры на случай 
войны с Италией. (После снятия с Италии санкций Лиги Наций переговоры были 
приостановлены.) Уступка Турции в вопросах о проливах могла бы усилить роль 
Великобритании на Средиземном море.

21 июня 1936 г. в городе Монтрё (Швейцария) по предложению Турции от-
крылась конференция о режиме проливов. В ней участвовали все черноморские 
страны (Болгария, Румыния, СССР и Турция), а также Австралия, Греция, Вели-
кобритания, Югославия, Франция и Япония. Италия отказалась прислать своих 
представителей, указав на то, что страны-участницы проводят антиитальянскую 
политику санкций в связи с войной в Эфиопии. Хотя в июле 1936 г. Лига Наций 
отменила санкции против Италии, последняя так и не присоединилась к участни-
кам конференции.

Великобритания настаивала на сохранении права неограниченного прохода 
в Черное море военных и торговых кораблей всех стран. СССР, напротив, требо-
вал полного закрытия Черного моря для военных кораблей неприбрежных стран. 
Посредником между сторонами выступила Франция. Конвенция Монтрё, подпи-
санная 20 июля 1936 г. и зафиксировавшая компромисс между британской и со-
ветской позицией, предусматривала:

1) свободный проход торговых судов через Черноморские проливы как в мир-
ное, так и в военное время;

2) в случае войны, если сама Турция в ней не участвовала, проход через про-
ливы военных кораблей воюющих стран запрещался, а если Турция воева-
ла, то режим прохода определяла она сама;

3) военные корабли нечерноморских государств были ограничены в проходе 
через проливы классом (легкие надводные корабли, малые боевые и вспо-
могательные), общим числом (9 кораблей) и общим тоннажем одновремен-
ного пребывания в Черном море (30 тыс. т для всех нечерноморских, вместе 
взятых)1;

4) срок пребывания военных судов нечерноморских стран в Черном море со-
ставлял не более трех недель, после чего они должны были повторно запра-
шивать Турцию.

Турция добилась права разместить свои вооруженные силы в зоне проливов. 
Однако для СССР Конвенция Монтрё была выгодной только в условиях партнер-
ских отношений с Турцией; в противном случае возникала опасность повторения 
ситуации Первой мировой войны, когда в Черное море вошли немецкие военные 
корабли. Конвенция Монтрё дважды продлевалась на 20 лет и продолжает дейст-
вовать до настоящего времени.

1 Общий тоннаж судов неприбрежных государств в Черном море мог быть увеличен до 45 тыс. т, 
в случае если самая сильная черноморская держава увеличит тоннаж своего флота на 10 тыс. т или более.
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29.5. Германская экспансия на Ближний 
и Средний Восток (1935–1939)

Тревоги СССР относительно режима Черноморских проливов были не бес-
почвенны. После прихода к власти НСДАП Германия развернула экспансию на 
Ближний и Средний Восток по тем же направлениям, что и Германская империя.

Это интересно
Инструментом политической деятельности Германии на Востоке стало «Немецкое 
общество по изучению древней германской истории и наследия предков» или «Ане-
нербе» (нем. «Наследие предков»). Его основали немецкие ученые-мистики Гер-
ман Вирт и Фридрих Гильшер, ученик шведского путешественника Свена Гедина. 
В 1935 г. «Аненербе» стало организацией, подведомственной СС. Его формальным 
президентом стал рейхсфюрер СС Г. Гиммлер, а генеральным секретарем — Вольфрам 
Зиверс, ученик Ф. Гильшера. Цели организации были сформулированы как «изыска-
ния в области локализации духа, деяний, наследства индо-германской расы». В 1939 г. 
«Аненербе» вошло в состав СС как его институт.

Перспективным партнером для Германии выступала Персия. В 1925 г. в Теге-
ране произошел переворот, в результате которого была свергнута династия Кад-
жаров, правившая с конца XVIII в. Учредительное собрание провозгласило новым 
шахом Резу-шаха (1925–1941), а новая династия получила фамилию Пехлеви. 
Шах видел в Германии возможность уравновесить как советское, так и британское 
влияние в регионе. В 1927 г. на посту главы Персидского национального банка 
британского представителя заменил немецкий эксперт. В том же году германские 
компании получили контракт на строительство трансиранской железной дороги.

Нацистская пропаганда широко использовала тезис об общем происхождении 
и родстве двух «арийских народов» — немцев и персов, что вызывало одобрение 
Резы-шаха. (Книга «Майн кампф» Гитлера была переведена на фарси.) 22 марта 
1935 г. по рекомендации германской дипломатический миссии Персию офици-
ально переименовали в Иран («земля ариев»). В 1935 г. Германия подписала торго-
вый договор с Тегераном и вышла на второе место в его внешнеторговом обороте 
после СССР. В 1938 г. Иран разорвал дипломатические отношения с Францией 
и закрыл все советские консульства, кроме города Энзели. (СССР ответил на этот 
шаг симметрично.) В том же году Иран не продлил действие торгового договора 
с Советским Союзом, что привело к ликвидации почти всех смешанных обществ 
и свертыванию двусторонней торговли.

Другим направлением германской экспансии стал Тибет. В ноябре 1938 — мае 
1939 г. «Аненербе» организовало тибетскую экспедицию под руководством штурм-
баннфюрера СС географа и зоолога Эрнста Шефера (1910–1992). Формально ее 
цели были заявлены как научно-мистические: поиски прародины арийцев и под-
тверждение «теории вечного льда» австрийского мистика Ганса Гербигера, ко-
торая была официально признана в Третьем рейхе. Экспедиция посетила города 
Лхасу и Шигадзе, где получила полное собрание буддийского религиозного свода 
«Канжур» и другие древние тексты. Э. Шефер встречался с далай-ламой и вел пе-
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реговоры о создании постоянно действующего германского представительства. 
Был установлен радиомост Берлин—Лхаса, действовавший до 1943 г.

На Ближнем Востоке немецкое руководство сделало ставку на поддержку араб-
ского движения Палестины, которое было недовольно обещаниями Великобрита-
нии создать еврейское государство. Ключевой фигурой, с которой рейх пытался 
установить контакты, стал верховный муфтий Иерусалима Мухаммед Амин аль-
Хусейни (ок. 1895–1974). В 1929 г. он организовал еврейские погромы в Пале-
стине, а в 1931 г. выступал председателем на Всемирной исламской конференции, 
в которой участвовали 22 исламские страны. Муфтий Иерусалима не скрывал сво-
его позитивного отношения к Третьему рейху.

Это важно
Турецкая дипломатия попыталась оградить Средний Восток от втягивания в новый 

военный конфликт. С этой целью 2 октября 1935 г. представители Турции, Ирана 

и Ирака начали переговоры в Женеве (на чрезвычайной сессии Лиги Наций) о за-

ключении регионального пакта. Он содержал в себе три комплекса обязательств. 

Во-первых, в нем давалось определение агрессии, сформулированное в соответст-

вии с Лондонской конвенцией 1933 г. Во-вторых, пакт предусматривал отказ сто-

рон от агрессии друг против друга, неприкосновенность их общих границ и невме-

шательство во внутренние дела друг друга. В-третьих, участники пакта обязались 

проводить консультации по международным вопросам, затрагивающим взаимные 

интересы. Такой пакт связывал Иран комплексом обязательств, не допускавших его 

союз с Германией.

8 июля 1937 г. в Саадабадском дворце Резы-шаха в Тегеране был подписан пакт 
между Афганистаном, Ираком, Ираном и Турцией. Его условия полностью повто-
ряли текст парафированного в Женеве документа.

Саадабадский пакт («Ближневосточная Антанта») — региональный пакт Афга-

нистана, Ирака, Ирана и Турции о ненападении и взаимных консультациях, подписан-

ный в Саадабадском дворце (Тегеран) 8 июля 1937 г. Договор действовал до 1948 г.

Ситуация стала меняться после смерти Кемаля Ататюрка 10 ноября 1938 г. Его 
преемником на посту президента Турции стал министр иностранных дел Исмет 
Инёню (1938–1950), сторонник балансирования между Великобританией, Гер-
манией и СССР. Это позволило германскому послу Францу фон Папену начать 
работу с частью турецкой элиты. Германо-турецкое сближение на фоне уже суще-
ствовавшего германо-иранского партнерства могло поставить под сомнение поло-
жения Саадабадского пакта.

29.6. Международные аспекты Гражданской войны 
в Испании (1936–1939)

В Европе тем временем разразился первый после окончания Гражданской 
войны в России военный конфликт. Его причиной стала ситуация в Испании, од-
ной из наименее развитых стран Европы. В 1923 г. в стране установилась диктатура 
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генерала Мигеля Примо де Ривера (1870–1930), который занимал пост премьер-
министра. Но в результате Великой депрессии в январе 1930 г. он был вынужден 
уйти в отставку. Весной 1931 г. на муниципальных выборах победили антимонар-
хические силы. Король Альфонсо XIII (1886–1931) эмигрировал в Италию, а Ис-
пания была провозглашена республикой.

В стране началась поляризация политических сил. Правые создали в 1933 г. 
радикальную партию «Фаланга» во главе с Хосе Антонио Примо де Ривера, сы-
ном генерала-диктатора. (отсюда название ее сторонников — фалангисты). Им 
противостоял Народный фронт — коалиция левых сил от умеренных социалистов 
до анархистов и коммунистов. В феврале 1936 г. Народный фронт победил на му-
ниципальных выборах, но его перевес над правыми был невелик. Президентом 
страны стал лидер партии «Левые республиканцы» Мануэль Асанья; премьер-ми-
нистром — его помощник Сантьяго Касарес Кирога. Придя к власти, новое прави-
тельство запретило «Фалангу» и арестовало ее лидера Х. А. Примо де Ривера.

17 июля 1936 г. против республиканского правительства подняла мятеж группа 
военных в Испанском Марокко и на Канарских островах. Сигналом к их выступле-
нию стали слова «Над всей Испанией безоблачное небо», употребленные в передаче 
радиостанции в испанской Северной Африке. Под контроль мятежников перешли 
аграрные юг и запад страны, в то время как республиканцы сохранили контроль над 
более развитыми востоком и центром страны. Во главе мятежа формально стал гене-
рал Х. Санхурхо, а после его гибели в авиационной катастрофе в сентябре 1936 г. — 
генерал Франсиско Франко (1892–1975). Последний в апреле 1939 г. после победы 
в войне получил титул «каудильо» (вождь), т.е. главы государства.

Испанская «Фаланга» — ультраправая политическая партия в Испании. Основана 

в 1933 г. Хосе Антонио Примо де Риверой, при режиме Франциско Франко — правя-

щая и единственная законная партия в стране (1939–1975).

Фалангисты — 1) члены партии «Фаланга»; 2) сторонники Ф. Франко в период Граж-

данской войны в Испании 1936–1939 гг. (или франкисты).

Основной проблемой республиканцев была нехватка оружия. Небольшую пар-
тию устаревших вооружений поставила Мексика, но этого было недостаточно для 
борьбы с фалангистами. Правительство Испании обратилось к Франции с прось-
бой о поставках оружия. Во Франции в это время к власти пришло правительство 
Народного фронта во главе с социалистом Леоном Блюмом, и в Мадриде надея-
лись на его поддержку. Первоначально Л. Блюм согласился, но после экстренного 
визита в Лондон изменил свою позицию. 25 июля 1936 г. его правительство запре-
тило экспорт оружия из Франции в Испанию. 1 августа 1936 г. Франция обрати-
лась с нотой к британскому и итальянскому правительствам, предлагая им вместе 
с ней строго соблюдать политику невмешательства в испанские дела.

24 августа 1936 г. был создан Комитет по невмешательству в дела Испании 
при Лиге Наций. В его состав вошли 27 европейских стран, включая СССР (кроме 
Швейцарии). Они обязались не поставлять оружие в Испанию и не осуществлять 
его транзит. Пост постоянного председателя комитета занял представитель Вели-
кобритании лорд Плимут. Решения в комитете принимались консенсусом. Это 
позволяло блокировать его работу любой несогласной стороне.
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Комитет по невмешательству в дела Испании — международный контрольный 

орган при Лиге Наций, призванный обеспечить соблюдение соглашения 27 стран об 

отказе поставлять оружие в Испанию и не осуществлять его транзит.

Но 28 июля 1936 г. Ф. Франко официально обратился к Германии и Италии 
с просьбой о поставках оружия. Германское руководство расценивало испанские 
события как возможность испытать свои воссоздающиеся вооруженные силы 
и их технику; итальянское — резко усилить свои позиции на Средиземном море. 
В конце июля 1936 г. на помощь Франко прибыли первые итальянские и немец-
кие военные самолеты, которые ликвидировали республиканские ВВС и позво-
лили фалангистам наладить воздушный мост через Гибралтар. 2 августа 1936 г. 
в территориальные воды Испании вошла немецкая эскадра во главе с «карманным 
линкором» «Дойчланд», самым мощным в то время кораблем германского флота. 
Осенью 1936 г. в Испанию были направлены немецкий авиационный легион 
«Кондор» (более 100 боевых самолетов) и итальянский пехотный Корпус добро-
вольческих сил. Всего за годы войны через Испанию прошли 50 тыс. немецких 
и 250 тыс. итальянских военнослужащих. Помимо них, на стороне Ф. Франко во-
евали добровольцы из Ирландии, Португалии, а также российские белоэмигранты 
из Российского общевойскового союза (РОВС).

Это важно
Совместная помощь франкистам сблизила Германию и Италию. 18 октября 1936 г. 

обе страны официально признали Ф. Франко законным правителем Испании, а 25 ок-

тября 1936 г. подписали двустороннее соглашение об установлении военно-полити-

ческого и экономического сотрудничества. 1 ноября 1936 г. Б. Муссолини, выступая 

в Милане, провозгласил создание «оси Берлин–Рим».

20 марта 1937 г. в городе Саламанке был подписан германо-испанский секрет-
ный протокол, по которому генерал Ф. Франко обязался согласовывать с Гер-
манией «необходимые меры для защиты страны от коммунизма», а также кон-
сультироваться с ней по вопросам международной политики. Если бы Германия 
находилась в состоянии войны, правительство Ф. Франко обязалось «избегать 
всего, что может оказаться полезным ее противнику». 12 июля 1937 г. стороны 
также подписали пакет секретных соглашений о торговых и инвестиционных пре-
ференциях для Германии в Испании.

Вмешательство Германии и Италии привело к ответным мерам со стороны 
СССР. 29 сентября 1936 г. Политбюро ЦК ВКП(б) решило оказать военную по-
мощь Испании. 7 октября 1936 г. Москва заявила, что перестанет соблюдать согла-
шение о невмешательстве, если не прекратятся его нарушения Германией и Ита-
лией1. Советское оружие поставлялось или по Средиземному морю, или северным 
путем через Францию. В октябре 1936 г. испанское правительство передало СССР 

1  С октября 1936 г. по январь 1939 г. СССР поставил республиканскому правительству 648 само-
летов, 347 танков, 60 бронеавтомобилей, 1186 артиллерийских орудий, 20 486 пулеметов, 497 813 вин-
товок. Италия и Германия к 1939 г. поставили режиму Ф. Франко 1650 самолетов, 1150 танков и бро-
немашин, 2630 артиллерийских орудий, 8759 станковых пулеметов, 1426 минометов, более 250 тыс. 
винтовок, 16 720 авиабомб, 1000 т взрывчатки, что было намного больше помощи СССР.
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на хранение золотой запас страны (510 т золота), который пошел в счет оплаты 
советских поставок.

Войну в Испании прошли 1811 советских военных советников и специалистов. 
Главными военными советниками при республиканской армии были Я. К. Берзин 
(1936–1937), комдив Г. М. Штерн (1937–1938) и комбриг К. М. Качанов (1938–
1939), старшим советником республиканских ВВС — Я. В. Смушкевич (псевдо-
ним «товарищ Дуглас»), старшим советником по ПВО — полковник Я. А. Тыкин. 
Танкистами руководили сначала полковник С. М. Кривошеев, затем комбриг 
Д. Г. Павлов. Готовил диверсионные группы военный советник И. Г. Старинов 
(«товарищ Рудольфо»). Ряд советских участников стали крупными военачаль-
никами в Великую Отечественную войну: Н. Н. Воронов, Р. Я. Малиновский, 
К. А. Мерецков, П. И. Батов, А. И. Родимцев. 59 человек были удостоены звания 
Героя Советского Союза; 170 человек погибли или пропали без вести.

Это интересно
Испания стала полигоном для испытания новых видов вооружений. СССР испытал 
танки Т-26 и БТ-5, истребители И-15 и И-16, бомбардировщики СБ, Германия — са-
молеты «Дорнье-17», «Юнкерс-88», «Хейнкель-51», «Мессершмитт-109», танки Pz.IA 
и Pz.IB. Сначала итоги воздушных боев были в пользу советской авиации, особенно 
истребителей И-16. (Успехом советских ВВС стало повреждение бомбардировщи-
ками СБ немецкого «карманного линкора» «Дойчланд» 29 мая 1937 г.). Ситуация 
изменилась после прибытия новейших немецких самолетов «Мессершмитт-Bf109» 
и «Хейнкель-111», продемонстрировавших растущее превосходство немецкой 
истребительной авиации в скорости. Существует также версия, что война в Испании 
оказала на советское руководство расслабляющее действие: Сталин уверовал в пре-
восходство советских ВВС над люфтваффе, в то время как немцы извлекли уроки из 
воздушных боев в Испании.

В октябре 1936 г. параллельно Коминтерн начал формирование семи добро-
вольческих интернациональных бригад (интербригад). На помощь Испанской ре-
спублике прибыло 42 тыс. добровольцев из 54 стран мира, из них около 35 тыс. 
участвовали в боевых действиях в составе семи интербригад и трех отдельных 
интернациональных батальонов. На стороне республиканской армии сражались 
такие известные люди, как писатели Джордж Оруэлл (Великобритания), Эрнест 
Хемингуэй (США), Антуан де Сент-Экзюпери (Франция), журналист Михаил 
Кольцов и писатель Илья Эренбург (оба СССР).

Интернациональные бригады (интербригады) — вооруженные подразделения, 

сформированные Коминтерном из иностранных добровольцев левых взглядов для 

помощи республиканскому правительству Испании.

Помощь СССР и Коминтерна позволила частично стабилизировать ситуацию. 
4 сентября 1936 г. республиканское правительство возглавил Франсиско Ларго 
Кабальеро, представитель левого крыла Испанской социалистической рабочей 
партии (ИСРП). В состав его правительства впервые вошли коммунисты. В ноя-
бре 1936 г. республиканцам с помощью советских военных и интербригад удалось 
отбить наступление фалангистов на Мадрид. Весной 1937 г. республиканцы одер-
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жали победу над итальянскими силами в сражении под Гвадалахарой. После этого 
линия фронта стабилизировалась.
Это интересно

Во время обороны Мадрида осенью 1936 г. политический лексикон обогатился крыла-
тыми выражениями. Наступая на город, генерал-фалангист Эмилио Мола заявил, что 
помимо четырех армейских колонн он располагает пятой колонной в самом Мадриде, 
которая в решающий момент ударит с тыла. С этого времени термин «пятая колонна» 
стал обозначать внутренних оппонентов власти, связанных с внешними врагами. 
Широкую известность приобрел прозвучавший в тот период лозунг республиканцев 
«No pasarán!» («Они не пройдут!»), а также ныне подзабытый его вариант «El general 
Franco no pasará!» («Генерал Франко не пройдет!»), ставшие своеобразным паролем 
левых антифашистских сил Европы.

29 мая 1937 г. Германия и Италия заявили о выходе из Комитета по невмеша-
тельству и отказе от участия в морском патрулировании. Лорд Плимут предложил 
проект вывода всех иностранных добровольцев из Испании. Но Германия, Италия 
и СССР отказались от этого проекта из-за нерешенности вопроса об очередности 
шагов. В сентябре 1937 г. в швейцарском городе Нионе прошла конференция де-
вяти стран Комитета (без Германии и Италии). По ее итогам было подписано со-
глашение по борьбе с пиратством в Средиземном море, которое предусматривало 
создание франко-британских военных патрулей, получивших право топить под-
водные лодки, не показавшие свой флаг. Это соглашение, с одной стороны, сни-
зило активность итальянских подводных лодок, с другой — усложнило доставку 
советских грузов, поскольку контроль над испанскими территориальными водами 
был передан Лондону и Парижу.

Советский Союз сначала вел осторожную политику, стараясь сохранить коали-
цию левых сил. В декабре 1936 г. Сталин, Молотов и Ворошилов направили письмо 
Ф. Ларго Кабальеро, в котором советовали не идти «по пути Октябрьской револю-
ции». Но 28 апреля 1937 г. троцкистская Рабочая партия марксистского объедине-
ния (ПОУМ) при поддержке анархистов подняла мятеж в Каталонии. После его по-
давления новым премьером Испанской республики стал Хуан Негрин. Раскол среди 
республиканцев ослабил их позиции в ходе войны с франкистами.

Республиканское правительство проиграло затяжную войну. Попытки респу-
бликанцев организовать в 1937 г. наступления на Сарагосу и под Мадридом за-
кончились неудачей. В июне 1937 г. фалангисты заняли Страну Басков, а затем 
ликвидировали северный плацдарм республики. В ноябре 1937 г. фалангисты 
вышли к Средиземному морю у города Винариса, отрезав Каталонию от осталь-
ной республики. На этом фоне в 1938 г. интерес великих держав (включая СССР) 
к испанским делам стал спадать из-за кризиса в Восточной Европе, что облегчало 
действия фалангистов.

27 февраля 1939 г. режим Ф. Франко с временной столицей в Бургосе признали 
Великобритания и Франция. В марте 1939 г. пал Мадрид, 1 апреля 1939 г. кауди-
льо объявил по радио об окончании войны. Ф. Франко был провозглашен пожиз-
ненным главой государства, но пообещал, что после его смерти Испания снова 
станет монархией. Своим преемником он назвал внука короля Альфонса XIII, 
принца Хуана Карлоса де Бурбона (после кончины Франко 20 ноября 1975 г. тот 
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вступил на престол). Война в Испании завершилась победой Германии и Италии, 
хотя в дальнейшем Ф. Франко занимал осторожную позицию, маневрируя между 
Берлином и Лондоном.

29.7. Становление политики умиротворения 
(1936–1937)

В ходе испанской войны Великобритания и Франция перешли к политике уми-
ротворения Германии и Италии путем частичной ревизии Версальского порядка 
в Европе в пользу Берлина и Рима. Речь шла о превращении Германии в полно-
ценную великую державу с правом иметь свою сферу влияния в Восточной Европе.

Политика умиротворения — внешнеполитическая стратегия Великобритании и 

Франции второй половины 1930-х годов, предполагавшая частичную ревизию Вер-

сальского порядка за счет уступок нацистской Германии и фашистской Италии.

Важным фактором политики умиротворения стали настроения европейских 
элит 1930-х годов. Во-первых, для значительного их сегмента был характерен 
жесткий антикоммунизм. Во-вторых, в Лондоне и Париже надеялись, что экспан-
сия Германии на восток сделает невозможным повторение советско-германского 
партнерства 1920-х годов. В-третьих, идеология нацизма была комплементарна по 
отношению к мировоззрению западноевропейских элит XIX в.: расизму, социаль-
ному дарвинизму и представлениям о войне как о нормальном компоненте меж-
дународных отношений.

Курс на умиротворение Германии преобладал прежде всего в британской элите. 
После кончины короля Георга V (1910–1936) его преемником в январе 1936 г. стал 
принц Уэльский, провозглашенный королем Эдуардом VIII. Новый монарх был 
лично знаком с многими руководителями Третьего рейха (включая А. Гитлера) 
и открыто называл их своими друзьями. Король выступал против осуждения 
Италии за вторжение в Эфиопию и вмешательство во внутренние дела Германии 
(т.е. критику антисемитской политики НСДАП). Эдуард VIII также поддерживал 
ремилитаризацию Рейнской зоны и выступал за предоставление Германии и Ита-
лии «свободы рук» в испанских делах.

Это интересно
Демонстрацией политики умиротворения стала летняя Олимпиада в Берлине 
1–16 августа 1936 г. Еще в 1933 г. Американский атлетический союз инициировал 
дискуссию о переносе Олимпиады из столицы Третьего рейха в другую страну из-за 
расистских высказываний лидеров Германии. В июне 1936 г. в Париже состоялась 
Международная конференция в защиту олимпийских идей, объявившая о несов-
местимости олимпийских принципов и факта проведения Игр в расистском госу-
дарстве. Но специальная проверочная комиссия Международного олимпийского 
комитета (МОК) подтвердила возможность проведения Олимпиады в Берлине. По 
количеству золотых, серебряных и бронзовых медалей, завоеванных на этих Играх, 
Германия превзошла все остальные страны, а сборная Италии, союзница рейха, пер-
венствовала в футболе.
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Прогерманский курс нового короля вызвал сопротивление у части британской 
элиты. Уязвимым местом Эдуарда VIII было его желание жениться на разведенной 
американке Уоллис Симпсон. Ряд консервативных политиков во главе с премье-
ром С. Болдуином заявили, что У. Симпсон не может быть королевой Великобри-
тании. То же подтвердили и главы всех доминионов Содружества, кроме Ирлан-
дии. Главной причиной были подозрения, что У. Симпсон является германским 
агентом. 11 декабря 1936 г. Эдуард VIII отрекся от престола. Новым королем Ве-
ликобритании и стран Содружества стал его младший брат герцог Йоркский под 
именем Георга VI (1936–1952). Наследницей престола стала его дочь принцесса 
Елизавета, ныне царствующая королева Елизавета II. Эдуард получил беспре-
цедентный для Великобритании титул «Его Королевское Высочество» и герцога 
Виндзорского.

Король Георг VI не испытывал симпатий к нацистской Германии и опасался 
роста ее военного потенциала. Между тем 30 января 1937 г. Гитлер, выступая 
в рейх стаге, заявил, что Германия официально отказывается от соблюдения Вер-
сальского мирного договора. Гитлер призвал великие державы отбросить «двойные 
стандарты» и признать право на самоопределение за землями, где большинство 
населения составляли немцы. Это создавало опасность для стран Центральной 
и Восточной Европы.

На парламентских выборах в Великобритании в мае 1937 г. победили консер-
ваторы. Премьер-министром стал Невилл Чемберлен (1869–1940), сын Джозефа 
и брат Остина Чемберлена. Как и его отец, Н. Чемберлен выступал сторонником 
британо-германского партнерства. Подобных взглядов придерживался и британ-
ский дипломат лорд Невилл Гендерсон (1882–1942). В мае 1937 г. он был назначен 
послом в Берлин, а накануне назначения подготовил документ об основах взаимо-
отношений с Германией («Меморандум Гендерсона»). В нем указывалось: «Вос-
точная Европа, окончательно на все времена еще не устроенная, не представляет 
жизненного интереса для Англии…»

Это важно
Французское правительство Л. Блюма было солидарно с Великобританией в стрем-

лении достичь соглашения с Берлином. Франция после подписания Локарнских со-

глашений 1925 г. не рассматривалась странами Восточной Европы как надежный со-

юзник. Кроме того, Великобритания воспринималась правительством Л. Блюма как 

более предпочтительный партнер по сравнению с СССР. Эти настроения соответство-

вали французскому общественному мнению, в котором преобладал пацифизм.

В октябре 1937 г. герцог и герцогиня Виндзорские посетили Германию. Встречу 
гостей в Берлине организовали министр иностранных дел И. фон Риббентроп 
и вождь Трудового фронта Р. Лей. На прием в доме Р. Лея прибыли заместитель 
фюрера по партии Р. Гесс, рейхсфюрер СС Г. Гиммлер, рейхсминистр экономики 
Я. Шахт и министр пропаганды Й. Геббельс. Спустя три дня Виндзоров принял на 
своей вилле Каринхалле Г. Геринг. Затем в ходе путешествия по Германии герцог 
Виндзор посетил учебный лагерь СС в Померании. Наконец, 22 октября 1937 г. 
Виндзоры встретились с Гитлером в его резиденции в Берхтесгадене. Содержание 
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их беседы точно неизвестно, однако при прощании стороны, по воспоминаниям 
очевидцев, обменялись нацистским приветствием.
Это важно

Успешные переговоры с герцогом Виндзорским подтолкнули Гитлера к решительным 

действиям. 5 ноября 1937 г. на совещании политических и военных руководителей 

рейха он заявил, что будущее германского народа зависит от решения проблемы 

«жизненного пространства». В качестве первоочередных целей Гитлер назвал ликви-

дацию Австрии и Чехословакии. Для прояснения намерений Гитлера 19 ноября 1937 г. 

в Берлин прибыл доверенное лицо премьера Н. Чемберлена — министр без портфеля 

лорд Эдвард Фредерик Линдли Галифакс (1881–1959). В ходе встреч с Гитлером сто-

роны выявили три направления возможного британо-германского взаимодействия.

1. Антикоммунизм. «Уничтожив коммунизм в своей стране, он (фюрер) прег-
радил путь последнему в Западную Европу, поэтому Германия может по праву 
считаться бастионом Запада против большевизма», — заявил Галифакс. «Единст-
венной катастрофой для Европы является большевизм; все остальное поддается 
урегулированию», — ответил фюрер.

2. Согласие Великобритании на отказ Германии от Версальского договора. Гали-
факс заявил, что рассматривает этот договор как несправедливый и готов анали-
зировать вопрос о его ревизии. Гитлер в ответ дал понять, что Германия, возродив 
свою военную мощь, будет готова вернуться в Лигу Наций.

3. Ревизия границ в Восточной Европе. Галифакс указал, что в будущем могут 
произойти «изменения европейского порядка», к которым относятся вопросы 
о будущем Данцига, Австрии и Чехословакии. (Галифакс указал их именно в таком 
порядке.) Единственным его пожеланием было решение данных проблем мирным 
путем. Гитлер охотно заверил гостя в своем миролюбии.

Премьер Н. Чемберлен позитивно воспринял итоги переговоров Гитлера с Га-
лифаксом. В СССР они были встречены с тревогой. К концу 1937 г. в Кремле по-
нимали, что британо-германский диалог становится политической реальностью.

Сближение Великобритании с Германией означало кризис советской концепции кол-

лективной безопасности: империалистические державы вполне могли договориться 

друг с другом за счет интересов СССР.

29.8. Аншлюс Австрии (март 1938)
Первым объектом для экспансии рейха стала Австрия. Дополнительным сти-

мулом к этому послужило германо-итальянское сближение: Рим фактически снял 
озабоченности по австрийскому вопросу. Ситуация для Берлина облегчалась тем, 
что в самой Австрии было немало сторонников аншлюса, т.е. объединения с Гер-
манией в одно государство.

Еще 11 июля 1936 г. Австрия и Германия подписали политическое соглаше-
ние, означавшее переход к расширенному формату отношений. Австрия офици-
ально признала себя «немецким государством», обязалась согласовывать свою 
внешнюю политику с Берлином и обещала развивать «особо близкие» эконо-
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мические, культурные и политические связи. В секретном приложении канцлер 
Курт фон Шушниг согласился не препятствовать нацистской пропаганде в Авс-
трии, а германская сторона формально обязалась не вмешиваться в австрийскую 
внутреннюю политику.

Расширенный формат отношений — состояние межгосударственных отношений, 

когда стороны в обязательном порядке согласуют свою внешнюю политику и макси-

мально развивают экономические, политические, культурные и гуманитарные связи.

12 февраля 1938 г. К. фон Шушниг прибыл в альпийскую резиденцию Гитлера 
Берхтесгаден для проведения экстренных консультаций. На переговорах Гитлер 
сразу потребовал, чтобы Шушниг подписал новое соглашение с Германией. Австрия 
должна была снять запрет на деятельность австрийской нацистской партии, амни-
стировать заключенных в тюрьмы нацистов (т.е. участников переворота 1934 г.), 
назначить одного из лидеров австрийских нацистов, А. Зайс-Инкварта, министром 
внутренних дел, а Э. Глейс-Хорстенау военным министром. Германская и австрий-
ская армии должны были установить тесные отношения, включая обмен офицерами. 
Австрия должна была быть включена в германскую «экономическую систему».

К. фон Шушниг попытался получить поддержку Италии, но Б. Муссолини вы-
разил понимание политики Берлина. Канцлер назначил плебисцит о существова-
нии независимой Австрии на 13 марта 1938 г. Но Гитлер прибег к угрозе военного 
вторжения. 11 марта 1938 г. К. фон Шушниг подал в отставку. А. Зайс-Инкварт, 
возглавив по требованию А. Гитлера временное правительство Австрии, послал 
в Берлин телеграмму с просьбой направить германские войска в Австрию для 
предотвращения кровопролития. Уже 12 марта 1938 г. Гитлер был в австрийском 
Линце (где он провел школьные годы), а 13 марта 1938 г. подписал документ об 
аншлюсе Австрии. Австрия становилась «провинцией германского рейха».

Европейские державы отреагировали на аншлюс мягко: Франция переживала 
очередной правительственный кризис, в Великобритании в феврале 1938 г. ми-
нистром иностранных дел стал лорд Галифакс, проводник «политики умиротво-
рения». 9 марта 1938 г. министр иностранных дел И. фон Риббентроп встретился 
в Лондоне с премьером Н. Чемберленом, лордом Галифаксом, королем Георгом VI 
и архиепископом Кентерберийским и после этого информировал Берлин, что Ве-
ликобритания не вмешается в австрийский вопрос.

17 марта 1938 г. советское правительство предложило созвать международную 
конференцию, чтобы обсудить австрийскую проблему и меры по предотвращению 
дальнейшей германской агрессии. Но премьер Н. Чемберлен публично отверг это 
предложение в палате общин. Британский кабинет верил в возможность сохранить 
Версальский порядок ценой отдельных уступок Германии.

29.9. Чехословацкий кризис и Мюнхенское 
соглашение (май–сентябрь 1938)

Следующей страной, ставшей объектом экспансии Германии, стала Чехосло-
вакия. В западной ее части находилась Судетская область (Судеты), где проживало 
значительное (3,25 млн) немецкое меньшинство. Германское руководство сделало 
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ставку первоначально на так называемую минимальную аннексию — отделение от 
Чехословакии Судет. С этой целью там была создана Судетско-немецкая партия во 
главе с Конрадом Генлейном, в апреле 1938 г. принявшая Карлсбадскую программу 
с требованием предоставить автономию Судетской области внутри Чехословакии.

Вместе с тем Гитлер понимал, что решить этот вопрос будет намного сложнее, 
чем с Австрией. Во-первых, в Чехословакии были относительно сильная армия 
и военно-промышленный комплекс. Во-вторых, в 1935 г. она подписала прото-
колы о взаимопомощи с Францией и СССР (последний вступал в силу, в случае 
если Париж принимал решение об оказании помощи Праге). Однако слабостью 
Чехословакии были ее этническая неоднородность и сепаратистские движения.

Первый кризис произошел в мае 1938 г. Партия Генлейновцы усилила прогер-
манскую пропаганду, выдвинув требование о проведении референдума о присое-
динении Судетских земель к Германии. 20 мая 1938 г. генерал В. Кейтель направил 
Гитлеру новый вариант плана нападения на Чехословакию (план «Грюн»). Чехо-
словакия объявила частичную мобилизацию. Послы Великобритании и Франции 
в Берлине предупредили германский МИД, что агрессия против Чехословакии 
означала бы европейскую войну. Гитлер предпочел уступить: 23 мая 1938 г. чехо-
словацкий посол в Берлине был проинформирован о том, что Германия не имеет 
агрессивных намерений в отношении Чехословакии.

Это важно
Неудачные действия в отношении Чехословакии вызвали недовольство Гитлером 

среди германского генералитета. До сих пор идут споры, был ли это заговор с целью 

отстранения от власти Гитлера, или речь шла просто о фронде среди высшего воен-

ного командования Германии. Достоверно известно, что в июле 1938 г. начальник 

штаба Верховного командования сухопутных войск (ОКХ) генерал-полковник Людвиг 

Бек (1880–1944) направил меморандум на имя главнокомандующего сухопутными 

войсками генерал-полковника Вальтера фон Браухича с предложением высшему во-

енному руководству Германии уйти в отставку и не допустить начала войны. По неко-

торым сведениям, эти взгляды разделяли его заместитель генерал-лейтенант Франц 

Гальдер, командующий 1-й армией генерал Эрвин фон Вицлебен, глава абвера Виль-

гельм Франц Канарис, генералы Эрих Гепнер и Вальтер фон Брокдорф-Алефельд. 

Сам В. фон Браухич от участия в заговоре отказался, но и не донес на заговорщиков.

18 августа 1938 г. в Лондон прилетел генерал Эвальд фон Клейст, который 
встретился там с противниками политики умиротворения, в том числе с У. Чер-
чиллем, и заявил о подготовке Гитлером вторжения в Чехословакию. Для пре-
дотвращения агрессии, по его словам, была необходима твердая позиция Вели-
кобритании. Однако премьер Н. Чемберлен выразил недоверие Э. фон Клейсту, 
опасаясь провокации Берлина. 27 августа 1938 г. Гитлер отправил в отставку Люд-
вига фон Бека. Новый начальник штаба ОКХ генерал-лейтенант Франц Гальдер 
также опасался начала европейской войны, которая могла, по его мнению, при-
вести к поражению Германии.

Второй кризис вокруг Судет разразился в сентябре 1938 г. Гитлер выступил 
12 сентября 1938 г. в Нюрнберге и потребовал «справедливости» для немцев. На сле-
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дующий день Чехословакия ввела войска в Судетскую область. Франция, опасав-
шаяся начала большой войны, обратилась к Великобритании с просьбой о посред-
ничестве. На следующий день Н. Чемберлен предложил Гитлеру переговоры.

Первая встреча Чемберлена с Гитлером состоялась 15 сентября 1938 г. в Бер-
хтесгадене. Фюрер заявил, что хочет мира, но готов и к войне из-за чехословацкой 
проблемы. Впрочем, войны, по его мнению, можно избежать, если Великобрита-
ния согласится на передачу Судетской области Германии на основе права наций 
на самоопределение. Н. Чемберлен пообещал провести консультации со своим 
кабинетом и с Францией.

18 сентября 1938 г. в Лондон прибыли для консультаций премьер Франции 
Эдуард Даладье и министр иностранных дел Жорж Бонне. Было решено, что тер-
ритории, на которых проживало более 50% немцев, должны отойти к Германии 
и что Франция с Великобританией гарантируют новые границы Чехословакии от 
неспровоцированной агрессии. Чехословацкое правительство ответило, что если 
принять подобные условия, то рано или поздно вся Чехословакия будет поглощена 
Гитлером. Кроме того, в Судетской области находились приграничные укрепления, 
с потерей которых страна становилась необороноспособной. Прага напомнила Па-
рижу о его обязательствах по протоколу о взаимопомощи 1935 г. В ответ Лондон 
и Париж заявили, что в этом случае Чехословакии придется самой обороняться от 
Германии. 21 сентября Чехословакия приняла франко-британские предложения.

СССР подтвердил, что готов прийти на помощь Чехословакии. В июне 1938 г. 
Белорусский и Киевский военные округа были преобразованы в Особые военные 
округа. 21 сентября 1938 г. советский представитель заявил на пленуме Совета 
Лиги Наций о необходимости принятия срочных мер в поддержку Чехословакии, 
а также постановки в Лиге Наций вопроса о германской агрессии. На юго-запад-
ной и западной границах СССР были приведены в боевую готовность части во-
оруженных сил. Однако автоматически выполнять свои обязательства по прото-
колу 1935 г. Советский Союз не мог. Во-первых, СССР мог ввести его в действие 
только после аналогичного шага Франции (см. гл. 27). Во-вторых, Красной армии 
для оказания помощи Чехословакии надо было пройти по территории Польши, 
которая оставалась дружественной Германии по пакту 1934 г.

Вторая встреча Н. Чемберлена с А. Гитлером состоялась 22–23 сентября 1938 г. 
в Бад-Годесберге (Германия). Гитлер неожиданно заявил, что Судетская область 
должна быть оккупирована Германией до 26 сентября 1938 г. Чемберлен согла-
сился передать немецкие требования чехословацкому правительству. После дол-
гих дискуссий фюрер уступил: Чехословакия должна была эвакуировать Судеты 
не 26 сентября (как он требовал сначала), а 1 октября. Гитлер заявил, что делает 
уступку только для Чемберлена.

Однако Франция объявила частичную мобилизацию и подтвердила, что в слу-
чае начала войны выступит на стороне Чехословакии. Великобритания также объ-
явила о мобилизации флота. 27 сентября 1938 г. Гитлер направил письмо Чембер-
лену, в котором заявил, что хочет сохранить мир, а потому готов дать гарантию 
безопасности оставшейся части Чехословакии. Чемберлен предложил Гитлеру со-
звать конференцию с участием Чехословакии, Великобритании, Франции и Ита-
лии. Муссолини сообщил Гитлеру, что выступает посредником по просьбе Вели-
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кобритании. Гитлер немедленно пригласил глав правительств Великобритании, 
Франции и Италии в Мюнхен.

Конференция в Мюнхене состоялась 29–30 сентября 1938 г. В ней участвовали 
премьер Великобритании Н. Чемберлен, фюрер Германии А. Гитлер, дуче Ита-
лии Б. Муссолини, премьер Франции Э. Даладье. Представители Чехословакии 
присутствовали в соседней комнате. Итальянские предложения были идентичны 
предложениям Гитлера от 27 сентября 1938 г., но выглядели как предложения ней-
тральной державы.

Это важно
30 сентября 1938 г. Гитлер, Чемберлен, Муссолини и Даладье подписали Мюнхенское 

соглашение. По его условиям Судетская область передавалась Германии, которая га-

рантировала незыблемость новых границ Чехословакии. Германская армия получала 

право вступить в Судеты 1 октября 1938 г. Вскоре после этого чехословацкие пред-

ставители были допущены в зал, где оставались только британская и французская 

делегации. Они сообщили, что если Мюнхенское соглашение будет отвергнуто, Чехо-

словакии придется остаться один на один с Германией.

Мюнхенское соглашение дополняли два документа.
1. Британо-германская декларация, подписанная Н. Чемберленом и А. Гитле-

ром 30 сентября 1938 г. В ней указывалось, что Мюнхенское соглашение и «согла-
шение Хора–Риббентропа» 1935 г. «символизируют волю обоих народов никогда 
более не воевать друг с другом». Стороны также обязались «обсуждать и консуль-
тироваться по вопросам, имеющим жизненное значение для Великобритании 
и Германии, улаживать все разногласия и таким образом способствовать сохране-
нию европейского мира».

2. Франко-германская декларация, подписанная министрами иностранных дел 
Ж. Бонне и И. фон Риббентропом 6 декабря 1938 г. В ней указывалось, что Фран-
ция и Германия не имеют друг к другу территориальных претензий и будут «под-
держивать контакт друг с другом по всем вопросам, касающимся их стран». Ни 
одна из деклараций не содержала обязательств, что восточная граница Германии 
на 1 октября 1938 г. останется неизменной.
Это интересно

Британские и французские лидеры трактовали Мюнхенское соглашение как триумф 
дипломатии, позволивший сохранить мир. Вернувшись в Лондон, Н. Чемберлен зая-
вил: «Я привез вам мир на целое поколение». Иную оценку Мюнхенского соглашения 
дал находившийся в оппозиции консерватор У. Черчилль. «У Великобритании был 
выбор между войной и бесчестьем. Она выбрала бесчестье и получит войну», — заявил 
он 3 октября 1938 г. Последующие события подтвердили правоту его слов.

Результаты Мюнхенского соглашения означали слом системы коллективной 
безопасности в Европе. Франция продемонстрировала неготовность выполнять 
свои союзнические обязательства. Лондон и Париж на практике доказали согласие 
с изменением восточной границы Германии. Сталин задавался вопросом, какова 
будет реакция Запада, если Германия начнет осуществлять идею завоевания «жиз-
ненного пространства» на Востоке, в том числе за счет СССР.
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29.10. Ликвидация Чехословакии (март 1939)
Судетский прецедент позволил другим соседям выдвинуть территориальные 

претензии к Чехословакии. 21 сентября 1938 г. Польша предъявила Чехословакии 
ультиматум о «возвращении» ей Тешинской области (Тешинской Силезии), где 
проживало около 80 тыс. поляков. 1 октября 1938 г. одновременно с вводом немец-
ких войск в Судеты польские войска вошли в Тешинскую Силезию.

Территориальные претензии к Чехословакии выдвинула и Венгрия. 2 ноября 
1938 г. в Вене при посредничестве Германии и Италии состоялся арбитраж между 
Венгрией и Чехословакией (Первый Венский арбитраж). Со стороны Чехослова-
кии в переговорах участвовал также премьер Словацкой автономии Йозеф Тисо. 
По решению арбитража Венгрия получила южные районы Словакии и Подкарпат-
ской Руси (совр. Закарпатской области Украины) с городами Ужгород, Мукачево 
и Берегово. Это отрезало Чехословакию от ее союзника по «Малой Антанте» — Ру-
мынии. Прага подчинилась решению арбитража.

Первый Венский арбитраж — совместное посредничество Германии и Италии при 

разрешении территориальных споров Венгрии и Чехословакии в ноябре 1938 г.

13 марта 1939 г. Гитлер провел в Берлине переговоры с премьером Словакии 
Й. Тисо, пообещав ему поддержку в случае отделения от Чехословакии. На следу-
ющий день парламент Словакии принял решение о выходе из состава Чехослова-
кии и образовании Словацкой республики. Премьер-министром нового государ-
ства был избран Й. Тисо. С согласия президента Э. Гаха 15 марта 1939 г. Германия 
ввела на территорию земель, оставшихся в составе Чехии, свои войска и объявила 
над ними протекторат (протекторат Богемия и Моравия).

Параллельно 15 марта 1939 г. закарпатские русины провозгласили государство 
«Карпатская Украина» во главе с греко-католическим священником Августином 
Волошиным (1874–1945). Последний отправил телеграмму Гитлеру с просьбой, 
учитывая исторические традиции (т.е. роль русин в Австро-Венгрии), взять его 
под протекторат рейха. Из Берлина пришел ответ, что, несмотря на традиционную 
дружбу с русинским народом, Германия не может это сделать технически и пред-
лагает присоединиться к Венгрии в обмен на гарантии самой широкой автономии. 
Будапешт согласился, а Берлин выступил внешним гарантом автономии Подкар-
патской Руси.

Это важно
Этот эпизод — два дня существования Карпатской Украины — не прошел незамечен-

ным для советского руководства. Сталин помнил 1918 г.: приход на Украине к власти 

сначала прогерманской Рады, а потом гетмана П. Скоропадского. В Кремле опаса-

лись, что Германия, как и в 1918 г., снова попытается разыграть карту украинского 

сепаратизма. С этого времени Сталин начал рассматривать возможность враждебных 

действий со стороны Германии не только теоретически, но и в практическом ключе.

Реакция великих держав на распад Чехословакии не была активной. Велико-
британия, Франция и СССР заявили протест Германии. Но 15 марта 1939 г. пре-
мьер-министр Н. Чемберлен заявил в палате общин, что Великобритания не мо-
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жет считать себя связанной обязательством о гарантии целостности Чехословакии. 
23 марта 1939 г. нарком М. М. Литвинов на встрече со Сталиным сказал: «Нам все 
же де-факто придется ее признать и сноситься по чешским делам с германскими 
властями». Между тем установление Германией контроля над Чехословакией 
резко усилило ее военный потенциал.

29.11. Обострение польского вопроса 
(январь–апрель 1939)

Следующей целью германской агрессии стала Польша. На протяжении пред-
шествующих пяти лет эта страна выступала тесным партнером Германии. Од-
нако между ними существовал территориальный спор о Данцигском коридоре, 
отделявшем основную территорию Германии от Восточной Пруссии. Германия, 
кроме того, претендовала и на аннексию Данцига, который имел статус вольного 
города (см. гл. 21). Гитлер после переговоров с Галифаксом в ноябре 1937 г. и осо-
бенно после Мюнхена полагал, что в Лондоне спокойно воспримут его возвраще-
ние Германии.

В октябре 1938 г. И. фон Риббентроп представил министру иностранных дел 
Польши Ю. Беку план генерального урегулирования. Он предусматривал передачу 
Германии Данцига, строительство через польскую территорию экстерритори-
альной железной дороги и автострады. В обмен Берлин предлагал Польше при-
соединиться к Антикоминтерновскому пакту, продлить договор о ненападении 
1934 г. еще на 25 лет, поддержать польские территориальные претензии на Востоке 
(т.е. к Литве и, возможно, СССР) и помочь в решении пограничных вопросов.

Это важно
Этот план стал предметом переговоров во время визита в Берлин министра иностран-

ных дел Польши Юзефа Бека 5–6 января 1939 г. Гитлер поставил перед ним вопрос 

о принятии польским руководством «генерального урегулирования». После возвраще-

ния Ю. Бека в варшавском Королевском замке состоялось совещание с участием пре-

зидента Польши И. Мосьцицкого и главнокомандующего Войска Польского Э. Рыдз-

Смиглы, где германские предложения были признаны неприемлемыми, поскольку 

в противном случае это неминуемо привело бы к потере независимости Польши. 

26 марта 1939 г. Польша отказалась от «генерального урегулирования», а через два 

дня польское правительство заявило, что изменение статус-кво в Данциге будет рас-

сматриваться как нападение на Польшу.

Выдвигая территориальные претензии к Польше, Гитлер продемонстрировал 
готовность к решительным шагам. Полигоном для этого был выбран литовский 
город Клайпеда (Мемель). В 1923 г. Лига Наций передала этот район, населенный 
преимущественно этническими немцами, под контроль Литвы. 21 марта 1939 г. 
И. фон Риббентроп выдвинул Литве территориальные претензии на Мемель. 
Литовское правительство согласилось. 23 марта 1939 г. Гитлер прибыл в Мемель 
как новый глава муниципального правительства и заявил о его присоединении 
к Германии.
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Польское руководство попыталось укрепить военный союз с Великобрита-
нией и Францией. Последние, видя распад Мюнхенского соглашения, согласи-
лись на укрепление союза с Польшей, усматривая в ее независимости ключевое 
звено Версальского порядка. 6 апреля 1939 г. министр иностранных дел Ю. Бек 
и премьер-министр Н. Чемберлен подписали в Лондоне временное соглашение 
о взаимопомощи, а 27 апреля 1939 г. в Великобритании впервые после оконча-
ния Первой мировой войны была введена общая воинская повинность. 13 апреля 
1939 г. Франция подтвердила, что франко-польский договор о взаимопомощи 
1921 г. остается в силе, а 19 мая 1939 г. стороны подписали военную конвенцию 
о взаимопомощи. 

В Берлине, однако, рассчитывали, что в ходе кризиса Лондон и Париж от-
ступят в последний момент, как и в ситуации с Чехословакией. 11 апреля 1939 г. 
Гитлер подписал план нападения на Польшу (план «Вайс») и утвердил срок его 
реализации — 1 сентября 1939 г. 28 апреля 1939 г. он заявил о денонсации гер-
мано-польского договора о ненападении 1934 г. и британо-германского мор-
ского соглашения 1935 г.

29.12. Итальянская агрессия в Албанию 
и подписание «Стального пакта» 
(апрель–май 1939)

Италия стремилась не отставать от своего партнера. Основным объектом 
ее экспансии стала Албания. Ограничив ее суверенитет еще в 1925 г. (см. гл. 5), 
7–12 апреля 1939 г. Италия оккупировала эту страну. Король Зогу бежал в Гре-
цию. Королем Албании был провозглашен Виктор Эммануил III (была установ-
лена личная уния двух государств). Албания перестала существовать и получила 
статус итальянского протектората, аналогично протекторату Богемии и Моравии 
в составе Германии.

Экспансия Италии и приобретение ею плацдарма между Грецией и Югосла-
вией побудили Великобританию и Францию предоставить гарантии безопасности 
своим союзникам на Балканах. В апреле 1939 г. они были предоставлены Греции 
и Румынии. 12 мая 1939 г. Декларацию о сотрудничестве подписали Великобрита-
ния и Турция. Последняя, помимо прочего, означала отход Анкары от политики 
кемализма, т.е. приоритетного диалога с СССР.

22 мая 1939 г. в Берлине министры иностранных дел И. фон Риббентроп 
и Г. Чиано подписали договор о союзе и дружбе («Стальной пакт»). Документ рас-
ширял положения Антикоминтерновского пакта, а также итало-германских со-
глашений 1936 г. «Если одна из сторон попадает в военные осложнения с другой 
державой или с другими державами, другая сторона, заключившая договор, сразу 
встанет на сторону как союзник и поддержит ее всеми военными силами на суше, 
в море и в воздухе», — утверждалось в статье 3 договора. Договор предполагал 
также обязательные консультации по всем возможным европейским проблемам 
и развитие экономических связей между сторонами.

В мае 1939 г. в Европе сложился союз двух ревизионистских держав.
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29.13. Трехсторонние переговоры Великобритании, 
СССР и Франции (апрель–август 1939)

Курс Берлина и Рима на ревизию Версальского порядка поставил вопрос о вза-
имодействии стран Запада и СССР. Фактически это было не что иное, как возро-
ждение на новом этапе довоенной Антанты — союза Великобритании, Франции 
и России для сдерживания германской мощи. В марте 1939 г. в Москве состоялся 
XVIII съезд ВКП(б). В отчетном докладе Сталин разделил империалистические 
державы на две категории: агрессивные (Германия, Италия, Япония) и неагрес-
сивные (Великобритания, Франция, США). Это создавало идеологическую базу 
для взаимодействия СССР с частью империалистических государств. Вместе с тем 
Сталин подчеркнул, что СССР не даст втянуть себя в войну с Германией ради бри-
танских интересов.

Это важно
17 марта 1939 г. Великобритания обратилась к ряду европейских стран (включая 

СССР) с запросом об их реакции на случай германской агрессии против Румынии. 

Нарком иностранных дел М. М. Литвинов предложил в ответ созвать конференцию 

Франции, Великобритании, Польши, СССР, Румынии и Турции, которая бы обсудила 

противодействие германской экспансии. 21 марта 1939 г. премьер Н. Чемберлен пред-

ложил Франции и Польше подписать с СССР декларацию о начале немедленных кон-

сультаций по вопросу о противодействии дальнейшей агрессии в Европе. Но Германия 

навязала Румынии неравноправный экономический договор, по условиям которого 

100% экспорта румынской нефти должно было идти в Германию или через немецкую 

территорию. 

17 апреля 1939 г. СССР предложил Великобритании и Франции заключить 
договор о взаимопомощи на случай германской агрессии. Французская сторона 
не дала согласия. 3 мая 1939 г. народным комиссаром иностранных дел вместо 
М. М. Литвинова был назначен В. М. Молотов, по совместительству оставшийся 
главой Совета народных комиссаров СССР. 14 мая 1939 г. советская сторона 
вновь предложила заключить англо-франко-советский союз, военную конвенцию 
и предоставить совместные гарантии малым странам Центральной и Восточной 
Европы. 27 мая 1939 г. советское правительство получило новые британо-фран-
цузские предложения, предусматривавшие заключение договора о взаимопомощи 
сроком на пять лет. Слабым звеном этих предложений был отказ Великобритании 
и Франции дать гарантии безопасности Прибалтийским странам. Это подтолкнуло 
Эстонию и Латвию подписать в июне 1939 г. пакты о ненападении с Германией, 
которая также выступила гарантом их территориальной целостности.

15 июня 1939 г. в Москве начались трехсторонние переговоры. СССР на них 
представлял нарком В. М. Молотов, Великобританию — посол У. Сидс и директор 
восточноевропейского департамента Форин офис У. Стрэнг, Францию — посол 
П. Наджиар. Советский Союз согласился предоставить гарантии безопасности 
пяти европейским государствам: Бельгии, Греции, Польше, Румынии и Турции, 
западные державы — Прибалтийским государствам.
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Расхождения вызвало предложение СССР внести в союзный договор опреде-
ление понятия косвенная агрессия.  В советском варианте давалось расширенное 
определение: косвенная агрессия может произойти в использовании террито-
рии или сил того или иного государства в интересах агрессора. Великобритания 
и Франция не согласились с таким вариантом, указав, что он требует от них объя-
вить войну Германии в ответ на практически любой ее внешнеполитический шаг.

5 августа 1939 г. в СССР отправились британская военная миссия во главе с ад-
миралом П. Драксом и французская во главе с генералом Ж. Думенком. Однако 
делегации состояли из второстепенных лиц и имели мандаты только на ведение 
переговоров, а не на подписание соглашений. Советская делегация была пред-
ставлена на переговорах наркомом обороны К. Е. Ворошиловым, имевшим пол-
номочия на подписание любых соглашений. Подобная диспропорция усиливала 
недоверие со стороны СССР.

Это интересно
В советской историографии преобладала точка зрения, что британские и французские 
лидеры не были против германской экспансии на Восток, рассчитывая на столкнове-
ние Германии и СССР. Иную версию высказал заместитель министра иностранных 
дел Великобритании сэр Александр Кадоган. По его мнению, в Лондоне опасались, 
что советское руководство использует переговоры как механизм давления на Герма-
нию с целью заключить с ней соглашение о разделе Восточной Европы. Аналогичные 
(причем небезосновательные) опасения были, впрочем, и у советского руководства 
в отношении Великобритании.

11 августа 1939 г. в Москве начались трехсторонние переговоры. Советская деле-
гация предложила разработать союзный договор с учетом трех вариантов действий:

1) нападение блока агрессивных государств на Великобританию и Францию. 
В этом случае СССР обязался выставить 70% численности вооруженных 
сил, которые Великобритания и Франция направят против Германии;

2) агрессия против Польши и Румынии. В этом случае Великобритания 
и Франция должны были бы договориться с Польшей, Румынией о пропу-
ске Красной армии через Виленский коридор, Галицию и Румынию. В этом 
случае СССР обязался выставить такое же количество вооруженных сил, 
как Лондон и Париж против Германии;

3) агрессия Германии против СССР через территорию Латвии, Эстонии, 
Финляндии. В этом случае Великобритания и Франция должны были бы 
немедленно вступить в войну с агрессором и/или его союзниками. Польше, 
связанной союзными договорами с Великобританией и Францией, следо-
вало бы выступить против Германии и пропустить силы Красной армии 
через Виленский коридор и Галицию. Лондону и Парижу требовалось бы 
в этом случае выставить 70% численности вооруженных сил СССР и не-
медленно начать активные действия против главного агрессора.

Однако Польша категорически отказывалась предоставить Красной армии ко-
ридоры под предлогом опасения «советизации». Такая позиция Варшавы делала 
невозможным участие РККА в возможной войне против Германии.
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21 августа 1939 г. премьер Франции Э. Даладье телеграфировал Ж. Думенку 
распоряжение подписать с СССР военное соглашение. Министр иностранных 
дел Ж. Бонне инструктировал французского посла передать В. М. Молотову, что 
Франция согласна в принципе на проход советских войск через польскую терри-
торию. 22 августа 1939 г. он зачитал телеграмму К. Е. Ворошилову. Тот поинте-
ресовался реакцией Великобритании и Польши: британская делегация так и не 
получила полномочий на подписание соглашения, а Варшава не дала согласия 
на проход советских войск через свою территорию. Советское руководство также 
опасалось переговоров о возможном визите Г. Геринга в Лондон и заключения 
британо-германского соглашения (см. далее). 

После подписания советско-германского пакта о ненападении западные воен-
ные миссии попросили встречи с К. Е. Ворошиловым, чтобы уточнить судьбу пе-
реговоров. 25 августа 1939 г. Ворошилов объявил им, что продолжать переговоры 
нецелесообразно. Трехсторонние переговоры оказались неудачными: создать си-
стему коллективной безопасности с участием СССР и стран Запада не удалось.

29.14. Британо-германские секретные переговоры 
(ноябрь 1938—август 1939)

Трехсторонние переговоры в Москве проходили на фоне попыток кабинета 
Н. Чемберлена найти компромисс с Германией. Зондировать почву для переговоров 
стороны начали сразу после подписания британо-германской декларации о нена-
падении 30 сентября 1938 г. Однако пока переговоры носили секретный характер.

Это интересно
В 1948 г. в СССР вышел двухтомник «Документы и материалы кануна Второй ми-
ровой войны», подготовленный к печати МИД СССР. В его основу были положены 
захваченные советскими войсками в Берлине и Силезии секретные документы 
нацистской дипломатии, прежде всего личный архив немецкого посла в Лондоне 
Дирксена. Именно там впервые упоминались имена чиновников, которые вели пе-
реговоры. Представителем Великобритании выступал сэр Горас Вильсон (руково-
дитель «гражданской службы» в аппарате премьера Н. Чемберлена), от Германии — 
тайный советник Гельмут Христиан Вольтат (министериаль-директор в аппарате 
Г. Геринга). В дальнейшем этот вопрос в 1970-х годах подробно изучил советский 
историк Л. А. Безыменский, который провел серию личных встреч с Г. Вольтатом. 
Британская историо графия признает факт ведения переговоров Вильсона–Воль-
тата, хотя делает акцент на стремлении Лондона избежать с их помощью общеевро-
пейской войны.

У истоков этих переговоров стоял заведующий Германским информационным 
бюро в Лондоне Фриц Хессе, один из учеников К. Хаусхофера. 26 ноября 1938 г. он 
направил И. фон Риббентропу свой вариант раздела сфер влияния: германская — 
Юго-Восточная и Восточная Европа, английская — Британская империя и миро-
вые океаны, японская — Китай, итальянская — Средиземноморье. В этом предло-
жении Ф. Хессе крылась, однако, причина будущей неудачи британо-германских 
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переговоров. Германия по их результатам выступала бы намного более выиграв-
шей стороной, чем Великобритания. Берлин получил бы от Лондона признание 
на особые права в Восточной и Юго-Восточной Европе. Германия, в свою оче-
редь, признавала бы английской сферой влияния Британскую империю — то, что 
Лондон имел и до начала переговоров.

Тем не менее 15–16 марта 1939 г. в Дюссельдорфе состоялась конференция 
германской Имперской промышленной группы и Федерации британской про-
мышленности. Примечательно, что ее работа продолжалась, несмотря на ввод 
германских войск в Прагу. Для избежания «нездоровой конкуренции» участники 
Дюссельдорфской конференции обсуждали вопрос распределения капиталов-
ложений и торговли в Центральной и Юго-Восточной Европе. Речь шла о воз-
можности признания этих регионов сферой интересов Германии. По итогам 
конференции стороны приняли совместное заявление — Дюссельдорфское со-
глашение. Оно предусматривало развитие «активной и взаимовыгодной экспор-
тной торговли».

В июне и июле 1939 г. Г. Вольтат дважды посещал Лондон, по официальной 
версии, для обсуждения ряда финансовых и экономических вопросов. В ходе 
визитов он встречался с Г. Вильсоном, советником Дж. Беллом и министром 
торговли Р. Хадсоном. 3 августа 1939 г. Г. Вольтат доложил Г. Герингу, что не-
обходимо: 1) заключение соглашения об отказе от применения силы; 2) опубли-
кование заявления о невмешательстве Германии в дела Британской империи 
и Великобритании — в дела «Великой Германии»; 3) пересмотр положений Вер-
сальского договора о германских колониях и подмандатных территориях.

Помимо официальных контактов стороны использовали и неофициальные 
каналы связи. Британский МИД поддерживал миссию шведского промыш-
ленника Биргера Далеруса, друга Г. Геринга. Германия пыталась использовать 
миссию принца Макса Гогенлоэ. 21 августа 1939 г. лорд Галифакс получил из 
Берлина сообщение о согласии Г. Геринга прибыть с визитом в Лондон. Перво-
начальной датой его визита было названо 23 — 24 августа 1939 г. Однако в связи 
с подписанием пакта Молотова–Риббентропа (см. ниже) визит был отложен. 
Вместо этого 25 августа 1939 г. Великобритания подписала декларацию о взаи-
мопомощи с Польшей, подтвердив свои гарантии безопасности.

29.15. Советско-германские переговоры 
и подписание советско-германского пакта 
о ненападении (апрель–август 1939)

В таких условиях СССР пошел на самостоятельные переговоры с Германией 
с целью улучшить двусторонние отношения. 17 апреля 1939 г. советский полпред 
в Берлине А. Ф. Мерекалов встретился со статс-секретарем германского МИДа 
(заместителем рейхсминистра иностранных дел) Эрнстом фон Вайцзеккером. 
Стороны пришли к выводу, что идеологические разногласия — не препятствие для 
улучшения двусторонних отношений. Мерекалов и Вайцзеккер сошлись в кри-
тике британской политики в Европе.
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Это интересно
В американской и британской литературе переговоры Мерекалова с Вайцзеккером 
трактуются как доказательство лицемерия сталинской дипломатии. Ведь в тот же день 
17 апреля 1939 г. СССР предложил Великобритании и Франции заключить договоры 
о взаимопомощи. Однако в это же время Великобритания вела секретные переговоры 
с Германией о разделе Европы на сферы влияния (см. выше). У СССР были серьезные 
причины не доверять западным державам после Мюнхена и фактического отказа Па-
рижа от протоколов о взаимопомощи 1935 г. В этой связи закономерно, что Советский 
Союз предложил Лондону и Парижу начать переговоры о заключении договора о вза-
имопомощи и одновременно стал искать пути к улучшению отношений с Германией.

Улучшению советско-германских отношений способствовало назначение нар-
комом иностранных дел В. М. Молотова вместо М. М. Литвинова. 28 июня 1939 г. 
он заявил германскому послу графу Вернеру фон Шуленбургу, что нормализация 
отношений с Германией желаема и возможна. Эти слова вызвали позитивный 
отклик в Берлине. 24 июля 1939 г. советник германского МИДа по экономиче-
ским вопросам Карл Шнурре передал временному поверенному СССР в Берлине 
Г. А. Астахову план улучшения советско-германских отношений: 1) заключение 
двустороннего торгово-кредитного договора; 2) нормализация отношений в обла-
сти прессы и культурных контактов, установление атмосферы взаимного уваже-
ния; 3) политическое сближение. Через два дня К. Шнурре в беседе с Г. А. Аста-
ховым и заместителем торгпреда Е. И. Бабариным конкретизировал третий пункт: 
«или возвращение к тому, что было раньше (“договор о нейтралитете 1926 г.”), или 
же новое соглашение, которое примет во внимание жизненные политические ин-
тересы обеих сторон». Речь шла, таким образом, о возвращении к модели совет-
ско-германского партнерства первой половины 1920-х годов.

15 августа 1938 г. германский посол В. фон Шуленбург передал В. М. Моло-
тову, что Риббентроп готов вылететь в Москву. Молотов в ответ сказал, что визит 
должен привести к достижению реальных договоренностей: пакт о ненападении, 
сдерживание Германией Японии, совместные гарантии Прибалтийским странам. 
Через несколько дней СССР в числе предварительных условий предложил под-
писать торговое и финансовое соглашения. Гитлер принял все советские условия. 
19 августа 1939 г. Кремль дал согласие на приезд И. фон Риббентропа.

Это важно
Вступление СССР в политические переговоры с Германией можно объяснить следую-

щим образом. Во-первых, Советский Союз вел боевые действия с Японией в районе 

реки Халхин-Гол, которые могли перерасти в советско-японскую войну (см. гл. 28). Во-

вторых, Германия была партнером Японии по Антикоминтерновскому пакту и в ситуа-

ции советско-японской войны могла бы открыть второй фронт для СССР (в том числе 

с помощью активной поддержки украинского национализма). В-третьих, в Кремле не 

были уверены, чем завершатся британо-германские переговоры. Обсуждавшийся ви-

зит Г. Геринга в Лондон в конце августа 1939 г. мог завершиться «вторым Мюнхеном» 

за счет Польши. Перед СССР возникала опасная перспектива возможной войны на 

два фронта (с Японией и Германией) при неопределенной позиции Великобритании.
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Вечером 23 августа 1939 г. И. фон Риббентроп прибыл в Кремль. Вместе 
с В. М. Молотовым он подписал пакт о ненападении сроком на 10 лет. Документ 
состоял из семи коротких статей, содержащих взаимные обязательства:

  воздерживаться от агрессии в отношении друг друга;
  не поддерживать агрессии третьих стран против другой стороны;
  не вступать в военные союзы, направленные против другой стороны;
  предлагать пути мирного урегулирования конфликтов.

Помимо самого пакта стороны также подписали, по-видимому, Секретный 
дополнительный протокол. У него было четыре основных условия.

1. В случае территориально-политического переустройства областей, входя-
щих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), 
северная граница Литвы одновременно является границей сфер интересов Герма-
нии и СССР. При этом интересы Литвы в отношении Виленской области призна-
ются обеими сторонами.

2. В случае территориально-политического переустройства областей, входя-
щих в состав Польского государства, граница сфер интересов Германии и СССР 
будет проходить приблизительно по линии рек Нарев, Висла и Сана.

3. Относительно юго-востока Европы с советской стороны подчеркивался 
интерес СССР к Бессарабии. Германская сторона заявила о своей политической 
незаинтересованности в этих областях.

4. Протокол будет сохраняться обеими сторонами в строгом секрете.

Это интересно
Обстоятельства находки Секретного дополнительного протокола остаются дискусси-
онными. В мае 1945 г. сотрудник германского МИДа Карл фон Леш передал его фото-
копию британскому подполковнику Р. С. Томсону. Оригинал документа якобы погиб 
во время бомбардировки Берлина в марте 1944 г. В 1948 г. документ был опубликован 
в сборнике Госдепартамента США «Нацистско-советские отношения. 1939–1941 гг.». 
СССР до начала перестройки отрицал подлинность этого документа, что утверждал 
в том числе В. М. Молотов в беседах с писателем Ф. Чуевым.
В 1989 г. была создана специальная комиссия во главе с секретарем ЦК КПСС 
А. Н. Яковлевым, которая подтвердила подлинность немецкой фотокопии. 24 декабря 
1989 г. II Съезд народных депутатов СССР, заслушав доложенные Яковлевым выводы 
комиссии, принял резолюцию, в которой осудил протокол. Тогда же впервые в СССР 
был опубликован текст секретных протоколов: сначала в журнале «Вопросы истории» 
(1989, № 6), а затем в сборнике «Год кризиса 1938–1939. Документы и материалы в двух 
томах», изданном МИД СССР в 1990 г. После рассекречивания архива Общего отдела 
ЦК КПСС в октябре 1992 г. оригинал вроде бы был обнаружен начальником Инсти-
тута военной истории Министерства обороны РФ генерал-полковником Д. А. Волко-
гоновым (пакет № 34), после чего протокол вместе с остальными документами пакета 
был представлен общественности на пресс-конференции. Научная публикация этого 
документа состоялась в журнале «Новая и Новейшая история (1993, № 1).

Подписание советско-германского пакта о ненападении имело стратегические 
выгоды и для Германии, и для СССР. Москва получила дополнительное время для 
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подготовки к будущей войне и возможность отодвигать границу на 150–300 км 
к западу. Одновременно советская дипломатия сумела расстроить Антикоминтер-
новский пакт как систему германо-японского партнерства против Советского Со-
юза. Германия получила возможность избежать войны на два фронта (Польша не 
рассматривалась в Берлине как серьезный противник, который окажет длительное 
сопротивление).

*  *  *
Вторая половина 1930-х годов стала временем слома базовых механизмов Версаль-

ского порядка в Европе. Версальский порядок еще не был ликвидирован, скорее, 

была уничтожена хрупкая система коллективной безопасности, созданная в 1933–

1935 гг. Теоретически Версальский порядок еще мог существовать какое-то время 

без нее, однако при наличии двух ревизионистских держав (Германии и Италии) и за-

ключения одной из них (Германии) соглашения с СССР ликвидация этого порядка 

стала вопросом недалекого будущего.

Контрольные вопросы
 1. Почему Вторая итало-эфиопская война считается началом кризиса Версальского 

порядка?
 2. Как произошел распад режима контроля над морскими вооружениями? Почему 

ключевую роль в этом процессе сыграла Великобритания?
 3. Как шло проникновение Германии на Средний и Ближний Восток?
 4. Какую политику вела Турция в условиях нарастания военно-политической напря-

женности?
 5. Выделите этапы ревизионистской политики Германии в Европе.
 6. Каковы были международные аспекты Гражданской войны в Испании? В чем ее зна-

чение для Германии и СССР?
 7. В чем заключалась суть политики умиротворения? Какие политические деятели осу-

ществляли этот курс?
 8. Почему Мюнхенские соглашения считаются крахом системы коллективной безопа-

сности в Европе?
 9. Каким образом «польский вопрос» стал ключевым для европейской безопасности 

в 1939 г.?
 10. Какие комплексы переговоров происходили в Европе в 1939 г.?
 11. Раскройте содержание пакта Молотова–Риббентропа. Кому, на ваш взгляд, он был 

выгоднее — Германии или СССР?
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Г л а в а  30
Версальский порядок 
на начальном этапе 

Второй мировой войны

Вторая мировая война, как и Первая мировая, стала классической вой-
ной исторических трансформаций. Она завершилась ликвидацией Вер-
сальско-Вашингтонского порядка и созданием нового, существующего 
до настоящего времени Ялтинско-Потсдамского порядка. Однако до се-
редины 1940 г. Вторая мировая война еще не привела к слому Версальско-
Вашингтонского порядка. Обе конфликтующие стороны еще допускали, 
что война закончится приемлемым компромиссом. Военные действия 
носили ограниченный характер и сопровождались дипломатическими 
маневрами.

30.1. Периодизация и начало Второй мировой войны
Официальной датой начала Второй мировой войны принять считать нападе-

ние Германии на Польшу 1 сентября 1939 г.; датой окончания — капитуляцию 
Японии 2 сентября 1945 г. Современная историческая наука, как правило, разде-
ляет Вторую мировую войну на пять периодов.

Первый период (сентябрь 1939 г. — июнь 1940 г.) — европейская война между 
Германией и франко-британским альянсом. Противоборствующие коалиции еще 
не были оформлены, оставались гибкими и меняли свой состав. Германия устано-
вила контроль над большей частью континентальной Европы.

Второй период (июль 1940 г. — июнь 1941 г.) — британо-германское противобор-
ство и вступление в войну Италии. Война начала приобретать тотальный характер 
с точки зрения политических целей ее участников и одновременно мировой харак-
тер за счет появления ближневосточного и североафриканского театров военных 
действий. Окончательный слом Версальско-Вашингтонского порядка.

Третий период (июнь 1941 г. — ноябрь 1942 г.) — вступление в войну СССР 
и США, с одной стороны, Японии — с другой. Формирование двух противобор-
ствующих коалиций: антигитлеровской и держав «оси». Наибольшие военные 
успехи держав «оси».

Четвертый период (ноябрь 1942 г. — декабрь 1943 г.) — коренной перелом во 
Второй мировой войне. Переход стратегической инициативы на всех фронтах 
к странам антигитлеровской коалиции, лидеры которой — СССР, США и Вели-
кобритания — начали обсуждать вопросы послевоенного устройства мира.
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Пятый период (январь 1944 г. — сентябрь 1945 г.) — поражение и капитуляция 
держав «оси» — Германии и Японии. Союзники по антигитлеровской коалиции 
сформировали основные институты современного Ялтинско-Потсдамского миро-
вого порядка.

Это интересно
В историографии существует две точки зрения о причинах Второй мировой войны.
1.  Вторая мировая война — продолжение Первой мировой — «вторая тридцатилетняя 

война», по определению американского международника И. Валлерстайна. В обоих 
случаях причина — стремление Германии и Японии к переделу мирового порядка 
в свою пользу.

2.  Вторая мировая война — самостоятельное явление. Ее причина — стремление Гер-
мании и Японии ликвидировать невыгодный им Версальско-Вашингтонский поря-
док для дальнейшей экспансии.

Для начала военных действий против Польши немецкое руководство исполь-
зовало провокацию. Вечером 31 августа 1939 г. переодетые в польскую военную 
форму солдаты СС захватили радиостанцию в Глейвице (ныне Гливице, Польша) 
и передали в эфир, что пришло время для начала войны с Германией. Провокации 
и стычки произошли на 21 пограничном пункте. Утром 1 сентября 1939 г. Гитлер 
заявил, что Польша напала на германскую территорию и с этого момента Герма-
ния находится с ней в состоянии войны. Гитлер настаивал на оборонительном ха-
рактере действий вермахта: в этом случае Великобритания и Франция могли не 
вводить в силу соглашения о взаимопомощи с Польшей. В войну на стороне Гер-
мании вступила также Словакия, что было вызвано ее стремлением вернуть Те-
шинскую Силезию, аннексированную Польшей в 1938 г.

В течение первых двух дней Италия пыталась выступить в роли посредника, 
предлагая вывод германских войск из Польши в обмен на начало перегово-
ров о статусе Данцигского коридора. Однако посредничество Рима не привело 
к успеху. 3 сентября 1939 г. войну Германии объявили Великобритания и Фран-
ция, а также британские доминионы. Правовой основой для решений Парижа 
и Лондона были формальные обязательства, которыми они были связаны с Поль-
шей: совместные гарантии ее независимости от 31 марта 1939 г., франко-польская 
военная конвенция от 19 мая 1939 г. и польско-британский договор о взаимопо-
мощи от 25 августа 1939 г.

Другие державы старались остаться в стороне от европейского конфликта. 
5 сентября 1939 г. администрация Ф. Д. Рузвельта распространила на германо-
польский конфликт действие Акта о нейтралитете 1935 г., запрещавшего поставки 
военного снаряжения воюющим странам. О своем нейтралитете заявил 3 сентября 
1939 г. и Советский Союз. Однако США и СССР объявили себя не нейтральными, 
а невоюющими государствами, что в соответствии с нормами международного 
права давало им возможность поставлять стратегическое сырье воюющим странам 
и оказывать им дипломатическое содействие. Нейтральными странами объявили 
себя малые и средние страны Европы — Скандинавские, Прибалтийские, Балкан-
ские государства, страны Бенилюкс, Швейцария.
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Этот важно
Дипломатическим ударом по Германии стал нейтралитет большинства ее потенциаль-

ных союзников. Польша не относилась к коммунистическим странам, и формальных 

оснований поддерживать против нее Германию у «антикоминтерновских» держав не 

было. О своем нейтралитете сразу заявили Венгрия, Италия, Испания, Маньчжоу-го, 

Румыния, о невмешательстве в европейский конфликт 4 сентября 1939 г. сообщила 

Япония, заняв симметричную позицию в отношении действий Берлина в ходе кон-

фликта на Халхин-Голе. Антикоминтерновский пакт как военно-политический союз 

не состоялся.

На первом этапе Вторая мировая война имела характер внутриевропейского 
конфликта. Его участницами стали две коалиции: Великобритания, Польша 
и Франция; Германия и Словакия.

30.2. Поражение Польши (сентябрь 1939)
После Советско-польской войны 1920–1921 гг. на Западе и в СССР преобладали 

высокие оценки польского военного потенциала. Однако начавшаяся война при-
вела к быстрому поражению Польши. Во-первых, стратегическое положение этой 
страны было крайне невыгодным: Германия окружала Польшу с трех сторон — с се-
вера (Восточная Пруссия), запада (Познань) и юга (Силезия). Во-вторых, герман-
ские войска имели численное превосходство над польской группировкой: 1,5 млн 
против 1 млн, 2800 танков против 870, 2000 самолетов против 407 польских. В-тре-
тьих, польская военная доктрина концептуально осталась на уровне 1920-х годов. 
Под влиянием французской военной школы, ориентированной на опыт Первой ми-
ровой войны, польское командование исходило из недопустимости разрывов в ли-
нии фронта. В новых условиях это вело к опасному распылению вооруженных сил.

Германские силы в соответствии с планом «Вайс» были разделены на группы 
армий «Север» в Восточной Пруссии (под командованием генерал-полковника 
Т. фон Бока) и «Юг» в Силезии (под командованием генерал-полковника Г. фон 
Рундштедта). Первые удары Германия нанесла с моря, подавив сопротивление не-
большого польского флота в Данцигском заливе, и с воздуха по польским аэродро-
мам. Оценки их эффективности различны: по немецким данным, большая часть 
польских ВВС была подавлена на аэродромах; по польским, авиацию удалось рас-
средоточить на полевых аэродромах, что позволило полякам сбить в ходе кампа-
нии 130 немецких самолетов. Но в целом в течение первых трех дней люфтваффе 
имели преимущество в воздухе.

Вермахт быстро прорвал польскую оборону благодаря господству в воздухе 
и концентрации бронетанковых сил на узких направлениях. К 8 сентября 1939 г. 
немецкие бронетанковые силы вышли к пригородам Варшавы. Попытка польской 
армии применить химическое оружие и деблокировать Варшаву оказалась неудач-
ной. Столица Польши после длительных бомбардировок капитулировала 28 сен-
тября 1939 г. Передовые силы вермахта вышли примерно на «линию Керзона»: 
Львов–Люблин–Брест.
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16 сентября 1939 г. польское правительство покинуло страну, эмигрировав 
сначала в Румынию, а затем во Францию. Последний очаг польского сопротивле-
ния был подавлен 6 октября 1939 г. в местечке Коцке (под Люблином). После этого 
польское государство юридически перестало существовать. Декретом Гитлера от 
8 октября 1939 г. Познанское, Поморское, Силезское, Лодзинское воеводства, 
часть Келецкого и Варшавского были присоединены к Германии, а на оставшейся 
территории Польши создано Польское генерал-губернаторство со столицей в Кра-
кове и с немецкой военной администрацией. Словакия вернула себе Тешинскую 
Силезию, отторгнутую Польшей в 1938 г., и присоединила спорные области, ото-
шедшие к Польше в 1920 г. по Версальскому миру. Литва присоединила оспари-
вавшийся у Польши Вильнюсский край.

Формально Польша не капитулировала перед Германией. Польское иммиг-
рантское правительство находилось сначала в Париже, а затем в Лондоне, поль-
ские военные формирования действовали на Западном фронте вместе с француз-
ской и британской армиями. Примечательно, что Германии не удалось создать 
коллаборационистское правительство в Польше. Тем не менее Германия к октя-
брю 1939 г. ликвидировала слабый Восточный фронт, что позволило ей сосредото-
чить большую часть сил против Великобритании и Франции.

30.3. Установление советско-германской границы 
(сентябрь 1939)

Поражение Польши открыло перед СССР возможность вернуть контроль над 
Западной Белоруссией и Западной Украиной, отданными Варшаве по Рижскому 
мирному договору 1921 г. Исследователи называют две причины ввода Красной 
армии. Первая: советско-германский Секретный дополнительный протокол 
к пакту о ненападении от 23 августа 1939 г., по условиям которого восточные рай-
оны отходили в сферу влияния СССР. Вторая: опасения советского руководства 
перед возможным продвижением Германии непосредственно к линии советско-
польской границы на 1 сентября 1939 г.

После эмиграции польского правительства 17 сентября 1939 г. заместитель на-
ркома иностранных дел СССР В. П. Потемкин вручил польскому послу в Москве 
В. Гжибовскому ноту, в которой говорилось: «...польское государство и его прави-
тельство фактически перестали существовать. Тем самым прекратили свое дейст-
вие договоры, заключенные между СССР и Польшей... Советское правительство не 
может также безразлично относиться к тому, чтобы единокровные украинцы и бе-
лорусы, проживающие на территории Польши, брошенные на произвол судьбы, 
остались беззащитными». В тот же день на территорию Польши вошла 465-тысяч-
ная группировка Красной армии, собранная на основе Белорусского и Киевского 
военных округов. Ей противостояла 340-тысячная польская группировка, которая, 
однако, находилась на переформировании. Крупных боевых столкновений между 
Красной армией и польскими военными не было: поляки предпочитали сдаваться 
советским силам, а не вермахту.
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Это интересно
В период перестройки возникли многочисленные инсинуации на тему тождественно-
сти действий Германии и СССР в Польше. В действительности ставить между ними 
знак равенства некорректно. Действия СССР (в отличие от Германии) не выходили за 
рамки границ бывшей Российской империи. Советский Союз ввел войска в Польшу 
только после эмиграции ее правительства, т.е. краха польской государственности. 
Красная армия вышла к «линии Керзона», восточной границе Польши, намеченной 
державами Антанты в 1920 г. (см. гл. 22). Корректнее трактовать эти события как воз-
вращение под контроль СССР территорий, переданных Польше по Рижскому мир-
ному договору 1921 г. в условиях краха польской государственности.

СССР и Германия начали согласование общего заявления по Польше. Не-
мецкая сторона приняла проект Сталина, который был опубликован в «Правде» 
19 сентября 1939 г. В нем говорилось: «Во избежание всякого рода необоснованных 
слухов насчет задач советских и германских войск, действующих в Польше, пра-
вительство СССР и правительство Германии заявляют, что действия этих войск 
не преследуют какой-либо цели, идущей вразрез интересов Германии или Совет-
ского Союза и противоречащей духу и букве пакта о ненападении, заключенного 
между Германией и СССР». 21 сентября 1939 г. К. Е. Ворошилов и Б. М. Шапош-
ников подписали с генералом Э. Кестрингом протокол о порядке отвода герман-
ских войск на демаркационную линию. 23 сентября 1939 г. в газете «Правда» было 
опубликовано советско-германское коммюнике, в котором указывалась демар-
кационная линия между германской и советской армией по рекам Писа–Нарев–
Буг–Висла–Сан.

Отношения между вермахтом и Красной армией на линии соприкосновения 
носили неоднозначный характер. В районе Львова произошли локальные военные 
столкновения, поскольку германское командование не хотело эвакуировать го-
род. В Бресте, напротив, был проведен совместный советско-германский парад по 
случаю передачи города СССР. Начальник Генерального штаба ОКХ Ф. Гальдер 
в своем дневнике 20 сентября 1939 г. отметил: «Русские могут вступить на тепе-
решние передовые позиции немецких войск (черная линия), включая населенные 
пункты Белосток, Брест, Холм, 10 км западнее Львова, Дрогобыч, Борислав, к се-
редине дня 22.9». В итоге было решено, что между вермахтом и Красной армией 
появилась буферная зона в 10 км.

27 сентября 1939 г. в Москву прибыл министр иностранных дел И. фон Риб-
бентроп. 28 сентября 1939 г. он и В. М. Молотов подписали Договор о дружбе и гра-
ницах между СССР и Германией. Документ содержал три комплекса обязательств: 
1) установление границы примерно по «линии Керзона» и признание ее в качестве 
окончательной советско-германской границы; 2) признание свободы каждой из 
сторон на государственное устройство в своей сфере интересов; 3) противодейст-
вие вмешательству в польский вопрос третьих стран.

К договору прилагались три протокола — один конфиденциальный и два се-
кретных. Конфиденциальный протокол определял порядок совершения обмена 
советскими и германскими гражданами между обеими частями разделенной 
Польши. Согласно секретным дополнительным протоколам Литва была отнесена 
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к сфере интересов Советского Союза. Взамен СССР согласился на переход в зону 
германских интересов Люблинского и части Варшавского воеводств, ранее туда 
не входивших. СССР также согласился с исправлением в пользу Германии юго-
западного участка линии тогдашней германо-литовской границы: переход Су-
валкского района в сферу интересов Берлина. Это решение вступало в силу после 
того, «как только СССР примет специальные меры на литовской территории для 
защиты своих интересов».

Это важно
Договор о дружбе и границах не был военно-политическим союзом между Герма-

нией и СССР. Стороны не несли друг перед другом оборонных обязательств, а также 

обязательств проводить консультации по международно-политическим проблемам. 

К договору только прилагалось заявление советского и германского правительств от 

28 сентября 1939 г. В нем стороны объявляли о намерении совместно добиваться пре-

кращения войны. «Если, однако, эти усилия обоих правительств останутся безуспеш-

ными, то таким образом будет установлен факт, что Англия и Франция несут ответ-

ственность за продолжение войны, — указывалось в заявлении. — Причем в случае 

продолжения войны правительства Германии и СССР будут консультироваться друг 

с другом о необходимых мерах». Однако речь шла только о консультациях по вопро-

сам прекращения войны, а не по любым политическим вопросам.

Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к СССР было офор-
млено решением пятой сессии Верховного Совета СССР в ноябре 1939 г. Государст-
венная граница СССР была отодвинута на 200–300 км к западу.

30.4. Турецкий фактор в начале Второй мировой 
войны (октябрь 1939)

Начавшаяся в Европе война поставила вопрос о роли Турции. Стратегическое 
положение (сообщение между Средиземным и Черным морем) делало эту страну 
потенциально интересной как для воюющих держав, так и для нейтральных — 
Италии и СССР. Президент И. Инёню решил пока следовать политике нейтра-
литета. Турции было важно подтвердить и укрепить режим конвенции Монтрё. 
В сентябре 1939 г. она выступила с двумя дипломатическими инициативами:

1) заключить пакт о взаимопомощи с Великобританией и Францией, пред-
усматривающий оказание сторонами взаимной поддержки при нарушении 
мира в регионе;

2) заключить пакт с СССР об ограниченном военно-политическом сотрудни-
честве в районе Черного моря.

Западные державы первоначально не проявили интереса к турецкой инициа-
тиве; СССР, напротив, выразил готовность к переговорам. В Москву направилась 
миссия министра иностранных дел Турции Ш. Сараджоглу. Советское руковод-
ство сразу заявило, что согласно с планом ограниченного военного сотрудниче-
ства с Турцией при условии, что оно не будет направлено против Германии. В со-
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ветском предложении Турция могла не участвовать в военных действиях против 
«атлантических держав», но и Советский Союз получал право не участвовать в во-
енных действиях против Германии.

Однако германское руководство попросило, чтобы СССР принял на себя 
обязательства воздержаться против выступления не только против Германии, но 
также против Италии и Болгарии. В такой редакции договор терял для Турции 
смысл, миссия Ш. Сараджоглу закончилась неудачно.

Турция активизировала диалог с Парижем и Лондоном. 19 октября 1939 г. 
в Анкаре был подписан тройственный Договор о взаимопомощи между Турцией, 
Великобританией и Францией. Он предусматривал помощь:

  Великобритании и Франции в случае агрессии против Турции какой-либо 
европейской державы;

  Турции «в случае акта агрессии, совершенного европейской державой 
и приведшего к войне в зоне Средиземного моря, в которую будут вовлече-
ны Франция и Соединенное королевство»;

  Турции со стороны Великобритании, Франции в случае акта агрессии, со-
вершенного европейской державой и приведшего к войне в зоне Средизем-
ного моря, в которую будет вовлечена Турция;

  Греции и Румынии со стороны Турции, если Великобритания и Франция 
будут вовлечены в войну в связи с гарантиями, которые они дали этим 
странам.

Стороны также обещали начать взаимные консультации, если Великобрита-
ния и Франция будут вовлечены в военные действия с европейской державой вне 
бассейна Средиземного моря. Фактически Турция пообещала вступить в войну 
в случае начала активных действий германского или итальянского военного флота 
на Средиземном море.

Трехсторонний договор стал ударом по позициям Советского Союза. До конца 

1930-х годов советское руководство видело в Турции партнера и не беспокоилось 

за судьбу Черноморских проливов на случай войны. Теперь Турция стала больше 

взаимодействовать с западными державами, чем с СССР. Положение трехстороннего 

договора можно было прочитать и как согласие Турции открыть проход в Черное море 

британскому и французскому флотам. Черноморское направление вновь приобрело 

для СССР угрожающий характер.

30.5. «Странная война» 
(сентябрь 1939 — апрель 1940)

Термин «странная война» (Drôle de guerre) впервые использовал в 1939 г. фран-
цузский журналист Ролан Доржелес. Под ней понималось почти полное отсутствие 
боевых действий на Западном фронте между враждующими сторонами. Верхней 
границей «странной войны» обычно обозначают начало германского наступления 
в Северной Европе (9 апреля 1940 г.) или на Западном фронте (10 мая 1940 г.). Пер-
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вая дата выглядит более убедительной, потому что именно с этого времени нача-
лись военные действия в Европе.

«Странная война» — период отсутствия военных действий на Западном фронте 

с сентября 1939 до апреля 1940 г.

Союзники обладали на Западном фронте подавляющим военным превосход-
ством. Франко-британская группировка насчитывала 110 дивизий, 3300 француз-
ских и 1500 британских (базировавшихся пока на аэродромах Великобритании) 
самолетов. Им противостояла немецкая группа армий «Ц» под командованием ге-
нерал-полковника Вильгельма фон Лееба в составе 43 дивизий, из которых только 
11 были кадровыми, а 32 — резервные и ландверные (т.е. состоящие из ополчен-
цев). Силы люфтваффе насчитывали 1193 самолета. Но, несмотря на такое соотно-
шение сил, французская армия предприняла в сентябре 1939 г. только две попытки 
наступления на немецкие оборонительные позиции в Сааре. 12 сентября 1939 г. 
совет союзников в Абвиле постановил прекратить наступательные операции. 
Франко-британские силы перешли к оборонительной стратегии, заняв позиции 
на «линии Мажино» и в Бельгии.

27 сентября 1939 г. Гитлер приказал готовить будущее наступление на западе. 
«Цель войны, — подчеркивал фюрер, — поставить Англию на колени, разгро-
мить Францию». 19 октября 1939 г. главнокомандующий ОКХ генерал-полковник 
В. фон Браухич подписал директиву о сосредоточении сил для проведения опера-
ции против Франции под кодовым названием «Гельб» («Желтый»). Однако пока 
соотношение сил было не в пользу Германии: немецкие войска заняли оборони-
тельную позицию по «линии Зигфрида». Исключением стало контрнаступление 
немцев в Сааре 16–17 октября 1939 г., что позволило вермахту вернуть контроль 
над утерянными в сентябре позициями.

Между сторонами происходили крупные стычки на море. Германия вывела 
в Атлантику два «карманных линкора» «Дойчланд» и «Адмирал граф Шпее», ко-
торые занялись рейдерской войной. Первый из-за технических неисправностей 
был отозван в Германию в ноябре 1939 г. Второй совершил серию успешных рей-
дов в Атлантическом и Индийском океанах против британских торговых судов. 
13 декабря 1939 г. «Адмирал граф Шпее» принял бой с эскадрой из трех британ-
ских крейсеров, потопил крейсер «Эксетер», но был затоплен командой из-за 
повреждений.

В таких условиях стороны начали искать компромисс. 6 октября 1939 г. Гит-
лер произнес речь в рейхстаге, заявив о ликвидации Польши и предложив со-
звать мирную конференцию. СССР официально поддержал идею созыва мирной 
конференции, как это и было предусмотрено совместным заявлением от 28 сен-
тября 1939 г. Однако Великобритания и Франция ответили отказом, поскольку 
открытие такой конференции означало бы признание ими ликвидации Поль-
ского государства.

Параллельно со «странной войной» на Западе произошел всплеск антисовет-
ских настроений: в прессе началась массированная кампания не столько против 
Германии, сколько против Советского Союза. Историки до сих пор выдвигают три 
объяснения этого парадоксального события.
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1. Великобритания и Франция делали ставку на создание антисоветского 
блока, в который была бы вынуждена вступить Германия.

2. В Лондоне и Париже после 17 сентября 1939 г. считали, что война ведется 
не с Германией, а с советско-германской коалицией. Причиной этому были не 
только соглашения СССР и Германии по Польше. Советский Союз вел интенсив-
ный экономический обмен с Германией, что сводило на нет эффективность эко-
номической блокады, введенной против Германии «атлантическими странами» 
с началом войны.

3. Политика Компартии Франции, выступавшей под влиянием Советско-
германского пакта о ненападении против войны. Из-за антивоенной пропаганды 
ФКП в начале войны была запрещена, а ее лидер Морис Торез, заочно пригово-
ренный к смертной казни, эмигрировал в СССР.

Толчком к антисоветской кампании послужила публикация 28 ноября 1939 г. 
французского информационного агентства «Гавас». В ней сообщалось о секретной 
речи Сталина «Мир или война», якобы произнесенной им на объединенном засе-
дании ЦК ВКП(б) и Исполкома Коминтерна 19 августа 1939 г. В ней Сталин якобы 
заявил, что Москва подписала пакт о ненападении с Берлином, чтобы разжечь во-
енный конфликт между Германией и франко-британской коалицией. Война, по 
словам Сталина, соответствовала интересам СССР: ослабленная войной Герма-
ния будет вынуждена передать в советскую сферу влияния Финляндию, Прибал-
тику, Восточную Польшу (включая Галицию), Венгрию, Румынию, а возможно, 
и Югославию. Сообщения об этой «секретной речи» Сталина перепечатали веду-
щие французские газеты.

Это интересно
Советский Союз отрицал сам факт проведения заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 
19 августа 1939 г. Дискуссии начались в 1990-х годах, когда российский военный исто-
рик Д. А. Волкогонов нашел документ о том, что существовало решение Политбюро 
от 19 августа 1939 г. о временном отказе от мобилизации железнодорожников ряда 
регионов Дальнего Востока. Это, впрочем, не означало, что в тот день было заседание, 
многие решения Политбюро готовились секретариатом и принимались путем опроса 
его членов. Журнал посещений кабинета Сталина не подтверждает версию о проведе-
нии в тот день заседания. В пользу фальсификации речи свидетельствует и тот факт, 
что Сталин говорит о передаче Германией в советскую сферу влияния Венгрии, Румы-
нии и Югославии — государств, о которых речь даже не шла на советско-германских 
переговорах.

30 ноября 1939 г. газета «Правда» опубликовала опровержение «О лживом сооб-
щении агентства “Гавас”». В нем Сталин указал: «Не Германия напала на Францию 
и Англию, а Франция и Англия напали на Германию, взяв на себя ответственность 
за нынешнюю войну». Сталин также отметил, что Лондон и Париж отвергли мир-
ные предложения как Германии, так и СССР. Это вызвало новый всплеск публика-
ций на Западе, что Москва является союзником Берлина в начавшейся войне.

Антисоветская кампания достигла пика в период Зимней войны между СССР 
и Финляндией, когда британское и французское командование обсуждало планы 
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военного вмешательства в войну (см. далее). Администрация Ф. Д. Рузвельта уви-
дела в этих событиях затухание войны между западными державами и Германией. 
25 февраля — 20 марта 1940 г. заместитель госсекретаря США Самнер Уэллес посе-
тил с неофициальной миссией Рим, Берлин, Париж и Лондон. С. Уэллес предло-
жил заключить четырехлетнее перемирие между воюющими сторонами и одновре-
менно вступить в экономические переговоры, в которые будут вовлечены Япония 
(но не СССР) и Италия. В дополнение к ним предполагалось заключить общее 
соглашение о сокращении вооружений. Лидеры Франции заявили о готовности 
рассмотреть это предложение. Гитлер, однако, ответил уклончиво, делая ставку 
на войну. Жесткую позицию заняли и некоторые представители британского ка-
бинета (У. Черчилль и А. Иден), подчеркнувшие, что война должна завершиться 
сменой режима в Германии.

Это важно
В ходе миссии С. Уэллеса 21 марта 1940 г. ушел в отставку премьер-министр Франции 

Э. Даладье. Его преемником стал министр финансов Поль Рейно. Он заявил С. Уэл-

лесу, что прочный мир между Францией и Германией достижим только при условии 

их взаимного разоружения и гарантии со стороны США, которые могли бы создать 

«наблюдательные силы» на базе своей авиации. С. Уэллес ответил отказом, опаса-

ясь брать военные обязательства США перед франко-британским альянсом. Однако 

идея контроля Вашингтона за франко-германским примирением родилась именно 

в этот период.

Миссия С. Уэллеса завершилась неудачей: стороны не нашли путей к прими-
рению. 28 марта 1940 г. премьер-министры Н. Чемберлен и П. Рейно подписали 
британо-французскую декларацию. В ней говорилось, что правительства обоих 
государств «обязуются вести переговоры и заключать перемирия по их общему со-
гласию» и обсуждать условия мира «только по достижении совместного решения». 
Период «странной войны» заканчивался.

30.6. Зимняя (Советско-финская) война 
(30 ноября 1939 — 12 марта 1940)

Начавшаяся война в Европе открыла перед СССР возможность пересмотреть 
границу с Финляндией. Эта страна провозгласила свою независимость в грани-
цах Великого княжества Финляндского на 1 января 1917 г., соответственно по-
лучила и российские земли, подаренные ей императором Александром I в 1809 г. 
(см. гл. 7). По условиям Юрьевского договора от 14 октября 1920 г. Советская Рос-
сия признала Финляндию в границах 1917 г. с некоторыми изменениями границ 
в пользу финской стороны.

Руководство СССР было не удовлетворено границей с Финляндией, во-пер-
вых, из-за высокой уязвимости Ленинграда и Ленинградской области в случае на-
чала вооруженного конфликта; во-вторых, потерянного контроля над Печенгской 
областью (Петсамо) на северо-востоке Финляндии, где имелись ценные месторо-
ждения стратегически важного металла — никеля. Однако в 1932 г. СССР подпи-
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сал с Финляндией пакт о ненападении, а в 1934 г. в дополнение к нему специаль-
ный протокол, продливший срок его действия до 1945 г.

Еще в апреле 1938 г. в Хельсинки начались советско-финские переговоры об 
изменении линии государственной границы. Осенью 1939 г. они были продол-
жены в Москве между И. В. Сталиным и государственным советником Финляндии 
Ю. К. Паасикиви. Советский Союз предлагал отодвинуть от Ленинграда границу 
на 90 км к северу, передать СССР острова Гогланд, Лаавансаари (ныне Мощный), 
Тютярсаари и Сейскари в Финском заливе и полуостров Ханко (Гангут) в аренду 
под военную базу для прикрытия входа в Финский залив. Финляндии предлага-
лись вдвое большие, но малонаселенные участки советской территории в Каре-
лии. Однако финское правительство Аймо Каяндера отказалось от требований 
СССР. Его жесткая позиция была во многом сформирована руководителем Со-
вета обороны маршалом Карлом Густавом Маннергеймом (1867–1951), бывшим 
генералом Русской императорской армии. Под его руководством в 1927–1939 гг. 
пограничная полоса укреплений на советско-финской границе была превращена 
в систему долговременных оборонительных укреплений, получивших название 
линия Маннергейма.

Линия Маннергейма — система оборонительных сооружений, построенных на со-

ветско-финляндской границе (прежде всего на Карельском перешейке) под руковод-

ством маршала К. Г. Маннергейма.

13 ноября 1939 г. переговоры в Москве были прерваны. Последовала серия по-
граничных инцидентов, ответственность за которые стороны возложили друг на 
друга. 28 ноября 1939 г. СССР денонсировал пакт о ненападении с Финляндией. 
На следующий день стороны разорвали дипломатические отношения. 30 ноября 
1939 г. нарком иностранных дел В. М. Молотов выступил с заявлением о начале 
военных действий, возложив ответственность за их начало на Финляндию. Офи-
циально СССР и Финляндия войну друг другу не объявили. В Хельсинки начало 
войны привело к падению правительства А. Каяндера. Его преемник Ристо Рюти 
занимал более жесткую позицию и надеялся на военную помощь западных держав 
против Советского Союза.

В Москве было сформировано «народное правительство» Финляндии во главе 
с финским коммунистом и деятелем Коминтерна О. В. Куусиненом. Местом его 
пребывания стал финский пограничный поселок Териоки. 1 декабря 1939 г. это 
правительство провозгласило своей целью свержение «тирании палачей и прово-
каторов войны» и призвало финский народ приветствовать Красную армию как 
освободительницу. 2 декабря 1939 г. советское правительство подписало с пра-
вительством Куусинена договор о дружбе и взаимопомощи. Согласно секрет-
ному протоколу предусматривалась передача СССР в аренду полуострова Ханко 
и размещение там 15 тыс. советского контингента. Подписание такого договора 
означало, что Кремль отказывался от контактов с правительством Р. Рюти. (При-
мечательно, что в советской риторике преобладало название «белофинны», что оз-
начало войну только с действующим финским правительством.)

Группировка Красной армии насчитывала, по разным оценкам, 450–
500 тыс. чел., финская — 295 тыс. бойцов. Превосходство советской стороны в ави-

 

                            30 / 78



655

ации, танках и артиллерии было подавляющим. Но наличие у финской армии 
подземной системы укреплений позволяло ей не только вести оборону, но также 
эффективно использовать климатические и топографические факторы: низкие 
температуры, высокий снежный покров, лесные массивы. Сильной стороной 
финской армии было создание «полосы обеспечения» на подступах к линии Ман-
нергейма — действия в лесных массивах подвижных лыжных батальонов снайпе-
ров и диверсантов. За первые два месяца боев Красная армия, понеся ощутимые 
потери, вклинилась в оборону финнов лишь на 25–65 км.

Это важно
Западные державы поддержали в конфликте Финляндию. 14 декабря 1939 г. ре-

шением Совета Лиги Наций СССР был исключен из этой организации как «государ-

ство-агрессор». Это решение, принятое по инициативе Великобритании и Франции, 

поддержала администрация Ф. Д. Рузвельта, хотя США не являлись членами Лиги. 

Президент США ввел «моральное эмбарго» на поставки технологий в СССР. Вели-

кобритания и Франция решили подготовить к высадке на Скандинавском полуострове 

десант, чтобы обеспечить пути будущей переброски своих войск в Финляндию. Од-

нако Швеция и Норвегия, стремясь сохранить нейтралитет, отказались принять на 

своей территории британо-французские войска. Финляндия, учитывая позицию со-

седних Скандинавских стран, не обратилась к западным союзникам с официальной 

просьбой об участии их войск в войне против СССР, хотя принимала от них военно-

техническую помощь.

Великобритания и Франция даже разрабатывали планы ведения военных дей-
ствий против СССР. Формальным основанием для этого были не только военные 
действия против Финляндии, но и советские стратегические поставки Германии. 
2 марта 1940 г. главнокомандующий французской армией генерал М. Гамелен 
представил план нанесения ударов по СССР с трех сторон: отправка экспедици-
онного корпуса в Финляндию в составе 360 тыс. чел., бомбардировка бакинских 
нефтепромыслов и вторжение союзного флота в Черное море (что теоретически 
было возможно на основе соглашений западных держав с Турцией от 19 октября 
1939 г.). 8 марта 1940 г. Комитет начальников штабов Великобритании подготовил 
меморандум «Военные последствия военных действий против России в 1940 году». 
В этом документе помимо перечисленных направлений допускалась возможность 
проведения операций против СССР на севере (Мурманск, Архангельск) и Даль-
нем Востоке. Главный упор делался на кавказское и черноморское направления. 
В результате авианалетов союзники рассчитывали вывести из строя 90 % нефте-
очистительных предприятий Кавказа.

Германия внешне демонстрировала дружественную позицию к СССР. Посол 
в Москве В. фон Шуленбург заявил наркому В. М. Молотову: «Германское пра-
вительство и германская общественность не имеют оснований и не желают вме-
шиваться в конфликт между СССР и Финляндией». В циркуляре статс-секретаря 
МИД Э. Вай цзеккера, направленном во все зарубежные дипломатические пред-
ставительства Германии, давалась установка: «Прошу в ваших разговорах, касаю-
щихся россий ско-финляндского конфликта, избегать какого-либо антирусского 
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тона». Однако официальной поддержки СССР в войне Германия не высказала. 
Германское правительство было обеспокоено возможным прекращением посту-
пления из Финляндии и Швеции стратегического сырья. Зимой 1940 г. Берлин 
также посетила серия полусекретных финских делегаций, обсуждавших возмож-
ность поставок немецкого оружия через Швецию.

В такой ситуации СССР стремился скорее завершить конфликт. На Карель-
ском перешейке был создан Северо-Западный фронт. 11 февраля 1940 г. начался 
штурм укреплений на Карельском перешейке. К 1 марта 1940 г. линия Маннер-
гейма была прорвана; финская армия частично попала в окружение между Выбор-
гом и Кекскольмом. Красная армия перерезала шоссе на Хельсинки, открыв себе 
путь для наступления на столицу Финляндии.

12 марта 1940 г. в Москве был подписан мирный договор. СССР получил Ка-
рельский перешеек с Выборгом и Выборгским заливом с островами, западное и се-
верное побережье Ладожского озера и другие территории. Финляндия передавала 
в аренду СССР на 30 лет полуостров Ханко для строительства там военно-морской 
базы. Вместе с тем область Петсамо (Печенгская) и выход к Северному Ледови-
тому океану оставалась в составе Финляндии, которая, правда, обязывалась обес-
печить свободу транзита по ней советских грузов и граждан в Норвегию и обратно.

Это важно
31 марта 1940 г. в составе СССР была создана новая Карело-Финская ССР, куда во-

шли присоединенные от Финляндии территории, а также территория Карелии. Сто-

лицей республики стал город Петрозаводск. В финской элите преобладали настрое-

ния, что советское руководство создает правовую основу для присоединения самой 

Финляндии к Советскому Союзу (например, под предлогом «стремления финского 

народа воссоединиться с Карело-Финской ССР»).

11 октября 1940 г. в Москве было подписано Соглашение СССР и Финляндии 
об Аландских островах, согласно которому СССР был вправе разместить на остро-
вах свое консульство, а архипелаг объявлялся демилитаризованной зоной.

Историки до сих пор дискутируют, считать ли Зимнюю войну победой СССР. 
Советское правительство не реализовало политической «программы-максимум» 
и незаметно распустило правительство О. Куусинена. Финляндия после этой 
войны превратилась во враждебное СССР государство, нацеленное на поиск со-
юзников для войны-реванша (что предопределило ее вступление в Великую Оте-
чественную войну на стороне Германии). Однако к Советскому Союзу отошли 
почти все спорные территории, кроме Петсамо, причем без какой-либо террито-
риальной компенсации Финляндии.

Критически настроенные авторы вслед за советским военным историком 
Д. А. Волкогоновым указывают на высокие потери Красной армии: около 127 тыс. 
погибших против 95 тыс. финнов. Однако, как доказал еще К. фон Клаузевиц, на-
ступающая сторона чаще всего несет потери в три раза больше оборонявшейся. 
К тому же в число советских потерь включены погибшие на раннем этапе санитар-
ной эвакуации. Красная армия сумела прорвать мощную оборонительную линию 
в максимально трудных погодных условиях. (Для сравнения: зимой 1941/42 г. вер-
махт при сходных климатических условиях не смог преодолеть советскую оборону 
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под Москвой, хотя у Красной армии не было укрепленных позиций, сопостави-
мых с линией Маннергейма.) Война в Финляндии научила Красную армию вести 
боевые действия в зимних условиях, что во многом предопределило ее будущие 
победы под Москвой и Сталинградом.

30.7. Германская экспансия в Северной Европе 
(апрель–июнь 1940)

Пока Великобритания и Франция составляли химерические планы войны 
с СССР, Гитлер начал наступление против самих западных держав. Ключевую 
роль в немецких расчетах играла Норвегия. Оккупация этой страны затруднила бы 
действия британского флота в Северном море и обеспечила бы свободу действий 
кригсмарине на этом направлении. Норвежская территория могла бы стать удоб-
ным плацдармом для нанесения в будущем авиаударов по Великобритании. Од-
новременно у Германии возникала возможность беспрепятственно получать руду 
и лес из Швеции, поставка которых могла бы прерваться из-за природных условий 
(замерзание Ботнического залива) или действий британского флота.

Еще 31 мая 1939 г. Дания и Германия заключили пакт о ненападении. Норве-
гия и Швеция отвергли аналогичные предложения Берлина, не чувствуя непосред-
ственной германской угрозы за Северным и Балтийским морями. Но в декабре 
1939 г. в норвежских водах германская подлодка потопила британские или зафрах-
тованные британцами суда «Томас Уолтон», «Дептфорд» и «Гэродфели». В январе 
1940 г. министр иностранных дел лорд Галифакс заявил, что этот инцидент вы-
нуждает Великобританию распространить ведение войны на норвежские терри-
ториальные воды. 7 марта 1940 г. Гитлер утвердил план операции «Везерюбунг» по 
вторжению в Данию и Норвегию с опорой на массированную и одновременную 
высадку морских и воздушных десантов.

3 апреля 1940 г. британский флот получил указание произвести минирование 
норвежских вод. Германия использовала это как предлог для вторжения. 9 апреля 
1940 г. германские послы в Осло и Копенгагене вручили властям Норвегии и Да-
нии одинаковые по содержанию ноты. Нападение Германии оправдывалось по-
требностью защитить обе нейтральные страны от якобы возможного в ближай-
шее время нападения Великобритании и Франции. Целью Германии, сообщалось 
в ноте, была мирная оккупация обеих стран.

Это важно
Дания подчинилась требованиям Германии почти без сопротивления. Утром 9 апреля 

1940 г. в страну вошли 170-я пехотная дивизия и 11-я стрелковая бригада вермахта. 

В 7.20 король Кристиан X (1912–1947) выступил по радио с приказом армии пре-

кратить сопротивление. В 10.00 началась демобилизация датской армии. Потери 

вермахта составили всего два военнослужащих. В Дании были размещены немецкие 

гарнизоны, а тяжелое оружие датской армии и корабли датского флота переданы 

Германии. Одновременно в стране был введен официальный запрет на публикации, 

враждебные германским вооруженным силам. 25 ноября 1940 г. датское правитель-

ство подписало Антикоминтерновский пакт.
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Оккупация Дании облегчила вторжение вермахта в Норвегию. 9–10 апреля 
1940 г. немецкие комбинированные воздушные и морские десанты захватили клю-
чевые города страны: Осло, Берген, Тронхейм, Нарвик. Король Хокон VII (1905–
1957) и правительство успели покинуть столицу. К власти пришла профашистская 
организация Национальное единство во главе с Видкундом Квислингом. В фев-
рале 1942 г. он был объявлен премьер-министром Норвегии.

Менее удачно для Германии складывалась ситуация в Северной Норвегии. 
10 и 13 апреля 1940 г. у города Нарвик состоялись два сражения между британским 
флотом и кригсмарине, которые завершились победой англичан. Германия поте-
ряла тяжелый крейсер «Блюхер», два легких крейсера «Карлсруэ» и «Кенигсберг», 
10 эсминцев, 6 подводных лодок. 28 мая 1940 г. союзники заняли Нарвик и сумели 
организовать относительно успешную оборону. Однако тяжелое положение союз-
ников во Франции вынудило их к 8 июня 1940 г. эвакуировать свои войска из Нор-
вегии. Вместе с ними эмигрировал и король Хокон VII.

16 июня 1940 г. немецкие силы взяли город Киркенес и вышли к границам Со-
ветского Союза. Германия добилась больших успехов: приобрела базы для авиа-
ударов по Британским островам, закрыла для союзников Балтийское море и обес-
печила себе бесперебойность поставок шведского леса и руды. Опыт норвежской 
кампании доказал, что люфтваффе могут при необходимости создавать реальную 
угрозу действиям британского флота. Вместе с тем серьезные потери немецкого 
флота затрудняли его действия против Великобритании.

30.8. Поражение Франции и германская оккупация 
Западной Европы (май–июнь 1940)

Завершение кампании в Северной Европе позволило Германии сконцен-
трировать силы для удара на Западном фронте. К началу мая 1940 г. на западных 
границах Германии находилось 3,3 млн чел., 3824 самолета и 2580 танков. Им 
противостояли 3,785 млн войск союзников (включая бельгийские и голландские 
силы) при 3792 самолетах и 3099 танках. У союзников по-прежнему было числен-
ное превосходство. Но франко-британское командование (как прежде польское) 
ориентировалось на устаревшую модель Первой мировой войны. Германское ко-
мандование, напротив, применило новую тактику — концентрированные удары 
на узком направлении с помощью крупных бронетанковых сил.

10 мая 1940 г. силы вермахта начали наступление против франко-британских 
войск. В тот же день Германия предъявила ноты Бельгии, Нидерландам и Люксем-
бургу с требованием пропустить германские войска через их территории, несмотря 
на нейтральный статус государств Бенилюкс. Бельгия обратилась к Лондону и Па-
рижу с просьбой ввести войска на ее территорию. 14 мая 1940 г. армия Нидерлан-
дов капитулировала; королева и правительство бежали в Лондон.

Франко-британские войска в составе двух групп армий занимали рубежи обо-
роны на «линии Мажино» до швейцарской границы. Союзники ожидали от Герма-
нии повторения «плана Шлиффена» 1914 г., т.е. наступления основных сил через 
Бельгию. Но германская группа армий «А» под командованием генерал-полков-
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ника Г. фон Рундштедта в составе трех танковых групп обошла эту линию через Ар-
деннские горы на юго-востоке Бельгии, повторив сценарий 1870 г. Затем, прорвав 
фронт союзников у Седана, немцы направились на север, отсекая франко-британ-
ские соединения на «линии Мажино». 20 мая 1940 г. передовые немецкие части 
вышли к Ла-Маншу в устье реки Соммы, отрезав войска союзников от остальной 
территории Франции. Однако 24 мая 1940 г. Гитлер отдал приказ немецким танко-
вым дивизиям, наступавшим вдоль побережья Ла-Манша, остановиться на рубеже 
канала Аа и отвести назад части, продвинувшиеся на Азбрук.

28 мая 1940 г. капитулировала Бельгия. Бельгийский парламент объявил ко-
роля Бельгии низложенным, а бельгийское правительство эвакуировалось в Лон-
дон. Территорию страны оккупировали войска вермахта. Капитуляция Бельгии 
открыла им путь на Дюнкерк — порт на побережье Ла-Манша, в районе которого 
к береговой линии была прижата франко-британская группировка войск. Но 
германское командование не стало добивать группировку союзников. К 4 июня 
1940 г. большая часть союзных сил (224 тыс. англичан и 112 тыс. французов) эваку-
ировалась на Британские острова. Оставшиеся 40 тыс. французских частей капи-
тулировали. Противнику попало в качестве трофея все вооружение союзников, что 
было продемонстрировано в немецкой кинохронике.
Это интересно

Исследователи до сих пор полемизируют по поводу причин остановки вермахта под 
Дюнкерком. Чаще всего высказываются две точки зрения. Первая: попытки контр-
наступления союзников 20–21 мая 1940 г. под Аррасом вызывали опасения у герман-
ского командования. Вторая: Гитлер намеренно позволил эвакуировать основные 
силы союзников, чтобы заключить почетный мир с Великобританией. Сторонники 
этой точки зрения указывают, что Гитлер, видимо, надеялся на «мюнхенцев» в бри-
танском истеблишменте.

Поражения на Западном фронте вызвали различное отношение в Лондоне 
и Париже. В Великобритании еще 10 мая 1940 г. пал кабинет Н. Чемберлена. Но-
вое правительство сформировал консерватор Уинстон Черчилль, сразу заявивший 
о намерении продолжать войну до победного конца. «Вы спросите — какова наша 
цель? Я могу ответить одним словом: победа, победа любой ценой, победа, несмо-
тря на все ужасы на всем долгом пути к ней, так как нам нельзя выжить без по-
беды», — заявил Черчилль в палате общин. 

Во Франции 18 мая 1940 г. пост заместителя премьер-министра занял маршал 
Анри Филипп Петэн (1856–1951), в прошлом герой Верденского сражения 1916 г., 
а теперь — сторонник заключения перемирия с Германией. Генерала Мориса 
Гамелена на посту главнокомандующего французской армией сменил генерал 
Максим Вейган, который зимой 1940 г. разрабатывал планы нанесения ударов по 
СССР. Теперь он выступал за перемирие с Берлином. Ситуация усугублялась тем, 
что 10 июня 1940 г. войну Франции объявила Италия. В Риме рассчитывали на ок-
купацию Савойи, Ниццы и Корсики. Однако действия итальянских сил оказались 
неудачными — им не удалось даже взять Гренобль.

13 июня 1940 г. правительство Франции обратилось к У. Черчиллю с просьбой 
освободить его от обязательства по франко-британскому соглашению от 28 марта 
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1940 г. о незаключении сепаратного мира. 14 июня 1940 г. германские войска во-
шли в Париж, который был объявлен открытым городом. 16 июня 1940 г. президент 
А. Лебрен поручил А. Ф. Петэну формирование нового французского правитель-
ства. На следующий день А. Ф. Петэн обратился по радио к Гитлеру с просьбой 
прекратить боевые действия.

Открытый город — город, который во время войны, в силу неизбежного захвата 

и разрушения, провозглашается руководством страны (или города) открытым. Статья 

25-IV Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 1907 г. запрещает 

любое нападение на открытый город.

У. Черчилль предложил заключить «органический союз» Великобритании 
и Франции — провозглашение их единой нацией, что предусматривало бы введе-
ние единого гражданства, совместных органов для проведения оборонной, внеш-
ней, финансовой и экономической политики, совместное использование ресурсов 
колониальных владений. (Подобные идеи франко-британского единства выска-
зывали в Средние века английские династии Плантагенетов и Ланкастеров.) Но 
правительство Франции отказалось от данного проекта.

В такой ситуации кабинет У. Черчилля сделал ставку на поддержку француз-
ских патриотов, находившихся в оппозиции к правительству А. Ф. Петэна. 18 июня 
1940 г. заместитель министра обороны генерал Шарль де Голль выступил в Лон-
доне по радио с призывом к продолжению борьбы. Он основал движение «Свобод-
ная Франция», ставившее своей целью продолжение борьбы с нацизмом в союзе 
с Великобританией. Французское правительство объявило де Голля мятежником. 
С этого времени во Франции зародилось движение Сопротивления. Постепенно 
этот термин стал применяться и в отношении других антифашистских движений 
на территории оккупированной Европы.

«Свободная Франция» — патриотическое движение французов за национальную 

независимость Франции под руководством Ш. де Голля в годы Второй мировой вой-

ны. С 1943 г. движение называлось «Сражающаяся Франция».

Движение Сопротивления — движение в годы Второй мировой войны, целью кото-

рого было сопротивление оккупационным властям на территориях, оккупированных 

Третьим рейхом и его союзниками, а также в самой Германии.

Местом для ведения франко-германских переговоров был выбран тот самый 
вагон в Компьенском лесу, где в ноябре 1918 г. главнокомандующий союзными 
войсками маршал Ф. Фош продиктовал условия перемирия представителям Гер-
мании. Для переговоров прибыло все немецкое руководство во главе с Гитлером. 
Начальник штаба ОКВ В. Кейтель заявил, что немецкий проект перемирия окон-
чательный и должен быть принят или отвергнут как единое целое. Французская 
сторона приняла условия. От Германии перемирие подписал В. Кейтель, от Фран-
ции — генерал армии Ш. Хюнтцигер.

24 июня 1940 г. в Риме перемирие было подписано между Францией и Ита-
лией. Последняя установила экономический контроль над юго-восточной частью 
территории Франции до реки Роны. Италия получила концессии в нескольких 
французских колониях. Для наблюдения за соблюдением перемирия французской 
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стороной в городе Турине была учреждена комиссия по контролю над перемирием. 
Италия рассчитывала на большее, но не имела соответствующих военных успехов.

Это важно
Условия перемирия были тяжелыми для Франции. Две трети ее территории (в том 

числе северо-западное и западное побережья от бельгийской до испанской границы) 

оккупировались Германией на неопределенный срок. Итальянская зона оккупации 

была меньшей и охватывала только приграничные альпийские районы. Сухопутные, 

морские и воздушные силы, «за исключением частей, необходимых для поддержания 

порядка», численностью 100 тыс. чел., подлежали демобилизации и разоружению. 

Германия и Италия получали в свое распоряжение в исправном состоянии всю ар-

тиллерию, танки, военные самолеты, стрелковое оружие, средства тяги и боеприпасы 

на неоккупированной территории. Французские власти оплачивали содержание гер-

манских войск. Французский флот должен был разоружиться в пунктах, указанных 

кригсмарине. Военнопленные французы (более 1,5 млн чел.) оставались в Германии 

до заключения мира.

30.9. Франко-британский конфликт 
и становление режима Виши (июнь–июль 1940)

Особые опасения в Лондоне вызывало возможное установление германского 
контроля над французским флотом. 3–4 июля 1940 г. британский флот провел 
операцию «Катапульта» по захвату и уничтожению кораблей французского флота. 
Британский адмирал Дж. Сомервилл предъявил ультиматум командующему фран-
цузской средиземноморской эскадрой вице-адмиралу М. Б. Женсулю, чтобы фран-
цузские корабли либо проследовали в британские порты для дальнейших действий 
в составе сил «Свободной Франции», либо перешли во французские порты в Вест-
Индии, либо были затоплены. В противном случае британский флот оставлял за 
собой право «использовать любые средства, чтобы не допустить захвата судов не-
мецкой стороной».

Англичане нанесли серию ударов по французскому флоту, главным из которых 
стала атака французской эскадры в порту Мерс-эль-Кебир (Алжир). Британцы по-
топили и вывели из строя французские дредноуты времен Первой мировой войны 
и повредили линкор «Ришелье», лишили топлива французские корабли в египет-
ском порту Александрия. Но англичанам не удалось уничтожить новейшие фран-
цузские линкоры «Страсбург», «Дюнкерк» и «Жан Бар», которые остались под 
контролем правительства Виши.

Политические последствия операции «Катапульта» оказались тяжелыми 
не только для последующих франко-британских отношений, но и для «Свобод-
ной Франции». Значительная часть французского общества стала рассматривать 
Ш. де Голля как пробританского политика. Это затрудняло консолидацию анти-
фашистских сил в рамках движения Сопротивления. Зато такая ситуация благо-
приятствовала распространению легенды о Петэне как о «мудром политике, ко-
торый только для вида сотрудничает с немцами». Действия Великобритании во 
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многом способствовали лояльности части французской интеллигенции к режиму 
А. Ф. Петэна, как минимум, до 1943 г.

10 июля 1940 г. в курортном городке Виши члены палаты депутатов и сената 569 
голосами против 80 по предложению бывшего министра иностранных дел П. Ла-
валя передали власть маршалу А. Ф. Петэну, поручили ему подготовить и опубли-
ковать новую конституцию. 12 июля 1940 г. Петэн с согласия президента Лебрена 
(в этот же день подавшего в отставку) был провозглашен «главой Французского 
государства» и правительства, облечен всеми полномочиями высших исполни-
тельных и законодательных органов. Это означало конец Третьей республики, су-
ществовавшей с 1870 г.

30.10. Присоединение Бессарабии к СССР 
(июнь 1940)

Советское руководство использовало период войны на Западном фронте для 
улучшения стратегических позиций СССР. Речь шла о выдвижении советской 
границы на запад. Такой вариант предоставил бы Советскому Союзу территори-
альный ресурс на случай войны с Германией. В Кремле также не были уверены от-
носительно поведения нейтральных стран в подобном конфликте. Берлин вполне 
мог использовать их в случае войны как базы для нанесения удара по СССР по дат-
скому варианту: быстрое размещение передовых сил вермахта при одновременной 
капитуляции правительства.

Важным шагом СССР в этом направлении стало возвращение Бессарабии, ан-
нексированной Румынией в 1918 г. (см. гл. 21). 29 марта 1940 г. на сессии Верхов-
ного Совета нарком В. М. Молотов заявил: «У нас нет пакта о ненападении с Ру-
мынией. Это объясняется наличием нерешенного спорного вопроса о Бессарабии, 
захват которой Румынией Советский Союз никогда не признавал, хотя и никогда 
не ставил вопрос о возвращении Бессарабии военным путем». Это заявление выз-
вало тревогу в Бухаресте. В апреле 1940 г. Коронный совет Румынии высказался за 
военный конфликт с СССР и провел частичную мобилизацию. В ответ Советский 
Союз также провел частичную мобилизацию Киевского военного округа и Черно-
морского флота.

В Румынии ожидали поддержки из Берлина в обмен на поставки нефти. Гер-
мания согласилась поставлять Бухаресту трофейное польское оружие. Однако не-
мецкое руководство заявило, что в советско-румынском конфликте оно будет со-
блюдать нейтралитет. 23 июня 1940 г. нарком В. М. Молотов заявил германскому 
послу в Москве В. фон Шуленбургу о намерении СССР в ближайшем будущем 
присоединить к себе не только Бессарабию, но и Буковину ввиду проживания там 
этнических украинцев. Также Молотов указал, что советская сторона ожидает 
поддержки Германии в этом вопросе и обязуется охранять ее экономические инте-
ресы в Румынии. Однако Шуленбург ответил, что решение по Буковине является 
для Берлина неожиданностью, и попросил не предпринимать никаких решитель-
ных шагов до прояснения позиции немецкой стороны.

В. М. Молотов заявил, что СССР будет ждать реакции Германии до 25 июня. 
После двухдневных консультаций на уровне послов Германия признала права Со-
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ветского Союза на возвращение Бессарабии. Сталин, в свою очередь, согласился 
ограничить свои требования к Румынии только Бессарабией и северной частью 
Буковины с центром в городе Черновцы. Немецкая сторона предлагала СССР 
в обмен на возвращение Бессарабии передать Румынии ее золотой запас, который 
поступал в Россию на хранение в годы Первой мировой войны. (Советское прави-
тельство реквизировало его в 1918 г. в связи с оккупацией румынскими войсками 
Бессарабии.) Однако СССР отказался от такого предложения.

Это важно
26 июня 1940 г. советское правительство предъявило Румынии свои требования 

в форме ультиматума. На следующий день В. М. Молотов заявил, что в случае невыпол-

нения данного требования Красная армия готова пересечь границу. Вечером 27 июня 

1940 г. король Румынии Кароль II принял ультиматум. К 1 июля 1940 г. Северная Бу-

ковина и Бессарабия были заняты советскими войсками. Это прошло без серьезных 

военных инцидентов — имели место только отдельные боевые столкновения.

Большая часть присоединенной Бессарабии была слита с существовавшей на 
левом берегу Днестра Молдавской АССР в составе Украинской ССР. На базе ее 
слияния с Бессарабией в августе 1940 г. была создана Молдавская ССР со столицей 
в городе Кишиневе. Южная часть Бессарабии на берегу Черного моря, гирло Ду-
ная вошли в состав Одесской области Украинской ССР. Северная Буковина также 
стала частью Украинской ССР как Черновицкая область.

Гирло — название рукавов и протоков в дельтах крупных рек, впадающих в Черное 

и Азовское моря.

Присоединение Бессарабии и Северной Буковины позволило СССР улучшить 
свое стратегическое положение на Черном море. Советский Союз получил также 
серьезное преимущество — возможность воздействовать на поставки румынской 
нефти для Германии. Вместе с тем советско-румынский конфликт выявил нали-
чие серьезных трений между Москвой и Берлином.

30.11. Присоединение Прибалтики к СССР 
(июнь–август 1940)

После заключения советско-германского пакта о ненападении Москва потре-
бовала от Прибалтийских государств заключения договоров о взаимопомощи, ко-
торые предполагали бы присутствие Красной армии на их территории. 28 сентября 
1939 г. СССР и Эстония подписали договор о дружбе и взаимопомощи. 5 октября 
1939 г. аналогичный договор СССР заключил с Латвией, а 10 октября 1939 г. — 
с Литвой. Советский Союз получил право размещать на территории этих стран 
свои военные гарнизоны (в размере 20–25 тыс. чел.).

15 и 16 июня 1940 г. СССР предъявил правительствам Литвы, Латвии и Эсто-
нии требования относительно размещения на их территории дополнительных кон-
тингентов советских войск. Реакция на требования Москвы оказалась различной. 
Президенты Латвии (Карлис Улманис) и Эстонии (Константин Пятс) согласились 
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сотрудничать с СССР. Президент Литвы Антанас Сметона настаивал на организа-
ции сопротивления советским войскам, однако, получив отказ большей части пра-
вительства, бежал в Германию. В Прибалтийских государствах были образованы 
не коммунистические, но дружественные СССР правительства.

В июле 1940 г. во всех Прибалтийских государствах прошли выборы, по итогам 
которых победили прокоммунистические силы. Новые парламенты 21–22 июля 
1940 г. провозгласили создание Эстонской ССР, Латвийской ССР и Литовской 
ССР и приняли Декларации о вхождении в СССР. 3–6 августа 1940 г. в соответ-
ствии с решениями Верховного Совета СССР эти республики были приняты в со-
став Советского Союза. Из литовской, латвийской и эстонской армий были сфор-
мированы стрелковые территориальные корпуса, вошедшие в состав ПрибОВО. 
В бывших Прибалтийских странах началась политика советизации, сопровождав-
шаяся репрессиями.

Присоединение Прибалтики к СССР признала Германия, но не признали 
Великобритания и США, хотя США еще в июле 1940 г. заблокировали активы 
Прибалтийских государств, а Великобритания не открыла их официальных пред-
ставительств в эмиграции, как это было сделано в отношении оккупированных 
Германией государств. Попытки создать «правительства в изгнании» Прибалтий-
ских стран оказались неудачными, в том числе из-за наличия разных групп, пре-
тендующих на этот статус.

Это интересно
Среди историков продолжается полемика, укрепило ли присоединение Прибалтики 
безопасность СССР. Критически настроенные исследователи указывают, что на тер-
ритории СССР появилась мощная враждебная «пятая колонна». Летом 1941 г. вермахт 
стремительно занял Прибалтику в том числе из-за поддержки антисоветских сил. Их 
оппоненты указывают, что независимые Прибалтийские страны вполне могли пре-
доставить свою территорию Германии как плацдарм для ударов по СССР, подобно 
тому как это сделала Румыния. Великая Отечественная война началась бы в еще более 
трудных условиях для СССР.

Присоединение Прибалтики продемонстрировало и еще один тревожный 
симптом для Москвы. Часть правительства Литвы и литовской армии уходила 
в Германию, а не в Швецию или Великобританию (морским путем). При внешней 
лояльности Берлин занимал двусмысленную позицию в отношении СССР.

*  *  *
Поражение Франции кардинально изменило соотношение сил в мире. Франция была 

одной из держав–гарантов Версальско-Вашингтонского порядка, и ее разгром озна-

чал слом его базовых основ. Нацистская Германия превратилась в преобладающую 

державу Западной Европы. Великобритания была вынуждена перейти к обороне: 

впервые после Наполеоновских войн перед ней возникла перспектива иностранного 

вторжения. США оказались перед перспективой войны на два фронта — с Японией 

и Германией. Державы Антикоминтерновского пакта получили возможность пере-
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смотреть в свою пользу базовые параметры международных отношений. Это повы-

шало системную роль СССР, который оказался единственной сопоставимой с Герма-

нией державой по совокупности ресурсов.

Контрольные вопросы
 1. Выделите этапы Второй мировой войны.
 2. Какие события привели к началу Второй мировой войны?
 3. Можно ли говорить, что Вторая мировая война была тотальной с самого начала? Рас-

кройте значение выражения «странная война».
 4. Как была установлена новая советско-германская граница?
 5. Как изменилась политика Турции в начале Второй мировой войны?
 6. Назовите причины и ход Зимней войны. Почему ее итоги оцениваются неоднознач-

но?
 7. Какую позицию занимали великие державы в ходе Зимней войны?
 8. Какие страны стали объектом германской агрессии весной–летом 1940 г.?
 9. Назовите условия Компьенского перемирия 1940 г. Что, на ваш взгляд, стало глав-

ной причиной поражения Франции?
 10. Как произошло расширение территории СССР в 1940 г.?
 11. Какие события свидетельствовали о нарастающих трудностях в советско-герман-

ских отношениях?
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Г л а в а  31
Распад 

Версальско-Вашингтонского 
порядка

Период с середины 1940 до середины 1941 г. стал временем распада Вер-
сальско-Вашингтонского порядка. Если на первом этапе Второй мировой 
войны стороны допускали ее завершение компромиссом, то в середине 
1940 г. война стала приобретать тотальный характер. В континентальной 
Европе начал формироваться «новый порядок» — совокупность полити-
ческих режимов, близких нацистскому в Германии и зависимых от него. 
Германское руководство провозгласило своей политической целью ликви-
дацию враждебных ему государств как политических субъектов. На данном 
этапе произошло также резкое расширение географических рамок войны.

Спецификой этого периода Второй мировой войны выступает нали-
чие большого количества закрытых до настоящего времени документов. 
Сомнения вызывают даже статистические данные о количестве воору-
женных сил и их техническом оснащении, что дает повод для многочи-
сленных инсинуаций. Однако в контексте международных отношений 
открытой информации достаточно, чтобы признать: к середине 1941 г. 
Вторая мировая война прошла точку невозврата. На смену Версальско-
Вашингтонскому порядку мог прийти только принципиально новый ми-
ровой порядок.

31.1. Оборона Великобритании 
(июль 1940 — май 1941)

После поражения Франции летом 1940 г. Соединенное Королевство оказалось 
на время единственной страной, продолжавшей войну с Третьим рейхом. У Герма-
нии было два варианта действия: предложить мир Великобритании или нанести ей 
военное поражение. Немецкое руководство решило подготовить оба направления. 
30 июня 1940 г. вермахт оккупировал Нормандские острова — британский архи-
пелаг у северного побережья Франции. 16 июля 1940 г. А. Гитлер утвердил план 
«Морской лев» (Директива № 16) по организации высадки вермахта на Британ-
ские острова, а 19 июля 1940 г. официально предложил Великобритании заклю-
чить мир.
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Это важно
План «Морской лев» предусматривал высадку на Британские острова около 25 не-

мецких дивизий. Командование операцией было поручено фельдмаршалу Гердту 

фон Рундштедту. Плацдармом для высадки должно было стать южное побережье 

Великобритании. Затем предполагалось нанести удар на левом фланге через города 

Оксфорд и Валлифорд, форсировать Темзу и отрезать Лондон. В дальнейшем плани-

ровалось оккупировать графства Девоншир и Корнуолл и выйти к реке Трент (центр 

Англии). Для успеха операции «Морской лев» требовалась внезапность, т.е. высадка 

на узком участке. Но для успеха последующего наступления на Британских островах 

его необходимо было вести широким фронтом. Преодолеть это противоречие немец-

кие планировщики не смогли.

Однако кабинет У. Черчилля проигнорировал немецкое предложение о мире. 
Тогда Германия начала подготовку к вторжению на Британские острова. (Суще-
ствуют версии, что оно было намечено на 16 или 24 сентября 1940 г., хотя одноз-
начных подтверждений они не имеют.) Поскольку немецкий военно-морской 
флот уступал британскому (2 немецких линкора против 15 британских), 13 августа 
1940 г. самолеты люфтваффе начали воздушное наступление на Великобританию. 
Это привело к началу «битвы за Британию» — воздушных боев между британской 
и германской авиацией.

«Морской лев» — план высадки вермахта в Великобританию, утвержденный А. Гит-

лером 16 июля 1940 г.

«Битва за Британию» — название воздушного наступления Германии на Британ-

ские острова в период с 13 августа 1940 г. по 9 января 1941 г.

В воздухе на первых порах превосходство было на стороне люфтваффе: 2550 
немецких самолетов против 1963 британских. Но вскоре появилось преимущество 
англичан: большая маневренность истребителей, использование системы ПВО, 
включая локаторы. Потери в британских городах были серьезными: вся территория 
вплоть до Эдинбурга и Белфаста подвергалась налетам. Наиболее тяжелым ударом 
стала бомбардировка предместья Лондона — Ковентри 14–15 ноября 1940 г. Тем 
не менее англичанам удалось достичь перелома в войне. К ноябрю 1940 г. Брита-
ния потеряла 1023 самолета, Германия — 18871.
Это интересно

Среди ученых нет единого мнения, был ли реализуем план «Морской лев». Советский 
историк Л. А. Безыменский в работе «Разгаданные загадки Третьего рейха» утверждал, 
что в случае немецкого вторжения шансов устоять у Великобритании не было бы. 
К подобным выводам склонялся и британский историк-публицист Норман Лонгмэйт 
в работе «Если бы Англия пала...». (В 1972 г. телеканал Би-би-си снял по ней фильм 
с одноименным названием.) Основную ставку Германия, по их мнению, сделала бы на 
авиадесант, который вывел бы из строя порты Южной Великобритании и не допустил 
введения в действие британского флота. Опыт норвежской кампании также доказал, 
что Германия с помощью авиации могла парализовать военно-морской флот против-
ника. Однако преобладает точка зрения, что без завоевания господства в воздухе у вер-
махта было мало шансов высадиться на Британских островах.

1 Есть и другие оценки: потери Британии — 1663, Германии — 1977 выведенных из строя самолетов.
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Великобритания стала разрабатывать план воздушного контрнаступления. 
Еще осенью 1940 г. командующий стратегической авиацией Артур Харрис и на-
чальник штаба Королевских ВВС Чарльз Портал предложили премьер-министру 
У. Черчиллю концепцию стратегических бомбардировок Германии. Она предпо-
лагала поражение авиацией ключевых городов противника, т.е. его основных эко-
номических и административных центров. 2 ноября 1940 г. британская авиация 
начала наступление на города Германии, в ходе которых были использованы но-
вейшие стратегические бомбардировщики «Галифакс».

Стратегические бомбардировки — удары с воздуха, осуществляемые с целью 

уничтожения военного и промышленного потенциала враждебного государства.

Стратегический бомбардировщик — боевой самолет, предназначенный для нане-

сения ударов по стратегически значимым объектам враждебного государства.

9 января 1941 г. А. Гитлер отдал приказ приостановить подготовку плана «Мор-
ской лев». Точно не известно, было оно вызвано большими потерями люфтваффе 
в ходе «битвы за Британию» или подготовкой Германии к нападению на СССР 
(см. далее). Тем не менее весной 1941 г. стороны продолжали бомбардировки терри-
торий друг друга, войну на море, в ходе которой Германия, полностью уступая Ве-
ликобритании в надводном флоте, широко использовала подводные лодки. От дей-
ствий немецких субмарин британский торговый флот за год с лета 1940-го до лета 
1941-го потерял треть своего тоннажа, хотя и сумел сохранить регулярную систему 
судоходства в Атлантическом океане.

Своеобразным эпилогом к битве за Великобританию стали сражения надводных 
военно-морских сил в мае 1941 г. В ходе сражения в Датском проливе 24 мая 1941 г. 
немецкий линкор «Бисмарк» уничтожил британский линкор «Худ». Однако 27 мая 
1941 г. британская эскадра потопила «Бисмарка» в Датском проливе. У Германии 
оставался единственный полноценный линкор — «Тирпиц», который не мог в оди-
ночку противостоять Королевскому военно-морскому флоту. Без крупных надвод-
ных кораблей Германия не могла удержать контроль над Атлантическим океаном.

31.2. Изменение позиции США
«Битва за Британию» изменила внешнеполитическую стратегию Соединенных 

Штатов. Администрация Ф. Д. Рузвельта не без оснований опасалась, что пораже-
ние Великобритании полностью изменит стратегическую ситуацию в мире, а воз-
можная оккупация ее территории будет угрожать США полным разрывом эконо-
мических связей с Европой, появлением угрозы войны на два фронта — против 
Германии на востоке и против Японии на западе.

Это интересно
В 1960-х годах в немецких архивах были найдены наброски плана войны с США после 
поражения Великобритании. Театром военных действий должны были стать Исландия, 
Гренландия и Лабрадор как кратчайший путь из Европы в Северную Америку. Главное 
внимание уделялось строительству в Исландии или Гренландии авиабаз для нанесения 
ударов по городам США. Предполагалось, что Япония будет сдерживать основные силы 
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американской авиации и флота на Тихом океане. Особая роль уделялась поддержке ан-
тиамериканских сил в Латинской Америке, прежде всего в Аргентине и Чили, где про-
живали крупные немецкие диаспоры. Вопрос о том, знали ли в Вашингтоне о немецких 
разработках, остается открытым. Но действия администрации Ф. Д. Рузвельта доказали, 
что она уделяла «северному направлению» повышенное внимание.

29 июля 1940 г. на Панамериканском конгрессе в Гаване (Куба) США и страны 
Латинской Америки подписали Гаванскую декларацию. Она предполагала не допу-
стить перехода американских владений какой-либо европейской державы в Запад-
ном полушарии к другой державе. На практике это означало невозможность пере-
хода французских владений к Германии. На саммите в Гаване Ф. Д. Рузвельт заявил, 
что США будут считать себя ответственными за оборону Западного полушария.

2 сентября 1940 г. США подписали с Великобританией соглашение о военном 
сотрудничестве. Оно предусматривало поставки для британской армии амери-
канских вооружений и 50 боевых кораблей — эсминцев времен Первой мировой 
войны, находившихся на консервации. Взамен Британия передала в аренду США 
сроком на 99 лет восемь своих морских и воздушных баз в Западном полушарии 
на острове Ньюфаундленд, восточной части Багамских островов, южном побере-
жье Ямайки, острове Сент-Люсия, островах Тринидад, Антигуа и побережье Бри-
танской Гайаны. Соглашение предоставляло американской стороне права на ряд 
британских гаваней. Соединенные Штаты, таким образом, приобрели целую сеть 
превосходно оснащенных стратегически важных пунктов для защиты своей без-
опасности. Великобритания, напротив, фактически лишалась системы военного 
присутствия в Западном полушарии.

В ноябре 1940 г. президент Ф. Рузвельт переизбирался на третий срок. К этому 
времени его администрация разработала проект отхода от «Закона о нейтрали-
тете» за счет сдачи американского оружия в аренду. Программа получила назва-
ние «Ленд-лиз» (от англ. lend — давать взаймы и lease — сдавать в аренду, внаем). 
Концепция этой программы давала президенту полномочия помогать из государ-
ственного бюджета любой стране, чья оборона признавалась жизненно важной для 
его государства. США получали возможность поставлять своим партнерам боевые 
припасы, военную и сопутствующую технику, продовольствие, медицинское обо-
рудование и лекарства, стратегическое сырье, включая нефтепродукты. 11 марта 
1941 г. конгресс США принял Закон о ленд-лизе (Закон по обеспечению защиты 
Соединенных Штатов Америки).

Ленд-лиз — государственная программа США, по которой они поставляли (взай-

мы или в аренду) своим союзникам во Второй мировой войне военные и связанные 

с ними материалы. Программа действовала с марта 1941 г. по сентябрь 1945 г.

9 апреля 1941 г. в Вашингтоне датский посол и государственный секретарь 
США подписали соглашение, в результате которого Соединенные Штаты взяли на 
себя функции по защите Гренландии до конца войны. Правительство США полу-
чало право на проведение любых мероприятий и установку любого оборудования, 
которые оно считало необходимым для обороны острова. 13 апреля 1941 г. амери-
канский экспедиционный корпус высадился на территории Гренландии.
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Особое внимание администрация Ф. Рузвельта уделила также Исландии. В на-
чале Второй мировой войны это государство находилось в личной унии с Данией: 
Кристиан X был одновременно королем Дании и Исландии. Германский Гене-
ральный штаб разработал план воздушно-десантной операции по захвату Ис-
ландии (операция «Икар»). Однако в мае 1940 г. британские и канадские войска 
заняли исландскую территорию. 7 июля 1941 г. Великобритания передала США 
полномочия по оккупации Исландии.

Контроль над Гренландией и Исландией облегчил Соединенным Штатам осущест-

вление поставок Великобритании по ленд-лизу. Одновременно установление аме-

риканского контроля над этими островами закрыло Германии опасный для США 

«северный маршрут».

18 апреля 1941 г. Соединенные Штаты официально взяли на себя функции 
обороны западной части Атлантического океана. Демаркационная линия прошла 
в Атлантике через Гренландию, Азорские острова, залив Св. Лаврентия, Багамские 
острова, Карибское море и Мексиканский залив. Вход в воды Западного полуша-
рия военных кораблей или самолетов воюющих держав стал рассматриваться как 
действия, вызванные враждебными намерениями в отношении судоходства или 
самой территории Западного полушария. Исключение было сделано только для 
держав, имеющих суверенные права на территории, расположенные в Западном 
полушарии. Это дало США юридические основания вести военные действия про-
тив немецкого флота в Атлантическом океане.

31.3. Советско-британские переговоры 
(июль 1940)

У советского руководства между тем росли опасения, что в случае поражения 
Великобритании страна останется один на один со всей мощью Германии и ее со-
юзников (при том, что нацистское руководство изначально было враждебно на-
строено к СССР). В таких условиях Советский Союз, не отказываясь пока от диа-
лога с Германией, начал улучшать отношения с Великобританией.

1 июля 1940 г. в Москву прибыл новый посол Великобритании Стаффорд 
(Ричард) Криппс — деятель лейбористского движения и сторонник взаимодей-
ствия с СССР. По просьбе британского правительства он был принят Сталиным 
и обсудил с ним возможности для улучшения советско-британских отношений. 
Британское правительство предлагало рассмотреть вопрос о согласовании дей-
ствий в интересах сдерживания германской агрессии и «восстановления евро-
пейского баланса сил», выражало также готовность признать особую роль СССР 
на Балканах и обоснованность его стремления к обеспечению своих интересов 
в зоне Черноморских проливов. Советское руководство пока не было готово 
к большому конфликту с Германией. Однако Сталин высказался за улучшение 
отношений с Великобританией и поддержание равновесия в Европе, пока в рам-
ках пакта с Германией.
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Советский Союз 13 июля 1940 г. проинформировал Германию о содержа-
нии советско-британских предложений (хотя среди историков продолжается 
полемика, передал ли СССР германской стороне оригинальную стенограмму со 
С. Криппсом или отредактированную копию). В Берлине этот факт был воспринят 
негативно. В июле 1940 г. начальник Генерального штаба сухопутных сил Герма-
нии (ОКХ) генерал-полковник Ф. Гальдер отдал приказ генерал-майору Э. Мар-
ксу начать разработку плана войны с СССР. 31 июля 1940 г. на совещании с выс-
шим военным командованием в Бергхофе (Бавария) А. Гитлер заявил: «Надежда 
Англии — Россия и Америка. Если надежда на Россию отпадет, отпадет и Америка, 
ибо отпадение России в неприятной мере усилит значение Японии в Восточной 
Азии... Но если Россия окажется разбитой, последняя надежда Англии угаснет. 
Властелином Европы и Балкан тогда станет Германия. Решение: в ходе этого стол-
кновения с Россией должно быть покончено. Весной 41-го».

Германское правительство начало подготовку к войне СССР еще до утвер-
ждения плана военных действий. 6 сентября 1940 г. был издан приказ начальника 
штаба ОКВ о маскировке всех мероприятий, связанных с подготовкой «восточ-
ного похода».

31.4. Подписание «Тройственного пакта» 
(осень 1940)

Осенью 1940 г. стало понятно, что Вторая мировая война приобретает затяж-
ной характер. Для ее продолжения Германии требовалось сковать своих союзни-
ков более прочными обязательствами. Япония также была заинтересована в созда-
нии альянса против США. Антикоминтерновский пакт 1937 г. не соответствовал 
этим запросам сторон. Во-первых, он не предусматривал обязательной взаимной 
военной помощи стран-участниц или иных совместных действий, во-вторых, не 
предполагал совместных согласованных военных действий против некоммунисти-
ческих стран. Между тем осенью 1940 г. последний момент стал ключевым как для 
Германии (против Великобритании), так и для Японии (против США).

Это важно
27 сентября 1940 г. в Берлине сроком на 10 лет был подписан Тройственный пакт 

Германии, Италии и Японии. Он предусматривал взаимную поддержку стран-участ-

ниц, в случае если одна из них окажется в состоянии конфликта с третьей державой, 

не участвовавшей в момент подписания в европейской войне или японо-китайском 

конфликте. Япония не была обязана немедленно вступать в войну против Велико-

британии, но Германия и Италия обязывались поддержать Японию в случае ее 

войны с США. Кроме того, Берлин и Рим признали «руководство» Токио в «вели-

ком восточно азиатском пространстве», что означало отказ Германии от претензий на 

колониальные владения побежденных ею Франции (Индокитай) и Голландии (Индо-

незия). За это Япония согласилась на включение в договор статьи 5, особо оговари-

вавшей, что новый союз не был направлен против СССР. Кроме того, Токио зафикси-

ровал свое признание гегемонии Германии и Италии в Европе.
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Германия попыталась привлечь к Тройственному пакту страны Центральной 
Европы. Наиболее ценным для Германии было участие в нем Румынии, в то время 
одного из ведущих экспортеров нефти. Однако в Бухаресте были недовольны со-
гласием Берлина на возвращение СССР Бессарабии и Северной Буковины. У Ру-
мынии, кроме того, складывались трудные отношения с двумя партнерами Герма-
нии — Венгрией и Болгарией. Первая добивалась передачи ей Трансильвании, где 
проживало смешанное венгерско-румынское население с преобладанием венгер-
ского в ряде районов, вторая — возвращения захваченной у нее во время Балкан-
ской войны 1913 г. Южной Добруджи.

Германия поддержала своих партнеров в отношении Румынии. После перего-
воров с Болгарией 19–21 августа 1940 г. Румыния вернула ей Южную Добруджу. 
Одновременно территориальные претензии к Румынии выдвинула Венгрия. Бу-
харесту не оставалось другого варианта, кроме как принять посредничество Ита-
лии и Германии. 30 августа 1940 г. в Вене на совещании представителей четырех 
стран (Второй Венский арбитраж) Румыния согласилась вернуть Венгрии Север-
ную Трансильванию с преобладающим венгерским населением. Взамен Герма-
ния гарантировала безопасность Румынии в ее новых границах. Румыния, таким 
образом, потеряла летом 1940 г. почти все свои приобретения в результате Первой 
мировой войны.

Тройственный пакт — военно-политический альянс Германии, Италии и Японии, за-

ключенный в Берлине 27 сентября 1940 г.

Второй Венский арбитраж — совещание в Вене 30 августа 1940 г., проведенное при 

посредничестве Германии и Италии для разрешения территориальных конфликтов 

между Румынией и Венгрией.

5 сентября 1940 г. король Кароль II назначил премьер-министром Румынии ге-
нерала Йона Антонеску (1882–1946). В состав его правительства вошли не только 
военные, но и представители фашистского движения «Железная гвардия». 6 сен-
тября 1940 г. король Кароль II по требованию Й. Антонеску отрекся от престола 
в пользу сына Михая I (1940–1947). Румыния была объявлена национал-легионер-
ским государством, а Й. Антонеску получил титул кондуэктора (аналог дуче). Но-
вое правительство взяло курс на союз с Германией. В сентябре 1940 г. в Румынию 
прибыли ограниченные контингенты германских войск. Их целью была помощь 
в реорганизации румынской армии и установление контроля над румынскими не-
фтепромыслами в Плоешти.

В ноябре 1940 г. Венгрия, Румыния и Словакия присоединились к Тройствен-
ному пакту на основе специальных протоколов. Германия становилась гарантом 
границ этих трех стран, которые взамен допускали немецкие вооруженные силы 
на свои территории.

31.5. Советско-германские переговоры (ноябрь 1940)
Осенью 1940 г. советско-германские отношения имели внешне дружествен-

ный характер, однако в Кремле по ряду признаков определили изменения поли-
тики Германии, в частности в отношениях:
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 с Финляндией. 22 сентября 1940 г. было подписано секретное германо-фин-
ское соглашение, которое предусматривало провоз через финскую территорию 
немецкого оборудования, больных и отпускников из немецких войск в Норвегии. 
В СМИ появились сообщения о готовящейся высадке германских войск в портах 
Финляндии с целью их передислокации железнодорожным путем в Норвегию. 
Берлин проинформировал Москву о готовящейся акции. Но советскому прави-
тельству было отказано в просьбе ознакомить его с текстом германо-финского со-
глашения. В октябре 1940 г. финское правительство разрешило вербовать добро-
вольцев в войска СС из числа своих граждан;

 с Румынией. Германия провела Второй Венский арбитраж без консультаций 
с СССР. 9 октября 1940 г. в газете «Правда» был опубликован материал «Прибытие 
германских войск в Румынию». В нем со ссылкой на бухарестского корреспондента 
американского агентства «Юнайтед пресс» указывалось, что в Румынию прибыли 
4  или 5 эшелонов с германскими войсками для реорганизации и обучения румын-
ской армии и возможно прибытие итальянских войск. Министр иностранных дел 
Германии И. фон Риббентроп на пресс-конференции опроверг это сообщение, 
указав, что в Румынию прибыли лишь германские инспекторы для обучения ру-
мынских войск. Однако этот факт продемонстрировал, что Берлин сближается 
с противником СССР, имеющим к нему территориальные претензии.

Это интересно
Британский военный теоретик Бэзил Лиддел-Гардт утверждал, что толчком к совет-
ско-германскому конфликту стало присоединение к СССР Бессарабии и Северной 
Буковины. Немецкое руководство якобы опасалось, что СССР поставит следом под 
контроль румынские нефтяные месторождения, отрезав Германию от поставок не-
фти. Однако переход Бессарабии в советскую сферу влияния Германия признала 
еще по «пакту Молотова—Риббентропа» в августе 1939 г. Ни в одном немецком до-
кументе по плану «Барбаросса» не говорилось о защите Румынии как политической 
цели операции1. Германия способствовала передаче румынских территорий Болгарии 
и Венгрии летом 1940 г. В Берлине, таким образом, не считали защиту территориаль-
ной целостности Румынии императивом своей политики.

13 октября 1940 г. И. фон Риббентроп направил Сталину письмо с предло-
жением согласовать отношения СССР с Тройственным пактом. Советская сто-
рона ответила согласием. 12–13 ноября 1940 г. нарком иностранных дел СССР 
В. М. Молотов вместе с советской делегацией и германским послом В. фон 
дер Шуленбургом посетил с официальным визитом Берлин. Небезынтересно, что 
один из раундов этих переговоров состоялся в бомбоубежище, поскольку в ночь 
с 12 на 13 ноября 1940 г. британская авиация бомбила Берлин. Правда, в тот же 

1 Сторонники этой версии ссылаются, как правило, на письмо И. фон Риббентропа Сталину от 
13 октября 1940 г. В нем была фраза: «Наши гарантии Румынии определяются исключительно необ-
ходимостью защиты этого балканского района, особенно важного для нас с точки зрения снабжения 
Германии нефтью и хлебом, от какого-либо нарушения стабильности, вызванного войной, саботажем 
и т.п. внутри этой зоны, а также от попыток вторжения извне». Но этот документ не был направлен 
против СССР, а формально был призван снять опасения советского правительства. 
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день, 12 ноября 1940 г., А. Гитлер подписал «Указание 18» (Weisung Nr. 18), согла-
сно которому все отданные ранее устные распоряжения о подготовке к войне c 
СССР должны были выполняться независимо от результатов предстоящих перего-
воров с В. М. Молотовым.

Документы и материалы об этом визите остаются официально не подтвержден-
ными1. В исторической науке существуют три версии хода Берлинских переговоров.

1. Советская версия. В ходе Берлинских переговоров А. Гитлер предложил 
В. М. Молотову присоединиться к Тройственному пакту, поучаствовать в разделе 
«британского наследства» на Востоке. Имелось в виду, что все четыре державы 
развернут свое продвижение в южном направлении: Япония — на юг Тихого оке-
ана, Италия — в Северную и Восточную Африку, а Германия — в Центральную 
Африку. Потенциальная зона советского продвижения рисовалась как Иран, Аф-
ганистан, Индия. В. М. Молотов отказался от немецких предложений, и перего-
воры завершились в холодной атмосфере.

2. Советская версия времен перестройки. В. М. Молотов попытался согласовать 
с Германией вопрос о разделе сфер влияния на Балканах. Советская сторона в об-
щем виде согласилась с идеей своего вхождения в Тройственный пакт. В. М. Мо-
лотов сначала поставил в качестве условия присоединение к советской сфере влия-
ния Финляндии и румынской Южной Буковины, а также установление советских 
гарантий безопасности в Болгарии. Германская сторона ответила отказом.

3. Немецкая версия. Гитлер якобы заметил, что СССР нарушил секретные 
договоренности с Германией, отказавшись передать ей оговоренную полосу тер-
ритории Литвы, и добился передачи ему Северной Буковины. Германия также 
высказалась против военных акций СССР в отношении Финляндии и Швеции, 
основных поставщиков железой руды и леса в Германию. В. М. Молотов якобы 
потребовал от Германии передачи в сферу влияния СССР Болгарии, Румынии (что 
означало отказ Берлина от военно-политических гарантий этой стране), Черно-
морских проливов и права свободного прохода судов через датские проливы Кат-
тегат и Скагеррак. В Берлине не согласились с требованиями СССР, и это якобы 
стало одной из причин нападения Германии.

По итогам переговоров стороны согласовали проект соглашения между дер-
жавами Тройственного пакта и СССР. Вступление Советского Союза в Тройст-
венный пакт не предполагалось, речь шла только об определении основ взаимоот-
ношений СССР и держав «оси». СССР заявил, что одобряет цели Тройственного 
пакта. Стороны обязались уважать «естественные сферы интересов друг друга», 
консультироваться между собой, поддерживать друг друга экономически и не вхо-
дить в блоки, враждебные друг другу, и не поддерживать их. Страны Тройствен-
ного пакта заявили о признании и уважении границ СССР. К проекту договора 
прилагались два секретных протокола: 1) о разграничении сфер интересов; 2) об 
изменении статуса Черноморских проливов (закрытии Черного моря для военных 

1 Документы об этом визите были опубликованы в сборнике: Оглашению подлежит: СССР–Гер-
мания 1939–1941 (Документы и материалы) / Под ред. Ю. Г. Фельштинского. М.: Московский рабо-
чий, 1991. Однако в нем приведены только немецкие записи бесед с В. М. Молотовым, что ставит их 
объективность под сомнение.
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кораблей нечерноморских стран и упрощении условий выхода советского флота 
в Средиземное море). Эти документы не были подписаны обеими сторонами.

24 ноября 1940 г. чрезвычайным и полномочным представителем СССР в Гер-
мании с сохранением поста заместителя наркома иностранных дел был назначен 
В. Г. Деканозов (1898–1953). Этот шаг свидетельствовал о том, что отношениям 
с Германией придается высокий приоритет. 25 ноября 1940 г. СССР через посла 
В. фон Шуленбурга якобы сообщил в Берлин об условиях своего присоединения 
к Тройственному пакту:

  вывод немецких войск из Финляндии и согласие Германии на гарантии 
СССР в отношении защиты всех ее экономических интересов в этой стране;

  согласие на подписание СССР пакта о взаимопомощи с Болгарией;
  получение СССР в аренду от Турции территории для строительства военно-

морской базы в районе Босфора и Дарданелл;
  отказ Японии от угольных и нефтяных концессий на Северном Сахалине.

Официального ответа Германии не последовало. 18 декабря 1940 г. Гитлер под-
писал директиву № 21 (план «Барбаросса») о войне против СССР (см. гл. 32).

31.6. Появление Средиземноморского театра 
военных действий 
(сентябрь 1940 — апрель 1941)

Логика войны с Великобританией вела Германию и ее союзников к расшире-
нию географических рамок военных действий. 11 июня 1940 г. итальянская авиа-
ция нанесла удар по британской военно-морской базе на Мальте. Поскольку Гре-
ция отказалась пропустить итальянскую армию через свою территорию, Италия 
28 октября 1940 г. объявила ей войну и начала наступление с территории Албании.

Военные действия оказались неудачными для Италии. Греческая армия пере-
шла в контрнаступление, освободила территорию страны и вступила в Албанию. 
В марте 1941 г. в Грецию прибыл экспедиционный корпус в составе британских, 
австралийских и новозеландских войск, что позволило отбить наступление ита-
льянской армии. 27–29 марта 1941 г. итальянский флот потерпел тяжелое пора-
жение от британского в сражении у мыса Матапан (остров Крит). Берлин был 
вынужден оказать помощь своему союзнику, опасаясь выхода Италии из войны.

Это важно
Стратегическим союзником держав «оси» стала Болгария. Премьер-министром 

этой страны с февраля 1940 г. был известный археолог, президент Болгарской 

академии наук Богдан Филов (1883–1945). Он выступал за сотрудничество с Гер-

манией, видя в нем возможность взять реванш за поражение в Первой мировой 

войне и реализовать концепцию «Великой Болгарии» с выходом как к Черному, так 

и к Эгейскому морю. 1 марта 1941 г. Б. Филов подписал в Вене договор о присоеди-

нении Болгарии к Тройственному пакту. Германия получала союзника для нанесе-

ния удара по Греции.
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Немецкая дипломатия попыталась включить в орбиту своего влияния Югосла-
вию, правительство которой во главе с Драгиша Цветковичем (1939–1941) ориен-
тировалось на партнерство с Берлином. Его действия одобрял принц-регент Павел 
Карагеоргиевич, правитель страны при малолетнем короле Петре II (1934–1945). 
25 марта 1941 г. правительство Д. Цветковича подписало Венский протокол о при-
соединении к Тройственному пакту, заручившись обещанием Германии гаранти-
ровать ее территориальную целостность.

Однако 27 марта 1941 г. правительство Д. Цветковича свергли оппозиционно 
настроенные офицеры. К власти пришло правительство Душана Симовича, кото-
рое начало сближение с Великобританией. На переговоры в Белград из Афин при-
были британский генерал Дж. Дилл и личный секретарь министра иностранных 
дел Великобритании П. Диксон. Одновременно новое правительство Югославии 
попыталось заручиться поддержкой СССР (см. далее).

6 апреля 1941 г. Германия при поддержке Италии и Венгрии начала военные 
действия против Югославии. Большую помощь державам «оси» оказали хорват-
ские националисты (усташи). Король и правительство Югославии покинули страну, 
эмигрировав в Грецию. 17 апреля 1941 г. министр иностранных дел А. Цинцар-Мар-
кович и начальник оперативного отдела югославского Генерального штаба генерал 
Р. Янкович подписали от имени Югославии акт безоговорочной капитуляции.
Это важно

На Венской встрече 21–22 апреля 1941 г. министры иностранных дел Германии и Ита-

лии одобрили план раздела Югославии. Северо-восточные районы Словении отошли 

к Германии. На северо-западе была создана независимая Хорватия, включившая в себя 

также часть земель Боснии и Герцеговины. Это государство немедленно присоедини-

лось к Тройственному пакту и оставалось союзником Германии и Италии до конца Вто-

рой мировой войны. Италия получила часть Черногории и прибрежные районы Слове-

нии и Далмации, Венгрия — принадлежавшие ей до Версальского мира земли Бачка 

и Воеводина, Болгария — часть Македонии. На оставшихся землях было создано «го-

сударство Сербия».

Еще 12 ноября 1940 г. Гитлер подписал директиву № 18 о подготовке опера-
ции против Северной Греции с территории Болгарии. К началу 1941 г. директива 
превратилась в план операции «Марита». Германия совместно с Италией и Венг-
рией начали 6 апреля 1941 г. (т.е. одновременно с операцией против Югославии) 
наступление против Греции. Британский корпус не смог изменить соотношения 
сил. 23 апреля 1941 г. командующий дивизией СС «Адольф Гитлер» обергруппен-
фюрер Йозеф Дитрих и греческий генерал Георгис Цолакоглу подписали в Сало-
никах акт о капитуляции греческих вооруженных сил. Король Георг II (1935–1947) 
и правительство эвакуировались на остров Крит. 27 апреля 1941 г. части вермахта 
заняли Афины.

Греция, как и Югославия, подверглась расчленению. Принадлежавшая ей 
часть Македонии и Западная Фракия были аннексированы Болгарией. Последняя 
вновь получила выход к Эгейскому морю, реализовав, таким образом, проект «Ве-
ликой Болгарии». Ионические острова аннексировала Италия, вся греческая тер-
ритория была оккупирована ее войсками. Немецкие части выводились из Греции.
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Выступление Испании на стороне держав «оси» угрожало бы Великобритании 
потерей Гибралтара, что облегчило бы немецко-итальянское наступление на Су-
эцкий канал. Немецкое командование разработало осенью 1940 г. план операции 
«Феликс» по захвату Гибралтара. В январе — феврале 1941 г. А. Гитлер и И. фон 
Риббентроп попытались вести переговоры с Ф. Франко через немецкое посольство 
о возможности вступления Испании в войну против Великобритании и пропуске 
немецких войск. Однако Ф. Франко отклонил эти требования Берлина, ссылаясь 
на то, что его страна еще не оправилась от Гражданской войны 1936–1939 гг. Тогда 
9 мая 1941 г. Гитлер подписал директиву о разработке плана «Изабелла» — военной 
операции по оккупации Пиренейского полуострова. 

31.7. Военные действия в Африке 
(сентябрь 1940 — июнь 1941)

Вторая мировая война втянула в свою орбиту и Африку. 13 сентября 1940 г. 
итальянская армия начала вторжение с территории Ливии в Британский Египет 
и заняла город Тобрук. Стратегической целью итальянцев было установление 
контроля над Суэцким каналом, что перерезало бы сообщение Великобритании 
с ее империей, и соединение своих владений в Северной Африке (Ливия) и Вос-
точного Сомали через Египет и Судан. Но 9 декабря 1940 г. британские войска 
в Египте под командованием генерала А. Уэйвелла перешли в наступление и за-
няли часть Ливии — провинцию Киренаику.

В феврале 1941 г. в Ливию были переброшены германские войска под командо-
ванием генерала Эрвина Роммеля («Африканский корпус»). 31 марта 1941 г. итало-
немецкий корпус начал наступление на позиции британских сил, блокировав го-
род Тобрук. Попытки британской армии перейти в контрнаступление 15 июня 
1941 г. и деблокировать Тобрук успеха не имели. На границах Ливии и Египта воз-
ник Африканский фронт, где стороны перешли к позиционной войне.
Это интересно

Еще в 1939 г. «Дойче банк» создал аналитическую группу для подготовки доклада 
о немецких интересах в Африке. В мае 1940 г. их разработки были обобщены в «Ко-
лониальном меморандуме», который получили ведущие немецкие компании. Его по-
ложения легли в основу подготовленного 11 ноября 1940 г. доклада МИД Германии. 
Помимо возвращения бывших немецких колоний он предусматривал создание коло-
ниальной империи из трех частей: 
1)  в Западной и Центральной Африке — Бельгийское Конго, Французская Экватори-

альная Африка и Нигерия; 
2)  в Восточной Африке — Уганда, Кения, часть Северной Родезии и Ньясаленда; 
3)  остров Мадагаскар.
Этот план, не получивший одобрение Гитлера, был отложен на будущее.

Более успешно для Великобритании развивалась война в Тропической Аф-
рике. 3 августа 1940 г. итальянские войска начали наступление с территории Эфи-
опии и Итальянского Сомали в британские колонии Кению, Судан и Британское 
Сомали. Но в январе 1941 г. британские войска в Восточной Африке перешли 
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в контрнаступление и изгнали итальянцев из Кении и Судана. 6 апреля 1941 г. ан-
глийские, южноафриканские и эфиопские части вошли в Аддис-Абебу, восстано-
вив государственность Эфиопии.

Переход французских колоний под контроль Германии мог резко изменить 
соотношение сил в Атлантическом океане, создав базы для германского фронта. 
В сентябре 1940 г. войска «Свободной Франции» вместе с британскими, голланд-
скими и австралийскими частями потерпели поражение в Сенегале. Однако в но-
ябре 1940 г. им удалось отвоевать Габон, установив контроль над Французской 
Экваториальной Африкой, и создать «Свободной Франции» плацдарм для борьбы 
с правительством Виши.

31.8. Распространение Второй мировой войны 
на Ближний Восток (весна 1941)

Победы на Балканах позволили Германии уделить внимание Ближнему Вос-
току. Основной импорт нефти в Великобританию шел из региона Персидского 
залива, и соответственно его потеря угрожала бы Соединенному Королевству пе-
ребоями с топливом. Для Великобритании была бы опасной не только оккупация 
Германией района Персидского залива, но и уничтожение нефтедобывающей ин-
фраструктуры в результате авиационных или артиллерийских ударов. В этом слу-
чае Германия могла повторить наступление на Британские острова, когда британ-
ские авиация и флот были бы парализованы нехваткой топлива.

1 апреля 1941 г. в результате переворота в Ираке власть захватила прогерман-
ская националистическая группировка во главе с Рашидом аль-Гайлани (1892–
1965). Под контроль нового правительства перешла вся территория Ирака, за 
исключением военных баз Великобритании, некоторые из них были осаждены. 
8 апреля 1941 г. премьер У. Черчилль обратился к государственному секретарю по 
Индии Лео Эмери с просьбой изыскать войска для срочной переброски в Ирак. 
Через неделю крупные соединения британских войск высадились в городе Басре 
для защиты британских транспортных путей и нефтяных месторождений.

17 апреля 1941 г. правительство аль-Гайлани обратилось к Германии за воен-
ной помощью, однако немецкие войска в то время были заняты войной на Балка-
нах и подготовкой операции «Барбаросса». Тем не менее правительство аль-Гай-
лани потребовало вывода британских войск из Ирака. 2 мая 1941 г. британские 
войска начали военные действия против иракской армии. Великий муфтий Баг-
дада объявил Великобритании джихад, а Ирак перекрыл поставки нефти в Хайфу.
Это интересно

В разгар боев на Ближнем Востоке 18 апреля 1941 г. люфтваффе испытало первый 
в мире турбореактивный самолет «Мессершмитт Me.262» «Ласточка» («Schwalbe»), 
способный выполнять функции истребителя, бомбардировщика и самолета-развед-
чика. (Первый его полет, правда, состоялся на поршневом двигателе — турбореактив-
ный был испытан в июле 1942 г.) Командование люфтваффе посчитало запуск в серию 
нового самолета делом неоправданным: он выпускался небольшими партиями. Од-
нако в Великобритании полет Ме.262 был оценен как подготовка Германией самоле-
тов для войны на отдаленном театре, т.е. на Ближнем Востоке.
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Германия договорилась с правительством Виши о передаче военных материа-
лов (в том числе самолетов) с опечатанных складов в Сирии и доставке их в Ирак. 
Франция согласилась разрешить транзит немецкого оружия и военных материа-
лов через сирийскую территорию, а также предоставила в распоряжение Германии 
несколько авиабаз в Северной Сирии. На сирийские аэродромы прибыли 100 не-
мецких и 20 итальянских самолетов. Немецкие самолеты начали также прибывать 
в Ирак, поступив в распоряжение Иракского летного командования под началом 
Вернера Юнка.

23 мая 1941 г. Гитлер подписал директиву № 30 «Средний Восток», в которой 
указывалось, что арабское национальное движение рассматривается как естест-
венный союзник Германии. Документ предусматривал отправку в Ирак военной 
миссии, оказание ему помощи авиацией и поставками оружия. Однако к этому 
времени Великобритания уже достигла перелома в военных действиях в Ираке. 
31 мая 1941 г. мэр Багдада подписал перемирие между Великобританией и Ира-
ком. Британские сухопутные и военно-воздушные силы оккупировали важнейшие 
стратегические пункты Ирака. Правительство аль-Гайлани бежало в Германию.

Неудачно для Германии завершилась кампания в Сирии: 14 мая 1941 г. бри-
танская авиация нанесла удары по ее аэродромам. 8 июня 1941 г. британские силы 
вместе с частями «Свободной Франции» вторглись в Сирию и Ливан и в июле 
1941 г. вынудили вишистские войска капитулировать.

11 июня 1941 г. верховное командование вооруженных сил Германии (ОКВ) 
и главное командование сухопутных войск (ОКХ) издали директиву № 32, ут-
вердившую план «Аманулла». В директиве указывалось: «После достижения це-
лей операции “Барбаросса” дивизии вермахта должны будут вести борьбу против 
британских позиций на Средиземном море и в Передней Азии путем концентри-
ческой атаки из Ливии — через Египет, из Болгарии — через Турцию, а также, 
в зависимости от обстановки, из Закавказья — через Иран». 18 июня 1941 г. был 
подписан германо-турецкий пакт о дружбе и ненападении сроком на 10 лет. Сто-
роны обязались «войти в будущем в дружественный контакт относительно всех 
дел, затрагивающих их совместные интересы, с целью достичь соглашения для их 
разрешения». В Берлине рассматривали возможность формирования в будущем 
военного альянса Германии, Ирана и Турции.

31.9. Нарастание советско-германских 
противоречий (зима–весна 1941)

На фоне начавшейся подготовки Германии к войне с СССР заметно обостри-
лись советско-германские противоречия. 31 января 1941 г. главнокомандующий 
ОКХ генерал-фельдмаршал В. фон Браухич подписал директиву № 050/41 по стра-
тегическому развертыванию сил вермахта в рамках плана «Барбаросса». 15 февраля 
1941 г. генерал-фельдмаршал В. Кейтель издал распоряжение о дезинформации 
и маскировке подготовки нападения на СССР в период сосредоточения и развер-
тывания германских вооруженных сил. 
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Неизбежность военного конфликта с Германией советское руководство стало 
осознавать, как минимум, с конца 1940 г. Руководство РККА провело в январе 
1941 г. две оперативно-стратегические игры с участием высшего командного со-
става. В первой моделировались боевые действия на северо-западном направле-
нии, в условиях Прибалтийского театра военных действий и Восточной Пруссии. 
Во второй игре отрабатывались действия сторон на юго-западном направлении. 
В обеих играх присутствовали наступательные действия «восточных». Вопросы 
обороны затрагивались лишь в том объеме, в каком они могли возникнуть по ходу 
игры в связи с контрударами противника. Это соответствовало советской предво-
енной доктрине, что в случае начала войны РККА сразу перейдет в наступление. 
«Военная стратегия строилась главным образом на правильном утверждении, что 
только наступательными действиями можно разгромить агрессора. В то же время 
другие варианты борьбы — встречные сражения, вынужденные отступательные 
действия, бои в условиях окружения… — рассматривались недостаточно основа-
тельно», — вспоминал об этих играх Г. К. Жуков.

На официальном уровне СССР и Германия еще демонстрировали видимость 
партнерских отношений. 10 января 1941 г. нарком В. М. Молотов и посол В. фон 
Шуленбург подписали секретный протокол об урегулировании спора вокруг гра-
ницы Литвы. Берлин согласился с советским вариантом решения вопроса о спор-
ной полосе литовской территории, которую СССР удержал за собой. Советский 
Союз обязался компенсировать германские потери поставками сырья. Одновре-
менно было заключено общее экономическое соглашение между СССР и Герма-
нией, которое предусматривало значительное расширение двусторонних хозяйст-
венных связей.

Но события на Балканах продемонстрировали нарастающий кризис в совет-
ско-германских отношениях. После визита В. М. Молотова в Берлин СССР пред-
ложил 25 ноября 1940 г. Болгарии подписать пакт о взаимной помощи. Советская 
сторона обещала Болгарии «поддержку в осуществлении ее национальных устрем-
лений не только в Западной, но и в Восточной Фракии», а также «всяческую, в том 
числе и военную, помощь в случае угрозы со стороны третьей державы или группы 
стран». В ответ СССР просил Болгарию «оказать помощь в случае возникновения 
реальной угрозы интересам Советского Союза на Черном море или в районе про-
ливов» — Босфора и Дарданелл. Однако 27 ноября 1940 г. правительство Б. Фи-
лона отклонило советское предложение.

17 января 1941 г. германскому МИД был вручен меморандум о Болгарии 
и проливах, в котором подчеркивалось, что «советское правительство… будет рас-
сматривать появление каких-либо иностранных войск на территории Болгарии 
и в проливах как нарушение интересов безопасности СССР». Тем не менее 1 марта 
1941 г. Болгария присоединилась к Тройственному пакту, и на ее территорию были 
введены силы вермахта.

5 апреля 1941 г. правительство Д. Симовича заключило с СССР соглашение 
о дружбе и сотрудничестве. А 6 апреля 1941 г., т.е. через несколько часов после 
его подписания, Германия начала военную операцию против Югославии. Утром 
6 апреля 1941 г. германское правительство проинформировало об этом Москву. 
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Формального протеста со стороны СССР не последовало. В. М. Молотов ограни-
чился тем, что в беседе с германским послом В. фон Шуленбургом выразил со-
жаление по поводу того, что, «несмотря на все усилия, расширение войны, таким 
образом, оказалось неизбежным». Но этот факт продемонстрировал, что интересы 
СССР и Германии начинают расходиться.

31.10. Советско-японский пакт о нейтралитете 
(апрель 1941)

Накануне войны с Советским Союзом для германской дипломатии было 
важно заручиться поддержкой Японии. 12 марта 1941 г. министр иностранных дел 
Японии Йосукэ Мацуока отправился в поездку в Европу. 24 марта 1941 г. во время 
визита в Москву он предложил СССР заключить пакт о ненападении, продав Япо-
нии Северный Сахалин. В ответ Москва выдвинула свой вариант подписания до-
говора о нейтралитете и ликвидации японской концессии на Северном Сахалине. 
Переговоры между СССР и Японией временно застопорились.

Визит Й. Мацуока в Рим и Берлин оказался неудачным. Германия и Италия 
предлагали своему союзнику нанести удар по военной базе Британской импе-
рии — Сингапуру. О подготовке к войне с СССР стороны не сообщили японскому 
представителю. На обратном пути из Берлина 12 апреля 1941 г. в Кремле состоя-
лась встреча И. В. Сталина и Й. Мацуока, в ходе которой стороны разрешили ряд 
спорных вопросов. Япония отказалась от требования продать ей Северный Саха-
лин в обмен на обещание поставки 100 тыс. т нефти.

Это важно
13 апреля 1941 г. В. М. Молотов и Й. Мацуока подписали пакт о ненападении, обя-

завшись поддерживать мирные и дружественные отношения между собой, уважать 

территориальную целостность и неприкосновенность друг друга. Статья 2 гласила, 

что, «в случае если одна из договаривающихся сторон окажется объектом военных 

действий со стороны одной или нескольких третьих держав, другая договаривающа-

яся сторона будет соблюдать нейтралитет в продолжение всего конфликта». Пакт 

был рассчитан на пять лет (до апреля 1946 г.) с возможностью автоматического про-

дления на следующие пять лет, если одна из сторон не объявит за год до истечения 

срока действия о своем намерении его денонсировать.

Одновременно с пактом стороны подписали декларацию о взаимном уважении 
и территориальной целостности и неприкосновенности границ Монголии и Мань-
чжоу-го (Монголия относилась к советской сфере, а Маньчжоу-го — к японской). 
Был проведен также обмен письмами, в которых содержалось обязательство Япо-
нии ликвидировать все сохранявшиеся у нее концессии на Северном Сахалине.

Советско-японский пакт о ненападении стал, таким образом, успехом советской ди-

пломатии, создав гарантии от потенциально опасной войны на два фронта — и против 

Германии, и против Японии.
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31.11. Попытка британо-германских переговоров 
(май–июнь 1941)

В ситуации, сложившейся весной 1941 г. между Великобританией и Герма-
нией, возникал вопрос о целесообразности продолжения войны между ними. 
В обеих странах существовал влиятельный сегмент элит, выступавший за британо-
германское примирение. В Берлине появилась идея начать переговоры с Лондо-
ном о заключении почетного мира. Прекращение военных действий на Западе 
было бы особенно выгодно Германии перед началом войны с СССР.

Одним из сторонников заключения мира с Великобританией был заместитель 
Гитлера по партийным делам Рудольф Гесс. Его позицию разделяли видный гео-
политик Карл Хаусхофер и его сын дипломат Альбрехт Хаусхофер. Они устано-
вили связь с британской элитой через герцога Дугласа Дугласа-Гамильтона (1903–
1973), родственника правящей династии Виндзоров. Позднее стало известно, что 
герцог Гамильтон действовал по заданию британской разведки. 12 апреля 1941 г. 
А. Хаусхофер доложил А. Гитлеру и Р. Гессу о готовности части британской элиты 
начать переговоры о мире на следующих условиях: 1) признание особых интересов 
Германии в Восточной и Юго-Восточной Европе, кроме Греции; 2) восстановле-
ние государственной системы в Западной Европе (т.е. вывод немецких войск из 
Западной Европы); 3) возможное возвращение Германии колоний, утерянных по 
Версальскому миру 1919 г.

10 мая 1941 г. Р. Гесс, будучи профессиональным летчиком, вылетел в Вели-
кобританию на самолете Me-110. Выпрыгнув с парашютом, он был задержан бри-
танскими силами самообороны и помещен в военный госпиталь в районе города 
Глазго. На встречу с Р. Гессом прибыл герцог Гамильтон, который затем отпра-
вился к премьер-министру У. Черчиллю. 12 мая 1941 г. британский министр ин-
формации Дафф Купер подтвердил прибытие заместителя Гитлера.

Немецкое правительство дезавуировало миссию Р. Гесса. В официальном 
сообщении НСДАП от 12 мая 1941 г. говорилось о прогрессирующей душевной 
болезни Р. Гесса и его вероятной гибели в полете. По указу Гитлера штаб заме-
стителя фюрера по партии был переименован в партийную канцелярию, лично 
подчинявшуюся фюреру. Ее начальником остался вскоре наделенный полномо-
чиями рейхс министра личный секретарь Гитлера Мартин Борман. Имя Р. Гесса 
было изъято из официальной идеологии и предано забвению. Однако Г. Гиммлер 
организовал переписку Р. Гесса с женой через нейтральную Швейцарию. Этот 
факт свидетельствует о том, что полного разрыва контактов Р. Гесса с нацистским 
руководством не произошло.

В Великобритании Р. Гесс был объявлен военнопленным и помещен в особняк 
Митчетт (графство Суррей, 35 км от Лондона) под надзор МИДа. Беседы с ним 
вели герцог Гамильтон и начальник европейского отдела Би-би-си Айвон Кирпат-
рик. Гесс предлагал начать переговоры о разделе сфер влияния и требовал отставки 
У. Черчилля в качестве предварительного условия. Британские представители пы-
тались узнать о намерениях Германии в отношении СССР. Р. Гесс, по воспомина-
ниям А. Кирпатрика, ответил следующее: «Германия намерена предъявить России 
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определенные требования, которые должны быть удовлетворены либо путем пере-
говоров, либо в результате войны».

9–10 июня 1941 г. с Р. Гессом беседовал лорд-канцлер сэр Джон Саймон — 
сторонник политики умиротворения. Стороны составили меморандум о предва-
рительных условиях мира, который должен был быть передан членам британского 
правительства. Его основными положениями были:

  признание Великобританией всей континентальной Европы (включая ев-
ропейскую часть СССР) немецкой сферой влияния;

  признание Германией Британской империи британской сферой влияния;
  возврат Великобританией немецких колоний;
  взаимное возмещение ущерба подданным обеих стран;
  заключение Великобританией мирного договора с Италией.

Кабинет У. Черчилля не мог также пойти на официальные мирные перего-
воры после бомбардировок Великобритании. Р. Гесс на Нюрнбергском процессе 
1945 г. был приговорен к пожизненному заключению в тюрьме Шпандау (Запад-
ный Берлин), где, как официально считается, покончил жизнь самоубийством 
17 августа 1987 г.

31.12. Критская операция (май 1941)
В мае 1941 г. на Средиземноморском ТВД произошел один из самых необыч-

ных эпизодов войны — Критская операция вермахта. После боев в Греции на 
остров Крит было эвакуировано 40 тыс. британских, греческих и новозеландских 
военнослужащих под общим командованием генерал-майора новозеландской 
армии Бернарда Фрейберга. Прибрежная акватория Крита полностью контроли-
ровалась британским флотом. В таких условиях командование 4-го воздушного 
флота люфтваффе разработало план захвата Крита с помощью авиадесанта (опе-
рация «Меркурий»). План предусматривал быстрое взятие критских аэродромов 
с последующей высадкой на них горно-стрелковых подразделений.

20 апреля 1941 г. А. Гитлер одобрил план операции «Меркурий». 20 мая 1941 г. 
на аэродром в городе Малеме был высажен передовой отряд — 750 немецких пара-
шютистов. На следующий день на остров стали приземляться части 5-й немецкой 
горно-стрелковой дивизии и артиллерия. К 1 июня 1941 г. Крит был полностью 
занят силами вермахта. Королевский военно-морской флот эвакуировал в Египет 
около 15 тыс. солдат.

Итоги Критской операции выглядели крупным поражением Великобрита-
нии. Британский военно-морской флот потерял от действий немецкой авиации 
три крейсера, шесть эсминцев, десять вспомогательных судов и более десяти 
транспортов и торговых судов. Также были повреждены три линкора, авиано-
сец, шесть крейсеров, семь эсминцев. Британские ВВС лишились 46 самоле-
тов. Людские потери Великобритании и ее доминионов составили более 4 тыс. 
убитыми и ранеными и 11 835 пленными. Немцы потеряли около 6 тыс. чел.
из 22 тыс. участвовавших в операции, 147 самолетов сбитыми и 73 в результате 
аварий (в основном транспортные). Гитлер счел эти потери слишком высокими 
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и запретил проведение дальнейших десантных операций — например, по захвату 
Мальты и Суэца.

Критская операция оценивалась военными экспертами многих стран (вклю-
чая СССР) как генеральная репетиция высадки войск вермахта на Британские 
острова. Вновь, как и в сентябре 1940 г., в политических кругах стран Европы 
и США стали высоко оценивать возможность немецкого вторжения в Велико-
британию. Ряд историков связывают Критскую операцию с полетом Р. Гесса, видя 
в ней попытку Гитлера принудить Великобританию к переговорам о мире. Однако 
существует и другая точка зрения: Критская операция была успехом немецкой 
операции по дезинформации советского руководства.

31.13. Накануне войны… (май–июнь 1941)
Между тем подготовка Германией плана «Барбаросса» вступила в финальную 

стадию. 1 мая 1941 г. А Гитлер решил, что нападение на СССР произойдет 22 июня 
1941 г. На границах с СССР шло перманентное сосредоточение германских войск. 
Немецкая дипломатия мотивировала этот шаг необходимостью дезинформировать 
Великобританию перед началом операций «Марита» и «Морской лев». Операция 
«Меркурий» проводилась, возможно, с целью укрепить уверенность советского ру-
ководства в реалистичности плана германского вторжения на Британские острова.

В Советском Союзе знали о планах Германии начать войну с СССР, хотя сроки 
ее начала не были точными. 20 марта 1941 г. начальник Разведывательного управ-
ления Генерального штаба генерал Ф. И. Голиков подготовил доклад о вариантах 
нападения Германии на СССР, а 26 апреля 1941 г. направил правительству спец-
сообщение «О распределении вооруженных сил Германии по театрам и фронтам 
военных действий по состоянию на 25.04.41 г.». В нем указывалось, что «массовые 
переброски немецких войск из глубинных районов Германии и оккупированных 
стран Западной Европы продолжаются непрерывно». И. В. Сталин также получал 
сообщения от агентурной разведки о подготовке Германии к войне с СССР, в ко-
торых, правда, назывались разные сроки нападения.

Это интересно
Неизвестно, почему Сталин не доверял сообщениям о предстоящем нападении Гер-
мании. Можно предположить следующие причины его скептицизма:
—  неверие в готовность Германии начать войну на два фронта (против Великобрита-

нии и СССР), т.е. повторить негативный опыт Первой мировой войны;
—  результаты визита В. М. Молотова в Берлин в ноябре 1940 г., в ходе которого он 

увидел неспособность Германии защитить свою столицу от британской авиации;
—  итоги Критской операции, которую Сталин мог оценить как репетицию высадки 

вермахта на Британские острова;
—  желание Сталина оттянуть время с целью завершить комплекс военных мероприя-

тий СССР.

В мае 1941 г. во внешней политике СССР произошел психологический пере-
лом. 1 мая 1941 г. в Москве состоялся парад, в ходе которого были продемонстри-
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рованы новейшие образцы советской военной техники, что имело явно предупре-
дительный характер в отношении Германии. 5 мая 1941 г. И. В. Сталин произнес 
речь перед выпускниками военных академий, на следующий день, 6 мая 1941 г., он 
занял пост председателя Совнаркома СССР, сменив на нем В. М. Молотова. Это 
позволило некоторым историкам трактовать речь И. В. Сталина как программу 
перед вступлением на пост главы правительства. Достоверно известно, что в речи 
говорилось о перевооружении Красной армии в 1937–1941 гг., недостатках в воен-
ной подготовке и сомнениях в непобедимости германской армии. «В германской 
армии появилось хвастовство, самодовольство, зазнайство. Военная мысль Гер-
мании не идет вперед, военная техника отстает не только от нашей, но Германию 
в отношении авиации начинает обгонять Америка», — отметил Сталин.

Это интересно
Полной стенограммы выступления Сталина 5 мая 1941 г. до настоящего времени нет. 
Историкам известны три ее различные версии, опубликованные в 1990–1991 гг.: 1) за-
пись Г. К. Жукова; 2) запись сотрудника Наркомата обороны К. В. Семенова; 3) запись 
Вс. Вишневского, датитрованная в его дневнике 13 мая 1941 г. Есть и четвертая версия, 
опубликованная немецким историком И. Хоффманом на основе показаний советских 
военнопленных, но их достоверность вызывает сомнения. Некоторые историки рас-
ценивают эту речь как ответ на враждебную позицию Германии в отношении СССР 
на Балканах. Существует и точка зрения, что речь Сталина была ответом на немецкий 
план «Барбаросса», т.е. изначально была рассчитана на внешнюю аудиторию.

На официальном уровне СССР стремился наладить диалог с Германией. В мае 
1941 г. советское правительство закрыло остававшиеся в Москве посольства Бель-
гии, Норвегии и Югославии — стран, захваченных Германией. Красной армии 
было запрещено сбивать немецкие военные самолеты, вторгавшиеся в советское 
воздушное пространство (Берлин симметрично обвинял в том же СССР). 13 июня 
1941 г. последовало сообщение ТАСС1, в котором Великобритания обвинялась 
в провоцировании слухов о возможной войне между СССР и Германией. Внима-
ние в сообщении фокусировалось на следующих моментах: 1) Германия так же 
неукоснительно соблюдает условия пакта о ненападении, как и СССР; 2) слухи 
о возможной войне между СССР и Германией не имеют под собой оснований; 
3) концентрация германских войск вызвана не скорой советско-германской вой-
ной, а иными причинами. По мнению одних авторов, Сталин пытался привлечь 
Берлин к диалогу. По мнению других, его задачей было объяснить сосредоточение 
советских войск у границы, чтобы не дать Германии использовать его как повод 
для объявления войны СССР. Однако независимо от мотивов Сталина Берлин не 
отреагировал на советское сообщение.

Затем были предприняты осторожные попытки СССР к сближению с Велико-
британией. 18 апреля 1941 г. премьер-министр У. Черчилль послал И. В. Сталину 
конфиденциальное письмо о концентрации германских войск в Румынии. Од-
нако Сталин не без оснований видел в подобных сообщениях стремление Ве-

1 Это сообщение ТАСС (Телеграфное агентство Советского Союза) было напечатано в централь-
ных советских газетах 14 июня 1941 г., поэтому в литературе иногда его датируют этим днем.
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ликобритании столкнуть СССР и Германию. 13 июня 1941 г. состоялась встреча 
в Лондоне между советским послом И. М. Майским и министром иностранных 
дел Великобритании А. Иденом. Стороны обсуждали вопрос о мерах, которые 
предпримет британская сторона для помощи Красной армии, «если в ближай-
шем будущем начнется война между СССР и Германией». Однако никаких фор-
мальных соглашений между СССР и Великобританией к началу войны заклю-
чено не было.

Последние дни перед началом Великой Отечественной войны остаются пред-
метом наиболее пристального внимания историков. 13 июня 1941 г. в западные 
военные округа были отправлены директивы («Для повышения боевой готовно-
сти…») о начале выдвижения частей первого и второго эшелонов к границе в ноч-
ное время и под видом учений. 18 июня 1941 г. был издан приказ о приведении 
в оперативную готовность № 1 некоторых частей западных округов. Однако в це-
лом Красная армия вступила в войну без необходимой подготовки.

*  *  *

На втором этапе Второй мировой войны произошла резкая поляризация политиче-

ских сил и враждующих коалиций. Основу первой (державы «оси») составлял альянс 

Германии, Италии и Японии. Вторая коалиция формировалась за счет создававше-

гося альянса Великобритании с США. Логика начинавшегося советско-германского 

конфликта объективно вела в состав этой коалиции и Советский Союз. Хотя основное 

соперничество между коалициями развернулось после начала Великой Отечествен-

ной войны, логика этого соперничества оформилась до середины 1941 г.

Контрольные вопросы
 1. Как изменялся характер Второй мировой войны с середины 1940 г. до середины 

1941 г.?
 2. Как разворачивалась борьба Великобритании и Германии с середины 1940 г. до сере-

дины 1941 г.?
 3. Как изменилась позиция США относительно войны в Европе?
 4. Как складывался Средиземноморский театр военных действий? В чем заключалось 

значение Критской операции?
 5. Каким образом произошло распространение Второй мировой войны на Ближний 

Восток и Африку?
 6. Были ли попытки Великобритании и Германии начать переговоры о мире?
 7. Как был создан Тройственный пакт? Какие страны присоединились к нему?
 8. Как проходили советско-германские переговоры осенью 1940 г.?
 9. Как изменилась внешнеполитическая стратегия СССР в мае–июне 1941 г.?
 10. Чем была вызвана публикация сообщения ТАСС от 13 июля 1941 г.?
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Дашичев В. И. Банкротство стратегии германского фашизма. Ист. очерки, документы 

и материалы / Отв. ред. чл.-кор. АН СССР А. М. Самсонов. Т. 1. М., 1973.
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Г л а в а  32
Становление и деятельность 
антигитлеровской коалиции

Начиная войну с СССР, Гитлер рассчитывал изолировать его идеологией ан-
тикоммунизма. Однако стратегические интересы Великобритании и США 
оказались выше их идеологических разногласий с Советским Союзом. На 
этой основе сложилась антигитлеровская коалиция — широкое объедине-
ние государств с различным общественно-политическим строем и общим 
неприятием экспансии и идеологических ценностей держав «оси».

32.1. Соотношение сил и планы войны 
Германии и СССР

Великая Отечественная война СССР против Германии и ее союзников — со-
ставная часть Второй мировой войны. В англоязычной историографии ее принято 
называть «восточным фронтом» Второй мировой войны. Хронологически Великая 
Отечественная война охватывает период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г.

Утвержденный 18 декабря 1940 г. немецкий план войны с СССР (план «Бар-
баросса») ориентировался на стратегию блицкрига — кампанию в течение трех 
месяцев. Перед вермахтом ставилась задача разгромить Красную армию в при-
граничных сражениях и не допустить ее отхода за линию Западная Двина–Днепр. 
В дальнейшем предполагалось наступление по трем направлениям: на Ленинград, 
Москву и Киев. Финальной целью операции намечалось создание «заградитель-
ного барьера против азиатской России» по линии Архангельск–Астрахань. Далее 
в плане «Барбаросса» говорилось о возможности в случае необходимости пара-
лизовать с помощью авиации «последний индустриальный район, остающийся 
у русских на Урале».

Это важно
Немецкий план войны с СССР был создан с учетом уроков Первой мировой войны, 

краха Российской империи в 1917 г. Это позволило Германии выйти к марту 1918 г. 

на линию Нарва–Псков–Смоленск–Киев и вынудить Советскую Россию подписать 

Брест-Литовский мирный договор. В дальнейшем германские войска вошли на терри-

торию казачьего Дона и Грузии, создав там прогерманские правительства (см. гл. 22). 

В Берлине, видимо, рассчитывали на повторение сценария 1918 г.: свержение совет-

ской власти после взятия Москвы и появление ряда марионеточных правительств на 

оставшейся части СССР. В дальнейшем предполагалось вступление в войну Японии 

и оккупация ее войсками советского Дальнего Востока и Забайкалья, как это и про-

изошло в 1918 г.
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Германское руководство ставило перед собой тотальную политическую за-
дачу — ликвидацию СССР как геополитического субъекта. Начальник Генераль-
ного штаба сухопутных войск Ф. Гальдер напомнил слова Гитлера: «Мы ни в коем 
случае не должны допустить замены большевистского государства националисти-
ческой Россией, которая в конечном счете (о чем свидетельствует история) бу-
дет вновь противостоять Германии. Наша задача и заключается в том, чтобы как 
можно быстрее с наименьшей затратой военных усилий создать эти зависимые от 
нас государства». 30 марта 1941 г. Гитлер более четко сформулировал политиче-
ские цели войны с СССР: «Будущая политическая карта России: Северная Россия 
принадлежит Финляндии, протектораты в Прибалтике, Украине, Белоруссии». 
В последующем предполагалось установление прогерманских режимов в остав-
шейся части СССР, кроме Дальнего Востока, входящего в сферу влияния Японии.

По плану «Барбаросса» немецкие войска были объединены в три группы армий:
1) «Север» в Восточной Пруссии (под командованием генерал-фельдмаршала 

Р. В. фон Лееба);
2) «Центр» в северной части Польского генерал-губернаторства (под коман-

дованием фельдмаршала Ф. фон Бока);
3) «Юг» на территории от Полесья до Черного моря (под командованием 

фельдмаршала Г. фон Рундштедта).
Эти три группы армий должны были наступать соответственно на Ленинград, 

Москву и Киев. Поддержку с воздуха им оказывали три воздушных флота люфт-
ваффе. У советских границ было сосредоточено 5,5 млн чел., 3712 танков (по дру-
гим данным, 3350), 47 260 полевых орудий и минометов, 4950 (по другим данным, 
4100) боевых самолетов. Параллельно шло развертывание 29 дивизий и 16 бригад 
союзников Германии — Финляндии, Венгрии и Румынии.

После утверждения плана «Барбаросса» Гитлер поручил рейхсмаршалу Г. Ге-
рингу разработать как приложение план экономической эксплуатации террито-
рии СССР. Он получил кодовое название «Ольденбург» («Зеленая папка Геринга») 
и был утвержден 29 апреля 1941 г. План предполагал поставить на службу Герма-
нии все запасы сырья и крупных промышленных предприятий «на территории 
между Вислой и Уралом». Наиболее ценное промышленное оборудование предпо-
лагалось отправить в рейх, а то, что не может пригодиться Германии, уничтожить. 
Оккупированная территория СССР делилась на четыре экономических инспек-
тората (Ленинград, Москва, Киев, Баку). В дальнейшем европейскую часть СССР 
планировалось децентрализовать экономически и сделать аграрно-сырьевым при-
датком Германии. В соответствии с планом «Ольденбург» 8 мая 1941 г. были при-
няты «Общие инструкции для всех рейхскомиссаров на оккупированных восточ-
ных территориях».
Это важно

Советский план войны с Германией остается предметом дискуссий. Генеральный 

штаб 18 сентября 1940 г. представил советскому правительству доклад «Об осно-

вах стратегического развертывания Вооруженных сил Советского Союза на Западе 

и Востоке на 1940–1941 гг.». Главную группировку РККА было  решено развернуть 

либо к северу, либо к югу от Полесья. Целью РККА в случае начала войны были 
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в «южном варианте» нанесение ударов на Люблин и Прагу с целью отсечь Германию 

от ее союзников (Венгрии, Румынии и Болгарии) и сырьевых ресурсов (поставок ру-

мынской и венгерской нефти). В последующем произошел переход от двух вариантов 

развертывания главных сил к одному — «южному». Основные силы Красной армии 

сосредотачивались не в Белоруссии, а на Украине, что стало одной из причин пора-

жения Западного фронта.

К 22 июня 1941 г. в западных округах был сосредоточен первый стратегический 
эшелон РККА в составе 16 армий численностью 2,9 млн чел. Отражение нападения 
Германии и ее союзников возлагалось на пять приграничных округов: Ленинград-
ский (под командованием генерал-лейтенанта М. М. Попова), Прибалтийский 
особый (под командованием генерала Ф. И. Кузнецова), Западный особый (под 
командованием генерала армии Д. Г. Павлова), Киевский особый (под коман-
дованием генерала М. П. Кирпоноса) и Одесский (под командованием генерала 
К. В. Черевиченко). С моря их действия должны были поддерживать Северный, 
Балтийский и Черноморский флоты. С апреля 1941 г. под прикрытием «больших 
учебных сборов» были призваны на военную службу около 802 тыс. военнослужа-
щих запаса. 13 мая 1941 г. досрочно были выпущены курсанты из военных учи-
лищ, что свидетельствовало о приближении войны. 13 июня 1941 г. началось выд-
вижение к западной границе СССР семи армий второго стратегического эшелона 
РККА, сформированных на основе внутренних военных округов.

В «Статистическом сборнике № 1», изданном Министерством обороны 
в 1994 г., указывалась общая численность РККА в приграничных военных округах 
на 22 июня 1941 г.: 3,2 млн чел., 59 787 орудий и минометов, 12 782 танка (из них 
1475 новейших Т-34 и КВ), 10 743 самолета. В настоящее время эти данные почти 
не оспариваются исследователями. Полемика ведется по трем проблемам: 1) каче-
ство военной техники РККА по сравнению с техникой вермахта; 2) характер пред-
военных оперативных планов РККА; 3) целесообразность военных мероприятий 
РККА (прежде всего строительства укреплений) в приграничной полосе.

Это интересно
В историографии существует точка зрения, что командование РККА рассматривало 
только наступательный вариант военных действий. В середине 1960-х годов в совет-
ских архивах был найден неподписанный документ — план войны, датированный 
15 мая 1941 г. Перед Красной армией ставилась задача нанести упреждающий удар по 
подготовившимся к агрессии войскам вермахта, «разгромить германскую армию вос-
точнее р. Висла и на Краковском направлении, выйти на p.p. Нарев, Висла и овладеть 
районом Катовице». В 1965–1966 гг. историки В. А. Анфилов и Н. А. Светлишин бесе-
довали об этом с Г. К. Жуковым. По его воспоминаниям, план был составлен генерал-
майором А. М. Василевским на основе речи Сталина от 5 мая 1941 г. Однако Сталин 
отверг подобный вариант действий, равно как и предложение Г. К. Жукова объявить 
в стране общую мобилизацию.

Великая Отечественная война изначально носила, таким образом, тоталь-
ный характер для обеих сторон. Политической целью Германии была ликвидация 
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СССР как политического субъекта; для СССР политической целью было самосох-
ранение как государства. Это обусловило справедливый характер войны для Со-
ветского Союза.

32.2. Начало Великой Отечественной войны 
(июнь–сентябрь 1941)

Нападение Германии и ее союзников на СССР произошло без политического 
кризиса, как это было в 1914 г. 21 июня 1941 г. в 13.00 вермахт получил условный 
сигнал «Дортмунд» о выступлении против СССР. Вечером того же дня в Кремле 
прошло заседание политбюро. По его итогам нарком С. К. Тимошенко и началь-
ник Генштаба Г. К. Жуков убедили И. В. Сталина подписать директиву № 1, в ко-
торой говорилось о возможном нападении Германии 22–23 июня 1941 г. и о не-
обходимости привести в боевую готовность войска западных военных округов. 
Однако директива запоздала в войска, а до некоторых подразделений и вовсе не 
дошла из-за уничтожения линии связи.

В 4.00 22 июня 1941 г. в Кремле после получения известий о начале военных 
действий собралось экстренное заседание Политбюро. Немецкий посол граф 
В. фон Шуленбург вручил наркому В. М. Молотову ноту об объявлении войны 
СССР («нота Риббентропа»). К ней прилагались три документа:

1) доклад министра внутренних дел Германии, рейхсфюреа СС и шефа гер-
манской полиции германскому правительству о диверсионной работе 
СССР, направленной против Германии и национал-социализма;

2) доклад министерства иностранных дел Германии о политической пропа-
ганде и агитации советского правительства;

3) доклад Верховного командования германской армии германскому прави-
тельству о сосредоточении советских войск против Германии.

Одновременно в Берлине соответствующую ноту об объявлении войны с при-
ложениями министр иностранных дел И. фон Риббентроп вручил советскому по-
слу В. Г. Деканозову. Формальным поводом для объявления войны Германия на-
зывала необходимость предотвратить нападение со стороны СССР.

«Нота Риббентропа» — неофициальное название ноты министерства иностранных 

дел Германии советскому правительству от 21 июня 1941 г.

Войну СССР в последующие пять дней объявили также союзники Германии — 
Венгрия, Италия, Румыния и Словакия. Испания и правительство Франции 
(Виши) войну СССР не объявили, но послали добровольцев на советско-герман-
ский фронт. Не объявила СССР войну и Болгария, хотя правительство Б. Филова 
предоставило люфтваффе в качестве баз аэродромы Бургас и Варна. В войне также 
приняли участие добровольческие формирования под руководством СС из окку-
пированных Германией европейских стран. Крупным дипломатическим успехом 
СССР стал отказ от вступления в войну Японии, которая могла открыть второй 
фронт на Дальнем Востоке.
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Это важно
К этому времени у Японии существовал план «Кантокуэн» («Особые маневры Кван-

тунской армии»), предусматривавший быструю оккупацию Приморья и Забайкалья. 

В Маньчжурии и Корее была сосредоточена группировка японских войск численно-

стью 850 тыс. чел. 2 июля 1941 г. в Токио состоялось секретное совещание в присут-

ствии императора Хирохито, где было решено отложить вопрос о возможности на-

падения на СССР до взятия Германией Москвы. Это вызвало дальшейшее ухудшение 

германо-японских отношений. Берлин довел до сведения японского правительства, 

что, если до 25 июля 1941 г. оно не денонсирует советско-японский пакт о ненапа-

дении, «Германия будет считать себя свободной в своих действиях и после победы 

над СССР будет искать наилучшие средства, чтобы использовать свое влияние и силы 

в своих собственных интересах».

Обстоятельства вступления в войну Финляндии до сих пор остаются дискус-
сионными. Гитлер в своем выступлении 22 июня 1941 г. заявил: «Германские 
дивизии под командованием покорителей Норвегии, в сотрудничестве с геро-
ями финской свободы, с их маршалом защищают свою землю». Это означало, 
что Финляндия вступила в войну вместе с Германией. 23 июня 1941 г. нарком 
В. М. Молотов потребовал от посла Финляндии четко определить позицию его 
страны в начавшейся войне. Ответа на этот запрос не последовало. 25 июня 
1941 г. советская авиация нанесла удар по аэродромам Финляндии. Правитель-
ство СССР мотивировало этот шаг наличием в стране немецкой авиации, фин-
ская настаивала на неспровоцированности налетов. В ответ Финляндия в тот же 
день объявила войну СССР.

Наступление Германии и ее союзников по плану «Барбаросса» началось 
в 3 часа 15 минут 22 июня 1941 г. С первых часов войны авиации люфтваффе уда-
лось уничтожить большую часть советских самолетов на аэродромах. Невыгод-
ной была и оперативная конфигурация сил РККА, сосредоточенной крупными 
массами в Белостокском, Брестском и Львовском выступах. Ситуацию усугубила 
отданная вечером 22 июня 1941 г. Наркоматом обороны и Генштабом РККА (не-
смотря на возражения начальника Генштаба Г. К. Жукова) «Директива № 3». В со-
ответствии с предвоенными планами в ней содержались требования перехода Кра-
сной армии в решительное наступление с целью не только выбить немецкие силы 
с территории СССР, но и в течение двух-трех дней овладеть польскими городами 
Сувалки и Люблин. Такая задача была нереалистичной в условиях господства не-
мецкой авиации в воздухе и больших потерь Красной армии в первый день войны. 
Предпринятое 23–25 июня 1941 г. контрнаступление РККА привело к гибели 
большей части механизированных корпусов. Красная армия упустила время для 
создания линии обороны на укрепленной «старой границе» СССР 1939 г. Попытки 
советской авиации дальнего действия (АДД) бомбить Кенигсберг и нефтяные про-
мыслы Плоешти не изменили ситуацию на фронте.

К началу июля 1941 г. первый стратегический эшелон РККА потерпел пора-
жение западнее линии «старой границы» СССР. В Прибалтике группа армий «Се-
вер» заняла территорию Литвы, Латвии и вышла на подступы к Пскову. Западный 
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фронт попал в двойное окружение под Белостоком и Минском. (За это поражение 
было арестовано и расстреляно по обвинению в измене командование Западным 
фронтом во главе с командующим Д. Г. Павловым.) По разным данным, в плен 
попали от 250 до 300 тыс. красноармейцев; потери Германии, по официальным 
данным, составили 6,5 тыс. чел., что вызывает обоснованные сомнения исследо-
вателей. На Украине Юго-Западный фронт в танковом сражении в районе Броды–
Луцк–Ровно приостановил немецкое наступление на линии «старой границы».

Это важно
Катастрофа Западного фронта побудила Сталина выступить 3 июля 1941 г. с обраще-

нием к советскому народу, в котором он указал на серьезную опасность для СССР. 

«Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не 

только войной между двумя армиями. Она является вместе с тем войной всего совет-

ского народа против немецко-фашистских войск. Целью этой всенародной Отечест-

венной войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация опа-

сности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим 

под игом германского фашизма», — указал Сталин, по сути, сформулировав полити-

ческие цели СССР в войне.

К концу сентября 1941 г. Германия добилась крупных стратегических успехов. 
Группа армий «Север» заняла территорию Эстонской ССР и вышла на подступы 
к Ленинграду. В Кремле, судя по открытым источникам, обсуждали сценарий 
сдачи Ленинграда и неизбежной в этом случае гибели Балтийского флота. Ленин-
градский фронт под командованием Г. К. Жукова задержал наступление войск вер-
махта на ближних подступах к городу. Но германская армия совместно с финской 
(действовавшей на Карельском перешейке) блокировала Ленинград. С 8 сентября 
1941 г. связь города с остальной страной поддерживалась только через Ладожское 
озеро («дорога жизни»).

На Западном направлении у Красной армии намечались первые успехи. В ходе 
Смоленского сражения (10 июля — 10 сентября 1941 г.) РККА удалось выстро-
ить новую оборону вдоль Днепра. Хотя противнику удалось окружить часть совет-
ских сил под Витебском, форсировать Днепр под Могилевом и взять Смоленск1, 
группа армий «Центр» 30 июля 1941 г. была вынуждена перейти к обороне. 22 ав-
густа 1941 г. советский Западный фронт попытался перейти в общее наступление 
на Смоленск, которое, однако, не привело к успеху. Только 1–6 сентября 1941 г. 
Резервный фронт под командованием Г. К. Жукова провел Ельнинскую наступа-
тельную операцию, освободив Ельню.

Главным итогом Смоленского сражения стал срыв плана «молниеносной войны» — 

переход противников к войне на истощение сил. В этом отношении Смоленское 

сражение было одновременно тактической победой Германии и стратегической 

победой СССР.

1 По советским данным, Смоленск пал 29 июля 1941 г., по немецким — 16 июля 1941 г. Возможно, 
что справедлива и та и другая информация — город несколько раз переходил из рук в руки.
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Неудачно для СССР сложилась ситуация на южном направлении. В начале 
августа 1941 г. после окружения под Уманью противник создал плацдарм на ле-
вом берегу Днепра. Сталин не согласился с предложением Г. К. Жукова отвести 
Юго-Западный фронт на левый берег Днепра. Между тем 21 августа 1941 г. Гит-
лер издал директиву о развороте части сил группы армий «Центр» в тыл Юго-За-
падного фронта.

Советское командование понимало опасность немецкого удара в тыл Юго-За-
падного фронта. Но Брянский фронт под командованием генерала А. И. Еременко 
не смог остановить фланговый удар. 16 сентября 1941 г. часть сил группы армий 
«Центр» (2-я танковая группа генерал-полковника Г. Гудериана) во взаимодейст-
вии с группой армий «Юг» окружили Юго-Западный фронт под Киевом. Пораже-
ние под Киевом стало крупнейшим в истории РККА: по разным данным, погибли 
и попали в плен 300–600 тыс. красноармейцев. На южном крыле советско-герман-
ского фронта образовалась брешь, которая позволила группе армий «Юг» продви-
нуться к ноябрю 1941 г. на линию Харьков–Ростов. Силы вермахта заняли почти 
весь Крым, блокировав основную базу Черноморского флота — Севастополь.

Вместе с тем достичь поставленной цели по плану «Барбаросса» Германия к концу 

сентября 1941 г. не смогла. Красная армия не была разгромлена за три месяца, а ста-

билизировала фронт по линии Ленинград–Смоленск–Харьков–Ростов. Война стала 

приобретать затяжной характер, что не было выгодно Германии.

32.3. Становление межсоюзнических отношений 
(июнь–сентябрь 1941)

Нападение Германии на СССР было воспринято на Западе как возможность 
создания антигерманской коалиции с Москвой. 22 июня 1941 г. премьер Вели-
кобритании У. Черчилль выступил по радио, предложив СССР объединить уси-
лия в борьбе с Гитлером. 12 июля 1941 г. британский посол С. Криппс и нарком 
иностранных дел В. М. Молотов подписали в Москве соглашение о совместных 
действиях в войне против Германии. Стороны декларировали намерение взаимо-
действовать друг с другом в ходе войны с Германией и не заключать с ней сепа-
ратный мир. Однако юридически этот документ имел статус декларации и не был 
союзным договором.

В начале июля 1941 г. Лондон посетила советская военная миссия во главе 
с генералом Ф. И. Голиковым, заместителем начальника Генштаба и руководи-
телем советской военной разведки. Миссия решала вопросы, связанные прежде 
всего с организацией поставок в СССР вооружения и военных материалов, а также 
с открытием Второго фронта. Британской стороне были переданы списки заказов 
на вооружение и стратегические материалы, в которых нуждалась Красная армия. 
Итоги миссии Ф. И. Голикова оказались позитивными. 16 августа 1941 г. в Москве 
было подписано советско-британское соглашение о товарообороте, кредите и кли-
ринге, предусматривавшее предоставление СССР кредита на сумму 10 млн фун-

 

                            70 / 78



695

тов стерлингов. 31 августа 1941 г. начались поставки британских военных грузов 
в СССР через порт Архангельск.

Более сложно развивалось взаимодействие между СССР и США. Формально 
Вашингтон летом 1941 г. еще поддерживал дипломатические отношения с Герма-
нией. Но советское руководство рассчитывало получить американские поставки 
оружия и стратегического сырья по ленд-лизу, как и Великобритания. 24 июня 
1941 г. президент Ф. Д. Рузвельт заявил на пресс-конференции о поддержке СССР. 
26 июня 1941 г. Белый дом заявил, что «Закон о нейтралитете» не распространя-
ется на помощь Советскому Союзу. Однако президент Ф. Д. Рузвельт сталкивался 
с оппозицией «изоляционистов» в конгрессе. Противники поддержки СССР ука-
зывали на два обстоятельства: 1) выгода затяжной советско-германской войны для 
интересов США; 2) вероятность скорого поражения СССР, что приведет к попада-
нию американских материалов Германии.

Это интересно
Для оценки способности Великобритании и СССР к ведению войны президент 
Ф. Д. Рузвельт направил в Европу своего личного представителя Гарри Гопкинса. 
В Лондоне тот столкнулся с пессимистическим отношением к перспективам СССР 
сдержать германское наступление. Прибыв в Москву 30 июля 1941 г., Г. Гопкинс пе-
редал Сталину послание Рузвельта о том, что США готовы оказать СССР всю воз-
можную помощь в кратчайшие сроки. Гопкинс предложил провести трехстороннюю 
конференцию для обсуждения интересов каждой стороны и каждого театра военных 
действий. Сталин заверил Гопкинса, что Советский Союз выстоит, и заявил, что при-
ветствовал бы объявление Соединенными Штатами войны Германии.

28–30 сентября 1941 г. состоялась I Московская конференция союзников. 
Британскую делегацию возглавляли министр боеприпасов и снаряжения лорд 
Уильям Максуэлл Бивербрук, американскую — специальный представитель пре-
зидента США в СССР Аверелл Гарриман, советскую — нарком иностранных дел 
В. М. Молотов. Конференция выработала договоренности о поставках в СССР 
с 1 октября 1941 г. по 1 июля 1942 г., что было зафиксировано в протоколе, под-
писанном в Кремле. Ежемесячный объем поставок в СССР должен был состоять 
из 400 самолетов (из них 100 бомбардировщиков), 500 танков; значительного ко-
личества автомобилей, зенитных и противотанковых орудий, телефонного обору-
дования, алюминия, никеля, меди, стали, нефти, медикаментов и т.д. Основными 
портами для поставок стали Мурманск и Архангельск.

30 октября 1941 г. президент Ф. Д. Рузвельт сообщил Сталину, что рассмотрел 
документы Московской конференции и утвердил все планируемые поставки во-
оружений и сырья в СССР. Вашингтон предложил Москве поставки стоимостью 
до 1 млрд долл. в рамках ленд-лиза. 4 ноября 1941 г. Сталин в ответной телеграмме 
отметил, что это «решение о предоставлении беспроцентного займа на сумму 
1 млрд долл. советское правительство принимает с сердечной благодарностью, 
как важную помощь в масштабной и труднейшей борьбе против общего врага». 
С этого момента СССР вошел в список стран, получавших американскую помощь 
по ленд-лизу.
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32.4. Ввод советских и британских войск в Иран 
(август–сентябрь 1941)

Одной из первых межсоюзнических акций стало решение Великобританией 
и СССР проблемы Ирана. И в Москве, и в Лондоне опасались растущего влияния 
Германии в этой стране: опыт Иракской кампании доказал, что Иран может стать 
плацдармом для удара по советской Средней Азии или Британской Индии. 17 ав-
густа 1941 г. Великобритания и СССР предъявили Ирану ноту с требованием де-
портировать проживавших в стране немцев и выслать немецкий дипломатический 
персонал. Иранское правительство сочло текст ноты завуалированным ультима-
тумом и не отреагировало на него. Тогда 25 августа 1941 г. союзники ввели войска 
в Иран. Формальным основанием для этого стала 6-я статья советско-иранского 
договора 1921 г. (см. гл. 24). Из Персидского залива в Иран прибыли соединения 
Великобритании и Австралии. С Южного Кавказа при поддержке авиации и во-
енно-морского флота СССР в северную часть Ирана вошли силы Закавказского 
фронта под командованием генерала Д. Т. Козлова.

Иранская армия практически не оказала сопротивления. К 30 августа 1941 г. 
большая часть территории страны находилась под контролем союзников. Шах 
Реза Пехлеви отправил в отставку пробритански настроенного премьер-министра 
Али Мансура, которого обвинил в разложении армии. Его место занял Мохаммед 
Форуги, занимавший пост премьер-министра в 1925–1926 и 1933–1935 гг. 8 сен-
тября 1941 г. Иран подписал с Великобританией и СССР соглашение о численно-
сти войск союзников на его территории и обязательствах по транзиту их грузов. 
Территория Ирана на время войны была разделена на советскую (северная часть) 
и британскую (к югу от Хамадана и Казвина) сферы влияния. После этого 26 сен-
тября 1941 г. шах Реза Пехлеви отрекся от престола, который перешел к его внуку 
Мохаммеду Реза Пехлеви (1941–1979).

29 января 1942 г. новый министр иностранных дел Ирана Али Сухейли под-
писал с послами Великобритании и СССР трехсторонний Договор о союзе и под-
держке Ираном транзита военных грузов союзников через свою территорию. Иран 
обязался обеспечить безопасный транзит поставок из Великобритании (а затем 
и США) в СССР. Союзники обещали вывести войска из Ирана не позднее чем 
через шесть месяцев после окончания военных действий. Иранский маршрут стал 
одним из ключевых для поставок товаров в СССР. Германия, напротив, лишилась 
важного плацдарма на Среднем Востоке.

32.5. Атлантическая хартия и кризис советско-
британского партнерства (август–ноябрь 1941)

Несмотря на успехи Германии на Восточном фронте, в Лондоне и Вашингтоне 
понимали: вступление СССР в войну изменило глобальный баланс сил. Совокуп-
ные ресурсы СССР, Британской империи и США потенциально превосходили ре-
сурсы держав «оси». В таких условиях уже летом 1941 г. лидеры Великобритании 
и США стали размышлять о перспективах послевоенного мироустройства.
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Определение политических целей в войне стало центральной задачей встречи 
премьера У. Черчилля и президента Ф. Д. Рузвельта, состоявшейся на острове 
Ньюфаундленд 14 августа 1941 г., в результате которой появился документ под 
названием «Атлантическая хартия». Он декларировал восемь базовых принципов 
послевоенного мироустройства:

1) отказ от территориальных претензий со стороны США и Великобритании 
к другим странам;

2) отказ США и Великобритании поддержать территориальные изменения, ко-
торые не находятся в «согласии со свободно выраженным желанием заин-
тересованных народов», т.е. совершенные с помощью силы;

3) право наций на выбор своей формы правления, восстановление «суверен-
ных прав и самоуправления тех народов, которые были лишены этого на-
сильственным путем»;

4) свободный доступ всех стран к мировой торговле и сырьевым ресурсам, не-
обходимым для экономического процветания государств;

5) глобальное экономическое сотрудничество и повышение благосостояния;
6) свобода от нужды и страха («установление мира, который даст всем странам 

возможность жить в безопасности на своей территории»);
7) введение принципа свободы морей и мореплавания;
8) разоружение государств-агрессоров и последующее общее разоружение.
Последний пункт был революционным для международных отношений. Вели-

кобритания и США устанавливали принцип принудительного разоружения опа-
сных и даже потенциально опасных (с их точки зрения) государств для мирового 
порядка. «Никакой будущий мир не может быть сохранен, если государства, кото-
рые угрожают или могут угрожать агрессией за пределами своих границ, будут про-
должать пользоваться сухопутными, морскими и воздушными вооружениями».

Атлантическая хартия устанавливала, таким образом, правило, согласно которому 

страны—гаранты мирового порядка имеют право ограничивать силовые потенциалы 

у определенных государств.

У. Черчилль и Ф. Д. Рузвельт предложили своим союзникам принять Атланти-
ческую хартию. С этой целью в Лондоне 24 сентября 1941 г. состоялось специаль-
ное заседание стран–участниц коалиции. О солидарности с принципами Атланти-
ческой хартии заявили СССР, а также находившиеся в эмиграции правительства 
Бельгии, Греции, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Чехословакии, Югосла-
вии, движение «Свободная Франция» Ш. де Голля.

Однако ни Великобритания, ни США не признавали территориальные при-
обретения СССР в 1939–1940 гг., т.е. его западную границу на 21 июня 1941 г. 
Между тем Атлантическая хартия предусматривала непризнание территориаль-
ных изменений, совершенных с помощью силы. Под это определение могли по-
пасть территории, вошедшие в состав СССР в 1939–1940 гг. Союзники не давали 
пояснения СССР по данному вопросу. Тогда 11 ноября 1941 г. Сталин направил 
послание Черчиллю, в котором указывал, что четкого взаимопонимания относи-
тельно целей войны и послевоенного урегулирования достигнуто не было, как не 
было заключено и соглашение о совместном военном противостоянии Германии.
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32.6. Международно-политическое значение 
Московской битвы 
(30 сентября 1941 — 20 апреля 1942)

Германия тем временем стремилась максимально быстро вывести из войны 
СССР. В Берлине полагали, что взятие Москвы приведет к развалу организован-
ного сопротивления. Теоретически советское руководство могло, эвакуировав-
шись на Восток, продолжать войну с опорой на ресурсы Урала, Сибири и Дальнего 
Востока. Однако падение Москвы могло привести к потере системы централизо-
ванного управления СССР и спровоцировать антисоветские восстания, особенно 
в национальных республиках — как союзных, так и автономных. Взятие Москвы 
с высокой долей вероятности могло стать сигналом для Японии нанести удар по 
советскому Дальнему Востоку и Забайкалью.

30 сентября 1941 г. группа армий «Центр» начала наступление на Москву — опе-
рацию «Тайфун». На первых порах ей способствовал успех: части Красной армии 
попали в крупные «котлы» под Брянском и Вязьмой. 10 октября 1941 г. в Москву 
был вызван командующий Ленинградским фронтом генерал армии Г. К. Жуков, 
который возглавил Западный фронт. Ему удалось с помощью частично вышедших 
из окружения сил и резервов занять позиции на линии Калинин–Можайск–Тула.

16 октября 1941 г. началась эвакуация из Москвы в Куйбышев (Самару) админи-
стративных учреждений и иностранных посольств, что вызвало временную панику 
населения. Однако Сталин и часть членов советского правительства остались в сто-
лице. 20 октября 1941 г. приказом Государственного комитета обороны в Москве 
было введено осадное положение. Одновременно Ставка получила по агентурным 
каналам важное сообщение: Япония не планирует нападение на СССР в 1941 г. Это 
позволило начать переброску войск с Дальнего Востока на западное направление.

16 ноября 1941 г. группа армий «Центр» начала наступление непосредственно 
на Москву. Максимальным успехом немецких войск стало взятие поселка Кра-
сная Поляна (ныне Лобня) в 32 км от Московского Кремля. Калининский (под 
командованием генерал-полковника И. С. Конева) и Западный (под командова-
нием генерала армии Г. К. Жукова) фронты остановили немецкое наступление на 
ближних подступах к Москве. 5 декабря 1941 г. Северо-Западный, Калининский, 
Западный фронты перешли в контрнаступление и отбросили немецкие армии на 
150–200 км к западу от Москвы. Наступление переросло в общее стратегическое 
наступление РККА. К апрелю 1942 г. были освобождены Московская, Тульская, 
Рязанская и частично Ленинградская, Калининская, Смоленская, Орловская, 
Курская, Харьковская и Сталинская области. Благодаря крупной десантной опе-
рации был освобожден Керченский полуостров в Крыму. Это была первая страте-
гическая победа СССР в ходе Великой Отечественной войны и первое поражение 
Германии на суше во Второй мировой войне.

Однако германское командование сумело стабилизировать фронт. Попытки 
Красной армии взять Ржев и Вязьму закончились неудачей и в апреле 1942 г. при-
вели к окружению 33-й армии под командованием генерал-лейтенанта М. Г. Ефре-

 

                            74 / 78



699

мова на реке Угре. Военные действия приобрели позиционный характер на Ржев-
ско-Вяземском плацдарме, что создавало перманентную угрозу Москве. Не была 
успешной и попытка Красной армии окружить 100-тысячную немецкую группи-
ровку под городом Демянском (Новгородская область). Немецкое командование 
наладило с ней воздушный мост и в апреле 1942 г. сумело деблокировать группи-
ровку. На Волховском фронте в ходе неудачной Любанской операции противник 
окружил 2-ю ударную армию (командующий — генерал А. А. Власов). В целом ве-
сной 1942 г. стороны перешли к затяжной войне.

Это важно
Победа в битве за Москву изменила международную роль СССР. Она продемонстри-

ровала прочность советской обороны и способность в будущем одержать победу над 

Германией и ее союзниками. На Восточном фронте было сосредоточено 70% немец-

ких вооруженных сил, что превращало СССР в главную силу антигитлеровской коали-

ции. Итоги Московской битвы позволяли СССР на равных с Великобританией и США 

участвовать в обсуждении послевоенного устройства мира.

15–22 декабря 1941 г. состоялся визит министра иностранных дел А. Идена 
в Москву. Британская сторона утверждала, что И. В. Сталин представил А. Идену 
проект секретного протокола о принципах послевоенного урегулирования. Со-
ветская сторона сообщила, что речь шла только о признании западной границы 
СССР на 21 июня 1941 г. Но как бы то ни было, переговоры Сталина и Идена не 
дали результатов. Сталин поставил перед Иденом вопрос, не направлена ли Атлан-
тическая хартия против СССР. Иден заявил, что не имеет полномочий на подпи-
сание документов о признании западной границы СССР.

Сведения о неудачных переговорах в Москве попали к немецкому руковод-
ству. Министр пропаганды Й. Геббельс в прямом эфире заявил, что «Великий 
альянс» — это понятие, существовавшее с июля по декабрь 1941 г., и что после 
визита Идена в СССР оно стало достоянием истории. Это было преувеличение. 
Но противоречия между участниками складывавшейся антигитлеровской коали-
ции были велики.

32.7. Распространение Второй мировой войны 
на Тихий океан (декабрь 1941 — май 1942)

На фоне советской победы под Москвой во Второй мировой войне возник 
Тихоокеанский ТВД. Летом 1941 г. Япония договорилась с правительством Виши 
о вводе войск в южную часть Французского Индокитая. Президент Ф. Д. Рузвельт 
предложил японскому послу объявить Французский Индокитай «нейтрализо-
ванной» территорией под гарантиями США, Японии, Великобритании, Китая 
и Нидерландов. (Францию, под суверенитетом которой Индокитай находился, 
Ф. Д. Рузвельт в число гарантов «нейтрализации» не включил.) Президент преду-
предил, что отказ от его предложения и размещение японских войск в Южном Ин-
докитае приведет к прекращению торговли США с Японией.
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Японская сторона отказалась от американских предложений. 30 июля 1941 г. 
японские силы заняли ключевой город Вьетнама Сайгон. В ответ президент США 
с 1 августа 1941 г. заморозил японские финансовые активы и ввел всеобъемлю-
щее торговое эмбарго. Правда, Соединенные Штаты полностью не остановили 
экспорт нефти в Японию, что оставляло возможность для компромисса.

Ситуация стала болезненной для японской экономики, зависимой от поставок 
горюче-смазочных материалов из США. Перестроить их поставки на альтернатив-
ные маршруты (Ближний Восток или СССР) в короткие сроки было технически не-
возможно. У Японии оставались два выхода: уход из Индокитая (т.е. «потеря лица») 
или захват колоний на Тихом океане, прежде всего располагавшей источниками не-
фти Нидерландской Ост-Индии (ныне Индонезия). В августе 1941 г. Япония начала 
подготовку войны с США. Нанесению японского удара благоприятствовал тот факт, 
что в феврале 1941 г. президент Ф. Д. Рузвельт перевел Тихоокеанский флот на Га-
вайские острова из базы Сан-Диего в Южной Калифорнии. (Это решение напоми-
нало ошибку русского командования накануне Русско-японской войны: перевести 
броненосцы Тихоокеанского флота из Владивостока в Порт-Артур.)

Это важно
Политической целью Японии не была оккупация США или их ликвидация как суве-

ренного государства. В Токио стремились повторить сценарий Русско-японской 

войны 1904–1905 гг.: уничтожение американского флота на Тихом океане, захват 

ключевых тихоокеанских островов и перекрытие Панамского канала. Такие действия 

привели бы, по мнению японской стороны, к победе изоляционистов в Вашингтоне. 

После этого в Токио рассчитывали на заключение мира с США. Однако в отличие от 

Российской империи 1904 г. у Соединенных Штатов были независимые друг от друга 

флоты на Атлантическом и Тихом океанах. США обладали на Тихом океане не только 

 кораблями, но также разветвленной системой баз и верфей.

Соединенные Штаты представили 26 ноября 1941 г. Японии документ из де-
сяти пунктов, носивший форму ультиматума. От Японии требовалось вывести 
войска из Китая и Индокитая и отказаться от поддержки в Китае любого иного 
правительства, кроме правительства Гоминьдана со столицей в Чунцине. Япо-
ния не отреагировала на американские требования, но 7 декабря 1941 г. нанесла 
внезапный авиационный удар с помощью авианосцев по американской военно-
морской базе Перл-Харбор (Гавайские острова). В результате налета были по-
топлены 4 (два из них были подняты и вновь вступили в строй) и повреждены 
4 линкора, 6 крейсеров и более 300 самолетов США, что означало временную по-
терю большей части линкоров их Тихоокеанского флота. Однако главная к тому 
времени ударная сила американского флота — авианосное соединение — на базе 
отсутствовало.

8 декабря 1941 г. войну Японии объявили США, Великобритания и ее домини-
оны, Нидерланды (правительство в эмиграции) и ряд стран Латинской Америки. 
11 декабря 1941 г. Германия и Италия объявили войну США; 13 декабря 1941 г. 
их примеру последовали Болгария, Венгрия и Румыния. В Берлине рассчитывали, 
что Япония в ответ объявит войну СССР, что остановит переброску сил Красной 
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армии с Дальнего Востока под Москву. Однако Япония ограничивалась выраже-
нием благодарности Германии и ее союзникам, подтвердив действие пакта о нена-
падении с СССР.

10 декабря 1941 г. в Южно-Китайском море японская авиация потопила лин-
кор «Принс оф Уэлс» и линейный крейсер «Рипалс» — ядро британских сил на 
Тихом океане. По своему значению это событие сопоставимо с поражением рус-
ского флота при Цусиме. По оценке У. Черчилля, после этого падение Сингапура 
было вопросом времени. Ослабление Тихоокеанского флота США и разгром бри-
танского флота позволили Японии перейти в наступление по пяти направлениям.

1. Ликвидация военных баз США и Великобритании. В течение декабря 1941 г. 
японцы захватили американские острова в центральной части Тихого океана 
(Гуам, Уэйк), британскую базу Гонконг в Китае. 15 февраля 1942 г. после шести-
дневной осады капитулировала ключевая британская база Сингапур.

2. Захват ключевых островов Тихого океана. К маю 1942 г. Япония оккупиро-
вала Филиппины, Нидерландскую Ост-Индию (ныне Индонезия), острова Гил-
берта, Новую Британию и весь архипелаг Бисмарка. Японский флот нанес пора-
жение британско-голландской эскадре в Яванском море 28 января 1942 г.

3. Индокитай. Основной целью Японии стал Таиланд, куда 8 декабря 1941 г. 
вошли ее войска. После непродолжительного сопротивления Таиланд согласился 
заключить военный союз с Японией. 25 января 1942 г. тайское правительство объ-
явило войну США и Великобритании. В мае 1942 г. Япония оккупировала Бирму.

Одновременно Япония пыталась использовать индийское национальное дви-
жение. Основную ставку в Токио сделали на Субхаса Боса (1897–1945), бывшего 
члена ИНК, порвавшего с его руководством. При поддержке японцев он сфор-
мировал Индийскую национальную армию (ИНА), набранную в основном из 
индийских военнопленных, захваченных при падении Сингапура. Сам С. Бос 
стал временным главой правительства «Свободной Индии». ИНК формально не 
поддержал Боса. Но в августе 1942 г. его лидер М. Ганди начал новую кампанию 
гражданского неповиновения, требуя вывода из администрации всех британцев. 
Великобритания, считая, что в условиях военного времени это равнозначно мя-
тежу, прибегла к силе для его подавления, и лидеры ИНК попали в заключение до 
конца войны.

4. Индийский океан. В марте 1942 г. японские силы заняли Андаманские 
острова, что создавало угрозу удара по Британской Индии не только с востока, но 
и с юга. В апреле 1942 г. Первое авианосное ударное соединение японского импе-
раторского флота под командованием вице-адмирала Тюити Нагумо совершило 
рейд в Индийский океан. В ходе рейда соединение атаковало порты на Цейлоне, 
уничтожив практически без потерь часть Восточного флота Великобритании, 
в том числе авианосец «Гермес».

5. Австралия. 19 февраля 1942 г. японская авиация начала бомбардировку ав-
стралийского города Дарвина, где находилась военно-морская база союзников, 
острова Брум у западного побережья Австралии как базы ее сообщения с Велико-
британией. Ситуация для союзников осложнялась столкновениями 26–27 апреля 
1942 г. между американскими и австралийскими военными в городе Брисбене: они 
продемонстрировали, что Канберра может выйти из союза с США.
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Это интересно
В начале 1990-х годов правительство Австралии объявило об особой «битве за Авс-
тралию» в апреле–мае 1942 г. во время Второй мировой войны. С этим не согласился 
австралийский военный историк Питер Стэнли. Формально Новая Гвинея и Соломо-
новы острова находились под властью Австралийского союза, и в этом смысле можно 
говорить о «битве за Австралию». Но японское командование, по мнению П. Стэнли, 
не планировало высадки в Австралии, речь шла только о захвате Порт-Морсби.

В апреле 1942 г. японский адмирал Сигэеси Иноуэ разработал план дальней-
шего продвижения на юг под названием «МО». 3 мая 1942 г. японцы захватили 
остров Тулаги. Однако США, используя разведывательные системы, получили 
доступ к военно-морским планам Японии и нанесли контрудары с авианосца 
«Йорктаун». Следом в Коралловое море вошли два японских авианосца. 4–8 мая 
1942 г. между американо-британской и японской эскадрами состоялось сражение 
в Коралловом море. Это была первая в истории битва, когда корабли не входили 
в прямое соприкосновение друг с другом.

Тактическую победу одержали японцы: они потопили американский ави-
аносец «Лексингтон» и повредили авианосец «Йорктаун», потеряв легкий авиа-
носец «Сехо». Однако стратегически это сражение стало неудачным для Японии: 
С. Иноуэ отказался от захвата Порт-Морсби. Японское продвижение на юг прио-
становилось. Стороны стали переходить к затяжной войне на истощение, которая 
была более выгодна США.

32.8. Декларация объединенных наций 
и начало распада Британской империи 
(1 января 1942)

Победа Красной армии под Москвой и вступление в войну США позво-
лили противникам Германии оформить союзнические отношения в виде анти-
гитлеровской коалиции. Первым шагом к этому стало подписание Декларации 
объединенных наций в Вашингтоне на встрече У. Черчилля и Ф. Д. Рузвельта 
1 января 1942 г. Документ также подписали советский посол в США М. М. Лит-
винов (который совмещал свою должность с должностью заместителя наркома 
иностранных дел) и министр иностранных дел Китая Цзы Вэнь. 2 января 1942 г. 
к Декларации присоединились еще 22 нации: ряд стран Латинской Америки 
и правительства в изгнании Бельгии, Греции, Люксембурга, Нидерландов, Нор-
вегии, Польши, Югославии.
Это важно

В Декларации объединенных наций заявлялось о приверженности подписавших ее 

стран Атлантической хартии. Целью войны объявлялась победа над «гитлеризмом», 

что уравнивало для участников Декларации режимы всех стран «оси». Далее шел 

тезис о построении послевоенного мира, основанного на ценностях защиты жизни, 

свободы, независимости и религиозной свободы, а также прав человека и справедли-

вости. Правительства, подписавшие Декларацию, заявляли о том, что употребят все 
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свои военные и экономические ресурсы на борьбу против Германии, Италии, Японии 

и их союзников, будут сотрудничать друг с другом и не будут заключать сепаратного 

перемирия или мира с противником.

Значение Декларации объединенных наций не ограничивалось созданием ан-
тигитлеровской коалиции. Специфика этого документа заключалась в том, что от 
имени Британского Содружества его подписали Австралия, Индия, Канада, Но-
вая Зеландия и Южно-Африканский Союз. Этот шаг создавал правовую коллизию 
с Вестминстерским статутом 1931 г., по условиям которого доминионы обязыва-
лись координировать свою внешнюю и военную политику с Лондоном. Прави-
тельства доминионов стали консультироваться с США, ставя в известность бри-
танское правительство только по собственному желанию.

До подписания Декларации объединенных наций Австралия и Новая Зеландия 
не ратифицировали Вестминстерский статут. Австралия сделала это в 1942 г. для 
организации совместной с Лондоном обороны от Японии. Задним числом дейст-
вие закона о ратификации было распространено на период с 3 сентября 1939 г., 
т.е. с момента вступления в войну Великобритании. Новая Зеландия ратифициро-
вала Вестминстерский статут только в 1947 г. Получалось, что Австралия и Новая 
Зеландия присоединились к Декларации, не имея правовой базы для изменения 
отношений с Великобританией. Еще более необычным было подписание Декла-
рации Индией, которая не имела статуса доминиона по Вестминстерскому статуту 
(однако с этого времени стала фигурировать как субъект международного права). 
С 1942 г. деструкция Британской империи начала приобретать необратимый, хотя 
и постепенный, характер.

32.9. Правовое оформление антигитлеровской 
коалиции (май–июнь 1942)

К весне 1942 г. союзники по антигитлеровской коалиции еще не были связаны 
между собой полноценными союзными договорами. Для разрешения межсоюз-
нических противоречий нарком иностранных дел В. М. Молотов посетил в мае — 
июне 1942 г. Великобританию и США. 20–26 мая 1942 г. он побывал в Лондоне, со-
вершив на самолете ТБ-7 перелет через территорию, оккупированную Германией. 
По итогам визита 26 мая 1942 г. В. М. Молотов и министр иностранных дел Вели-
кобритании А. Иден подписали советско-британский союзный договор сроком на 
20 лет (досрочно денонсирован СССР в 1955 г.). В нем содержались обязательства 
оказывать взаимопомощь, не заключать сепаратного мира, не стремиться к терри-
ториальным приобретениям и не вмешиваться в дела других стран.

Вторая часть советско-британского договора, которая должна была оставаться 
в силе 20 лет, закладывала основы для послевоенного сотрудничества как в предот-
вращении возможной агрессии, так и в вопросах послевоенного урегулирования. 
В договоре, в частности, фиксировалась необходимость принятия совместных 
мер, чтобы «сделать невозможным повторение агрессии и нарушение мира Герма-
нией или любым из государств, связанной с ней в актах агрессии в Европе». Сто-
роны также обещали не вступать в коалиции или союзы, враждебные друг другу. 
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По сути, это означало заявку на установление совместного советско-британского 
контроля над послевоенной Европой.
Это важно

Вопрос о признании довоенных границ СССР не был решен. Советская сторона настаи-

вала на включении в договор пункта о признании довоенных границ СССР. Британская 

сторона предлагала признать ее частично, т.е. только в Прибалтике. Советский Союз 

отказался от такой формулировки. В итоге тезис о признании западной границы СССР 

на 21 июня 1941 г. в текст договора включен не был. Великобритания официально зая-

вила о признании вхождения Эстонии, Латвии и Литвы в состав СССР. Вопрос о судьбе 

Западной Украины, Западной Белоруссии и Бессарабии оставался открытым.

Следующий визит В. М. Молотов совершил в Вашингтон. Во время переговоров 
об открытии Второго фронта Ф. Д. Рузвельт поднял вопрос о послевоенном сотруд-
ничестве союзников. Страны-агрессоры (Германия, Италия, Япония) следовало, по 
мнению президента США, разоружить и в будущем лишить права иметь мощные 
военные потенциалы. Колониальные владения этих стран предполагалось передать 
под международную опеку. Функциями контроля над послевоенным миром плани-
ровалось наделить трех полицейских — США, СССР, Великобританию (хотя в бу-
дущем президент Ф. Д. Рузвельт не исключал присоединения к ним Китая). Фак-
тически США предложили СССР стать одной из опор будущего мирового порядка.

Концепция трех полицейских — предложения президента Ф. Д. Рузвельта в мае 

1942 г. наркому иностранных дел В. М. Молотову относительно ведущей роли Вели-

кобритании, СССР и США в будущем мировом порядке. Позднее она была преобра-

зована в концепцию четырех полицейских с участием Китая.

Нарком В. М. Молотов согласился с американскими предложениями. Фак-
тически советское правительство окончательно отказывалось от лозунга мировой 
коммунистической революции и соглашалось строить мировой порядок совмес-
тно с двумя ведущими капиталистическими державами.

Союзный договор между СССР и США подписан не был. Вместо него 11 июня 
1942 г. советский посол М. М. Литвинов и госсекретарь К. Хэлл подписали согла-
шение между СССР и США о принципах, применимых к взаимной помощи в ве-
дении войны против агрессии. Оно закрепило принцип оказания американской 
помощи СССР как важный приоритет для безопасности США. Соглашение урегу-
лировало порядок будущих расчетов по ленд-лизу. Оно предусматривало возвра-
щение после войны части из полученных военных материалов, которые не были 
бы израсходованы СССР. Вопрос о признании послевоенных границ СССР также 
не был урегулирован.

32.10. Проблема Второго фронта в межсоюзнических 
отношениях (середина 1941 — начало 1943)

После оформления антигитлеровской коалиции центром межсоюзнических 
отношений стала проблема открытия Второго фронта. Советское руководство по-
нимало под ним высадку во Франции крупных британских и американских сил. 
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Лидеры Великобритании и США, не отрицая такого варианта, считали, что у Вто-
рого фронта могут быть и другие эквиваленты: война в Северной Африке, высадка 
в Италии, высадка на Балканах или просто масштабные стратегические бомбарди-
ровки Германии.

Второй фронт — в отечественной историографии условное наименование боевых 

действий в Западной Европе.

Впервые вопрос об открытии Второго фронта И. В. Сталин поставил перед 
У. Черчиллем в личном послании от 18 июля 1941 г. В нем Великобритании пред-
лагалось воспользоваться сосредоточением сил вермахта против СССР и высадить 
экспедиционные силы в Северной Франции или Арктике (т.е. в Северной Норве-
гии). Сталин отмечал, что «фронт на севере Франции не только мог бы оттянуть 
силы Гитлера с Востока, но и сделал бы невозможным вторжение Гитлера в Англию. 
Создание такого фронта было бы популярным как в армии Великобритании, так 
и среди всего населения Южной Англии». У. Черчилль ответил отказом, ссылаясь 
на ограниченные ресурсы и географическое положение своей страны. В беседе с по-
слом С. Криппсом Сталин заметил, что он понимает положение Великобритании.

Проблема Второго фронта фигурировала и в послании Сталина Черчиллю от 
3 сентября 1941 г. В нем говорилось о критической ситуации на советско-герман-
ском фронте, потере ключевых экономических районов и о «смертельной угрозе», 
перед которой оказался СССР. Сталин предлагал открытие Второго фронта во 
Франции или на Балканах и массированные поставки боевой техники союзни-
ками — не менее 400 самолетов и 500 танков ежемесячно.

В очередном послании от 13 сентября 1941 г. Сталин апеллировал к опыту Первой 
мировой войны и предлагал «высадить 25–30 дивизий в Архангельск или перевести 
их через Иран в южные районы СССР для военного сотрудничества с советскими 
войсками на территории СССР по примеру того, как это имело место в прошлую 
войну во Франции». Однако на встрече с советским послом И. М. Майским премьер 
У. Черчилль заявил о невозможности открытия Второго фронта до конца 1941 г.
Это важно

В практическом ключе этот вопрос стал рассматриваться в начале 1942 г. 5 марта 

1942 г. президент Ф. Д. Рузвельт провел совещание военного командования, на ко-

тором обсуждалось предложение об открытии Второго фронта в Европе. 10 марта 

1942 г. Комитет начальников штабов в Лондоне обсудил аналогичные предложения 

британских планирующих органов. Союзники выработали совместный план проведе-

ния наступательной операции в Западной Европе. В 1942 г. предполагалось захватить 

плацдарм на континенте ограниченными силами, а с 1 апреля 1943 г. провести вы-

садку 48 дивизий в Северной Франции.

Переговоры об открытии Второго фронта стали одной из центральных тем во 
время визита В. М. Молотова в Лондон и Вашингтон в мае–июне 1942 г. В Лон-
доне велись переговоры о возможности союзников оттянуть с советско-герман-
ского фронта хотя бы 40 дивизий. У. Черчилль отметил сложности высадки и со-
общил, что изучаются возможности высадки в 1943 г., может быть, в конце 1942 г. 
В. М. Молотов телеграфировал Сталину 23 мая 1942 г.: «Пришлось признать, что 

 

                             3 / 78



706

английское правительство не признает возможным организацию второго фронта 
в желательный нам короткий срок».

Более позитивно был настроен президент Ф. Д. Рузвельт. На переговорах 
с В. М. Молотовым он указал, что готов сделать все возможное в 1942 г., чтобы об-
легчить бремя борьбы СССР, но с гарантией успеха все приготовления могут быть 
закончены только к 1943 г. Ф. Д. Рузвельт подчеркнул, что надеется на его откры-
тие в текущем году. Однако президент США увязал сроки его открытия с позицией 
Великобритании, что ослабляло характер американских обязательств.

Обязательства по открытию Второго фронта получили официальное подтвер-
ждение. «Между обеими сторонами, — говорилось в совместном официальном 
коммюнике об итогах советско-американских переговоров, — была достигнута 
полная договоренность в отношении неотложных задач создания второго фронта 
в Европе в 1942 г.». На обратном пути В. М. Молотов вновь посетил Лондон. Ана-
логичная фраза была включена в совместное официальное коммюнике об итогах 
советско-британских переговоров, которое было обнародовано.

На II американо-британской конференции в Вашингтоне 18–25 июня 1942 г. 
было решено отказаться от открытия Второго фронта в Европе в 1942 г., перенеся 
усилия на 1943 г. Сталин считал, что отказ союзников от Второго фронта во время 
немецкого наступления на Кавказ и Сталинград означает отказ от межсоюзниче-
ских договоренностей. Для согласования позиций 12–16 августа 1942 г. премьер 
У. Черчилль побывал с визитом в Москве. Переговоры изначально проходили 
в сложной атмосфере. (На части из них присутствовал специальный представитель 
президента США в Великобритании и СССР А. Гарриман.) У. Черчилль в ответ 
на упреки Сталина пообещал Второй фронт в 1943 г. и стратегические бомбарди-
ровки Германии в 1942 г.

Одновременно У. Черчилль рассказал Сталину о планах союзников нанести ос-
новной удар не в Западной, а Южной Европе. Британский премьер назвал Южную 
Европу «мягким подбрюшьем» нацистской Германии. По его мнению, капитуля-
ция Италии привела бы к развалу немецкого фронта на Балканах и во Франции. 
Однако первым шагом к реализации этого плана должно было стать установле-
ние контроля союзников над Северной Африкой к концу 1942 г. Реакция Сталина 
в источниках описана по-разному — от восторженной поддержки до скептицизма.

После окончания визита У. Черчилля союзники предприняли силовую демон-
страцию в Западной Европе. 19 августа 1942 г. 6-тысячный британо-канадский де-
сант попытался высадиться у французского города Дьепп на побережье Ла-Манша. 
Однако больше половины десанта и участвовавшей в его прикрытии авиации были 
уничтожены немцами. Вопрос о Втором фронте как высадке союзников во Фран-
ции был отложен на неопределенный срок.
Это интересно

До сих пор продолжаются дискуссии, чем была Дьеппская операция: попыткой от-
крыть Второй фронт, отвлечь силы вермахта от Северной Африки или демонстрацией 
Сталину, что союзники не бездействуют. Неоднозначно оцениваются и ее итоги. По 
одной версии, поражение под Дьеппом отсрочило открытие Второго фронта на два 
года, по другой, победа под Дьеппом сыграла роковую роль для немецкого командо-
вания, которое уверовало в прочность своей обороны на побережье Атлантического 
океана («Атлантического вала»).
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32.11. Немецкое наступление 1942 года
5 января 1942 г. на совместном заседании Политбюро ЦК ВКП(б) и Ставки 

ВГК был рассмотрен разработанный Генштабом под руководством маршала 
Б. М. Шапошникова план боевых действий на зиму 1942 г. Предполагалось в ходе 
общего наступления всех фронтов Красной армии ликвидировать угрозу Ленин-
граду, Москве и Кавказу и, удерживая стратегическую инициативу, нанести Гер-
мании решительное поражение, чтобы создать условия для завершения войны 
в 1942 г. На решении последней задачи особенно настаивал И. В. Сталин. В ходе 
обсуждения несогласие с этим замыслом высказал только командующий Запад-
ным фронтом Г. К. Жуков. Он возражал против одновременного наступления всех 
фронтов, предложив продолжать наступательные действия силами лишь одного — 
Западного — фронта, который он возглавлял, для чего передать его фронту все 
стратегические резервы.

Попытки начать наступление по всему фронту от Ладоги до Черного моря при-
вели к поражениям Красной Армии на Керченском полуострове (апрель 1942 г.) 
и под Харьковом (май 1942 г.). 4 июля 1942 г. после девяти месяцев героической 
обороны была оставлена главная база Черноморского флота Севастополь.

Немецкий план войны на 1942 г. (операция «Блау») ставил целью захват Кав-
каза и выход к Нижней Волге с целью отсечь СССР от каспийской нефти. В Бер-
лине рассчитывали, что удар в этом направлении приведет к антисоветскому 
восстанию народов Кавказа и вступлению в войну Турции. На Западном фронте 
(прежде всего на Ржевско-Вяземском плацдарме) около 70 немецких дивизий 
создавали перманентную угрозу нового наступления на Москву. Это побуждало 
советское командование держать лучшие силы на западном, а не южном направ-
лении. Для наступления на юге Германия широко использовала силы союзников: 
Венгрии, Италии и Румынии.

28 июня 1942 г. группа армий «Юг» при поддержке союзников начала операцию 
«Блау», прорвав Брянский фронт в районе Касторной и Валуек. 3–6 июля 1942 г. 
немецкие силы заняли большую часть Воронежа. Красной армии удалось избежать 
окружения и закрепиться на оборонительной позиции по рекам Воронеж и Дон. 
Ставка развернула Воронежский фронт во главе с генерал-лейтенантом Ф. И. Го-
ликовым (которого вскоре заменил генерал-лейтенант Н. Ф. Ватутин) и быстро 
сформировала эшелонированную оборону в направлении на Москву. Однако не-
мецкое командование совершило глубокий удар через Россошь и Миллерово в тыл 
советской группировки в Донбассе. 23 июля 1942 г. был занят Ростов.

Эшелонированная оборона — многоступенчатая оборона, в которой несколько 

групп войск последовательно вступают в бой по мере разгрома предыдущей группы.

После взятия Ростова группа армий «Юг» разделилась на две части. Группа 
армий «А» начала наступление на Северный Кавказ, взяв в августе 1942 г. Став-
рополь, Краснодар и гору Эльбрус (где был установлен немецкий флаг). В ок-
тябре 1942 г. немецкие войска вошли в город Грозный. Остановить немецкое 
наступление Красной армии удалось только на линии Кавказского хребта, хотя 
сплошная линия фронта здесь отсутствовала. Прорваться в Закавказье через пе-
ревалы немецкие горно-стрелковые части не смогли. На фланге сопротивление 
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Красной армии продолжалось в отрезанном от остальной страны Новороссийске 
(Малая земля).

Группа армий «В» 17 июля 1942 г. начала наступление на Сталинград. Красной 
армии пришлось срочно строить оборонительные рубежи, создав Сталинградский 
фронт под командованием маршала С. К. Тимошенко. 28 июля 1942 г. Сталин 
обратился к Красной армии с приказом № 227, в котором потребовал во что бы 
то ни стало остановить наступление противника. 23 августа 1942 г. начались бои 
непосредственно в Сталинграде. В оборонительных боях за город отличилась 62-я 
армия под командованием генерала В. И. Чуйкова.

Неудачными оказались и действия советского Западного фронта, который 
предпринял Первую Ржевско-Сычевскую операцию (31 июля — 20 октября 
1942 г.). Красной армии не удалось взять Ржев. Однако силы вермахта на Запад-
ном фронте оказались скованными, что не позволяло перебросить их на Сталин-
град и Кавказ.

Для Великобритании сложилась напряженная ситуация на Североафрикан-
ском ТВД. 26 мая 1942 г. итало-германский корпус под командованием Э. Роммеля 
вновь перешел в наступление, взяв Тобрук. 1 июля 1942 г. он подошел к городу 
Эль-Аламейн (60 км от Александрии). Переход итало-германских сил через Нил 
создал бы угрозу захвата ими Суэцкого канала, что парализовало бы сообщение 
Великобритании с доминионами и колониями. Ситуация для Лондона стала бы 
критической, если бы Япония нанесла одновременный удар по Австралии и Но-
вой Зеландии. Британское командование стало принимать экстренные меры по 
защите Египта и Суэцкого канала.

32.12. Нацистский «новый порядок» в Европе
К середине 1942 г. под контролем Германии и ее союзников оказалась боль-

шая часть континентальной Европы. Немецкое руководство стало разрабатывать 
планы будущего переустройства европейского пространства. 13 ноября 1941 г. 
Гитлер заявил: «Я уверен, что 1941 год станет историческим годом для создания 
великого европейского нового порядка». С этого времени нацистский режим в ок-
купированной Европе получил название «новый порядок» (Neuordnung).

Это интересно
Идеологической основой «нового порядка» стала концепция естественного неравен-
ства народов и рас. Национал-социализм провозглашал движущей силой истории 
«нордическую» (индо-германскую) расу. К ней отнесли этнических немцев, народы 
Северной Европы, а также ряд этносов Среднего Востока (иранцев). Остальные евро-
пейские народы делились по иерархии на более и менее прогрессивные: в зависимости 
от их близости к «нордической» расе. Наиболее низкое место в нацистской иерархии 
народов занимали евреи, подергавшиеся политике геноцида (Холокоста). В отноше-
нии других народов были введены предельно жесткие репрессивные системы.

Почти во всех странах, оккупированных Германией, возникали местные кол-
лаборационистские правительства. Историки объясняют этот феномен популяр-
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ностью нацистских идей у европейских элит 1930-х годов, антикоммунизмом 
в странах Европы, а также эффективной работой германских спецслужб. Немалую 
роль играла также спекуляция национал-социалистической пропаганды на «панъ-
европейских идеях». Коллаборационизм позволял Германии создавать видимость 
суверенитета оккупированных стран, снимать с себя часть полицейских функций 
и формировать социальную базу для поддержки «нового порядка», а также попол-
нять мобилизационный ресурс.

«Новый порядок» — понятие, использующееся для обозначения нацистского окку-

пационного режима в Европе.

Коллаборационизм (от фр. collaboration — сотрудничество) — добровольное со-

трудничество с противником в его интересах и в ущерб своему государству.

Летом 1940 г. Гитлер одобрил формирование иностранных частей СС из добро-
вольцев. Через два-три года дивизии и подразделения СС составляли из граждан 
Албании, Бельгии, Болгарии, Великобритании (включая индийский доброволь-
ческий легион «Свободная Индия»), Венгрии, Италии, Нидерландов, Норвегии, 
Румынии, Сербии, Франции (дивизии «Валлония» и «Шарлемань»), Хорватии, 
Чехословакии. Всего в них участвовало около 522 тыс. человек, среди которых 
были 185 тыс. фольксдойче (этнических немцев — граждан не Германии, а других 
государств).

Все коллаборационистские режимы проводили политику, дублирующую по-
литику НСДАП, и действовали строго в интересах Германии. Ее специфическими 
чертами выступали согласие на:

  отправку трудоспособного населения (от 17 до 45 лет) на принудительные 
работы в Германию;

  вывоз в Германию полезных ископаемых и сырья;
  преследование коммунистов;
  проведение политики геноцида евреев;
  создание сети концентрационных лагерей, включая «лагеря смерти».

Не сохранилось единого документа о том, как руководство нацистской Гер-
мании (прежде всего Гитлер) представляло себе будущую политическую карту 
Европы. Накопленный материал позволяет сделать вывод, что в случае победы 
держав «оси» границы европейских стран подверглись бы радикальной пере-
кройке. Исследователи условно выделяют в нацистском проекте будущей Ев-
ропы три компонента: «Европа I» («Великая Германская империя»), «Европа II» 
(пояс зависимых от Германии государств), «Европа III» (колонизуемая Восточ-
ная Европа).

«Европа I».  В состав «Великой Германской империи» помимо «старой» Гер-
мании в границах на 1937 г. включались Австрия, Богемия и Моравия, Эльзас 
и Лотарингия, Люксембург, населенная фламандцами часть Бельгии, «возвращен-
ные» польские земли вместе с Силезией и северной частью Словении. К террито-
рии рейха планировалось, видимо, присоединить Польское генерал-губернаторст-
во после колонизации немцами его территории.
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Это интересно
С 1871 г. Германия официально называлась Германской империей (Deutsches Reich), 
включая период Веймарской республики. 26 июня 1943 г. для ее обозначения был 
введен термин «Великая Германская империя» (Großdeutsches Reich). На полуофици-
альном уровне в Германии использовался термин «Третий рейх». Особую популяр-
ность этот термин приобрел благодаря деятельности заместителя Гитлера по НСДАП 
Р. Гесса. Последний пытался заменить в официальном лексиконе название «Герма-
ния» на «Третий рейх», а «германцы» — на «индо-арийцы». Такой поворот должен 
был указывать на сверхнациональный характер новой Германской империи, что соот-
ветствовало увлечению нацистского руководства эпохой Средневековья с ее ведущей 
ролью Священной Римской империи германской нации.

«Европа II».  В нее должны были входить соседние с Германией страны, на-
селение которых руководство НСДАП считало «расово близкими»: Норвегия, Да-
ния, Нидерланды, валлонская часть Бельгии. Политика немецкого руководства по 
отношению к ним была различной: на территории Дании сохранялись монархия 
и правительство, в Норвегии было создано коллаборационистское правительство 
во главе с В. Квислингом, в Нидерландах создан «рейхскомиссариат Голландия». 
У немецкого руководства, видимо, существовали два взгляда на их будущее: 1) по-
степенное растворение этих стран в составе Германского рейха после их «онеме-
чивания»; 2) сохранение за ними статуса суверенных государств, зависимых от 
Германии. Первый вариант предполагалось, вероятно, применить также к Швей-
царии, второй — к Швеции.

Рейхскомиссариат — владение Германии, возглавляемое назначаемым из Берлина 

имперским комиссаром (генерал-губернатором).

Существовал также проект рейхсфюрера СС Г. Гиммлера по созданию государ-
ства СС, отдельного от Германии. Эта идея известна по воспоминаниям его лич-
ного врача Феликса Керстена. «На мирной конференции, — говорил ему Г. Гим-
млер в марте 1943 г., — мир узнает о воскрешении древней Бургундии. Эта страна, 
бывшая когда-то землей наук и искусств, была сведена Францией до уровня за-
спиртованного придатка. Суверенное государство Бургундия, со своей армией, 
законами, монетой, почтой, станет образцовым государством СС. В нее войдут 
Романская Швейцария, Шампань, Франш-Конте, Эно и Люксембург. Официаль-
ным языком будет, разумеется, немецкий. Править будет только СС, национал-
социалистическая партия не будет иметь в Бургундии никакой роли». Возможно, 
государство СС «Бургундия» должно было стать еще одним «дочерним» государст-
вом вокруг будущего Германского рейха.

К «Европе II» относились также и «младшие партнеры» Германии. Наиболее 
сильным из них должна была бы стать Италия, имеющая свою империю в Африке. 
(Правда, несмотря на первоначальные расчеты Б. Муссолини, немецкое прави-
тельство не согласилось передать Италии Савойю, Ниццу и Корсику). Далее шли 
Болгария, Румыния, Словакия, Венгрия, Хорватия и Финляндия. Не обладая 
крупными военными потенциалами, эти страны были бы связаны с Германией со-
юзными договорами и присутствием немецких войск на их территории.
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Формально Франция оставалась суверенным государством, часть территории 
которого была временно оккупирована Германией. Но согласно документам буду-
щая Франция, даже связанная союзным договором с Германией, не должна была 
существовать в границах на 1 июня 1940 г. Помимо отторжения от нее Эльзаса 
и Лотарингии в пользу Германии, державы «оси» создали заделы для ее будущего 
разукрупнения. Район Северо-Восточной Франции с городами Лилль и Дюнкерк 
был передан под управление военной администрации Бельгии и Северной Фран-
ции. К западу от франко-германской и франко-бельгийской границы вплоть до 
Юрских гор была создана «закрытая зона германских интересов». Береговая линия 
вдоль Атлантического океана также перешла под управление вермахта как «Атлан-
тический вал». Юго-западные департаменты с городами Ницца и Гренобль пере-
шли под управление итальянской военной администрации. В ноябре 1942 г. (после 
оккупации всей Франции) сфера ее контроля была расширена.

В случае победы над Великобританией Гитлер делал ставку на реставрацию 
на британском престоле короля Эдуарда VIII. Великобритания превратилась бы 
в младшего партнера Германии, который мог бы предоставить часть флота и базы 
для войны с США. Но существуют и свидетельства, что немецкое руководство 
рассматривало вариант создания оккупационного правительства в Великобри-
тании во главе с бывшим министром иностранных дел С. Хором. Такой режим 
напоминал бы правительство Виши во Франции. Великобритания в этом случае 
также делилась бы на оккупированную (к югу от реки Трент) и неоккупированную 
(к северу от нее) территории.

«Европа III».  Программа колонизации Восточной Европы этническими нем-
цами была указана в качестве перспективной цели еще в книге А. Гитлера «Майн 
кампф» (1924). К концу 1941 г. III управление Главного управления имперской 
безопасности разработало комплекс документов под названием «Генеральный 
план “Ост”». Оригинал этого плана не сохранился. Существует только комплекс 
смежных документов:

1) меморандум оберфюрера СС профессора Конрада Мейера «Генераль-
ный план “Ост”» — правовые, экономические и территориальные основы 
строительства на Востоке» от 28 апреля 1942 г. (полностью опубликован 
в 2009 г.);

2) протокол заседания о «вопросах германизации» с участием служб «восточ-
ного министерства» и СС от 4 февраля 1942 г., записанный по памяти заве-
дующим расово-политическим отделом министерства восточных террито-
рий доктором Эрхардом Ветцелем;

3) записка «Замечания и предложения по генеральному плану “Ост” рейхс-
фюрера СС» от 27 апреля 1942 г., составленная также Э. Ветцелем.

Из записки Э. Ветцеля следует, что руководство СС рассматривало вариант 
переселения на восточные территории этнических немцев в течение 30 лет после 
окончания войны. На пространствах бывшего СССР в немецком районе рассе-
ления (границы которого остаются неизвестными) должны были остаться 14 млн 
славян и 4,5 млн немцев. «Нежелательных в расовом отношении местных жителей» 
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предполагалось депортировать в Западную Сибирь, 5–6 млн евреев, находящихся 
в восточных областях СССР, подлежали ликвидации еще до начала мероприятий 
по переселению.

Последний раздел записки Э. Ветцеля был посвящен «русскому вопросу». 
Автор привел точку зрения доктора антропологических наук Вольфганга Абеля, 
предлагавшего или полностью уничтожить русских, или онемечить опреде-
ленную их часть, имеющую «явные нордические признаки». По этому поводу 
Э. Ветцель писал: «Предложенный Абелем путь ликвидации русских как на-
рода, не говоря уже о том, что его осуществление едва ли было бы возможно, 
не подходит для нас также по политическим и экономическим соображениям». 
Э. Ветцель предложил свой вариант «решения русской проблемы»: «обособлен-
ное национальное развитие», т.е. создание как можно большего числа государств 
на территории СССР.

Это важно
Реализация этой политики была возложена на созданное 17 июля 1941 г. рейхсми-

нистерство восточных территорий во главе с А. Розенбергом. На оккупированной 

территории СССР оно создало два рейхскомиссариата: 1) «Остланд» (Прибалтика 

и большая часть Белоруссии) и 2) «Украина» (Крым выделялся в отдельную единицу 

«Готенланд», которая должна была стать частью собственно рейха). В дальнейшем 

предполагалось создать рейхскомиссариаты Московия (оставшаяся европейская 

часть СССР до Волги или Урала), Кавказ (Северный Кавказ и республики Закав-

казья) и Туркестан (возможно, тюркские республики Поволжья–Урала и частично 

Средней Азии). Фактически это был проект разделения СССР на зависимые от Гер-

мании протогосударства.

Прибалтийские республики СССР рассматривались руководством рейха как 
естественная территория для экспансии. Гитлер не скрывал, что в перспективе они 
будут онемечены и присоединены к рейху. Формально Эстония, Латвия и Литва 
входили в состав рейхскомиссарита «Остланд». В Литве после начала войны анти-
советский Литовский фронт активистов провозгласил создание временного пра-
вительства. Однако Германия не признала его и сформировала в Литве оккупа-
ционную администрацию во главе с П. Кубилюнасом. Германское командование 
создавало военные формирования из прибалтийских коллаборационистов: в Эс-
тонии 20-ю гренадерскую дивизию СС, в Латвии — 15-ю и 19-ю гренадерские ди-
визии СС. Эстонский добровольческий корпус был задействован также в составе 
финской армии.

Особая роль в немецких оккупационных планах отводилась Украине. Еще 
в 1929 г. в Вене состоялся I Конгресс (Сбор) украинских националистов, одо-
бривший создание Организации украинских националистов (ОУН). Постепенно 
в ее рамках возник конфликт между консервативным крылом во главе с Андреем 
Мельником и радикальным во главе со Степаном Бандерой. 10 февраля 1940 г. под 
патронажем Германии была создана Организация украинских националистов или 
«бандеровское движение» (ОУН(б)). В апреле 1941 г. движение провозгласило себя 
«единственно верной» ОУН в противовес ОУН(м) (мельниковцы).
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Это интересно
30 июня 1941 г. в оккупированном немцами Львове ОУН(б) сообщила о создании не-
зависимого «Украинского государства». В сентябре 1941 г. в Киеве ОУН(м) заявила 
о создании Украинского национального совета. Германия не признала официально 
ни одного из украинских правительств. Вместо них 20 августа 1941 г. по инициативе 
А. Розенберга образован рейхскомиссариат «Украина». Особый статус имел дистрикт 
Галиция, переданный в состав Польского генерал-губернаторства. В немецком руко-
водстве шла перманентная борьба двух подходов: сторонники создания формально 
независимой Украины (во главе с А. Розенбергом) и сохранения для украинских тер-
риторий оккупационного режима (во главе с Г. Гиммлером). В ходе этого конфликта 
были даже репрессированы А. Мельник и С. Бандера.

Немецкое руководство создавало вооруженные украинские соединения. 
В 1943 г. на базе дистрикта Галиция началось формирование дивизии СС «Гали-
чина» (14-я гренадерская дивизия СС) численностью около 22 тыс. чел. Ее подраз-
деления привлекались в основном для борьбы с партизанами на территории евро-
пейских стран и СССР. В марте 1945 г. немецкое руководство санкционировало 
создание Украинской национальной армии численностью 38 тыс. чел., находив-
шейся в подчинении Украинского национального комитета.

Более сложно шло становление русского коллаборационизма ввиду изна-
чально антироссийской направленности политики Третьего рейха и отсутствия 
необходимости в «пятой колонне» в период военных успехов вермахта 1941–
1942 гг. Попытки наладить сотрудничество с белой эмиграцией оказались не-
удачными. С отк рытой поддержкой нападения Германии на СССР выступили 
только писатель Д. С. Мережковский, генерал П. Н. Краснов и генерал-лейтенант 
А. Г. Шкуро. Но большая часть белой эмиграции (в том числе живший во Франции 
А. И. Деникин) заняла или негативную, или настороженно нейтральную позицию 
к действиям Германии. Гитлер до 1943 г. также выступал против формирования 
какого-либо русского правительства на оккупированных территориях. Позднее 
создать русское коллаборационистское движение пытался пленный советский ге-
нерал-лейтенант А. А. Власов (1901–1946). Под его руководством 14 ноября 1944 г. 
в Праге был образован «Комитет освобождения народов России», хотя русское 
коллаборационистское правительство в Германии не сформировали1.

Становление «нового порядка» сопровождалось крайними формами жесто-
кости и серийными военными преступлениями. Отдельные народы (евреи) под-
вергались геноциду. В отношении других наций (славянских народов, французов) 
была введена система массовых репрессий и террора. Репрессивная машина Тре-
тьего рейха действовала на государственном уровне через систему концентрацион-
ных лагерей. По различным данным, жертвами целенаправленной политики на-
цистских репрессий в Европе стали от 12 до 25 млн чел. (из них, по официальным 
данным, 5–6 млн евреев). Жестокости и военные преступления «нового порядка» 
были осуждены на Нюрнбергском процессе 1945–1946 гг.

1  Немецкий историк И. Хоффман утверждает, что учебный центр Русской освободительной армии 
(РОА) в городе Дабендорфе (40 км южнее Берлина) можно считать русским коллаборационистским 
правительством, но его точка зрения не является общепринятой.
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32.13. Коренной перелом во Второй мировой войне 
(ноябрь 1942 — декабрь 1943)

К осени 1942 г. державы «оси» добились наибольших военных успехов. Однако 
к этому времени начали сказываться превосходство материальных и людских ре-
сурсов стран антигитлеровской коалиции и реорганизация их военной системы, 
проведенная в 1940–1942 гг.

Это важно
Началом коренного перелома во Второй мировой войне стало Сталинградское сра-

жение (17 июля 1942 г. — 2 февраля 1943 г.). В ходе его оборонительной фазы Кра-

сная армия ценой беспримерного героизма солдат удержала часть Сталинграда, 

непосредственно примыкавшую к Волге. 19 ноября 1942 г. в контрнаступление пере-

шли войска трех фронтов: Юго-Западного (под командованием генерал-полковника 

Н. Ф. Ватутина), Донского (под командованием генерал-лейтенанта К. К. Рокоссовс-

кого) и Сталинградского (под командованием генерал-полковника А. И. Еременко). 

В окружение попали 6-я германская армия под командованием фельдмаршала Ф. Па-

улюса, а также итальянские и венгерские армии. Попытки Германии наладить воздуш-

ный мост и деблокировать «Сталинградский котел» оказались неудачными. 2 фев-

раля 1943 г. армия фельдмаршала Ф. Паулюса капитулировала.

Победа под Сталинградом переросла в общее наступление Красной армии зи-
мой 1943 г. Немецкое командование срочно оставило Северный Кавказ для избе-
жания более мощного окружения. В январе 1943 г. войска Воронежского фронта 
освободили Воронежскую область, в марте 1943 г. Красная армия ликвидировала 
Ржевско-Вяземский плацдарм. В январе 1943 г. была прорвана блокада Ленинг-
рада: вдоль Ладожского озера образовался узкий коридор шириной 10–18 км. 
Только в марте 1943 г. немцы сумели остановить наступление Красной армии 
в сражениях под Харьковом и Запорожьем, временно вернув себе стратегическую 
инициативу на южном направлении. В июне 1943 г. авиация Германии даже начала 
стратегические бомбардировки СССР, нанеся удары по Ярославлю и Горькому.

Однако попытка противника изменить ход войны в ходе Курской битвы 
(5 июля — 23 августа 1943 г.) закончилась неудачей. Красная армия успешно ис-
пользовала стратегию преднамеренной обороны, отразив атаки сил вермахта. 
В ходе танкового сражения у села Прохоровка (Белгородская область) 10–12 июля 
1943 г. Красная армия остановила наступление немецких войск. После этого силы 
Центрального (командующий генерал армии К. К. Рокоссовский), Воронежского 
(командующий генерал армии Н. Ф. Ватутин) и Степного (командующий генерал-
полковник И. С. Конев) фронтов перешли в стратегическое наступление, освобо-
див Орел и Белгород, а 23 августа 1943 г. и Харьков, что считается датой окончания 
Курской битвы. Осенью 1943 г. Красная армия освободила Смоленск, Левобереж-
ную Украину (включая Киев) и форсировала Днепр в его нижнем течении.

В Северной Африке союзникам также сопутствовал успех. 23 октября — 5 но-
ября 1942 г. состоялось второе сражение у города Эль-Аламейн, в ходе которого 
британские войска под командованием генерал-майора Б. Монтгомери одержали 
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победу над немецко-итальянским корпусом Э. Роммеля. 8 ноября 1942 г. амери-
канский экспедиционный корпус высадился во Французском Марокко и Алжире. 
Зимой 1943 г. британская армия последовательно взяла Тобрук и Триполи. 12 мая 
1943 г. итало-германская группировка капитулировала в Тунисе.

Это интересно
Ответом Германии на успех союзников в Северной Африке стала оккупация всей 
Франции. 10–11 ноября 1942 г. немецкие войска вошли на территорию, контролируе-
мую режимом Виши. Причиной этого стали попытки ряда крупных военных деятелей 
вишистского режима — адмирала Ф. Дарлана и генерала А. Жиро — начать переговоры 
с союзниками (см. гл. 33). Правительство Виши ограничилось сообщением по радио 
о протесте против нарушения Германией условий перемирия 1940 г. Армия «режима 
Виши» не оказала сопротивления: только моряки сумели 27 ноября 1942 г. затопить 
в порту Тулон французские корабли. Италия оккупировала Корсику и часть Савойи. 
Эти события вызвали рост французского движения Сопротивления.

Союзники стали также применять стратегию воздушной мощи. Еще в 1940 г. 
Германия попыталась организовать систему полноценной ПВО страны («линия 
Каммхубера»). Однако в кампании 1942 г. Королевские ВВС взломали ее слабые 
участки. 14–24 января 1943 г. состоялась встреча У. Черчилля и Ф. Д. Рузвельта 
в городе Касабланке (Марокко), в ходе которой было решено начать стратегиче-
ские бомбардировки Германии совместными силами (операция «Пойнт-бланк»). 
Летом 1943 г. массированным авиаударам подверглись Гамбург, Швайнфурт и Ре-
генсбург. Несмотря на разрушения городских кварталов, они мало повлияли на 
способность немецкой промышленности наращивать производство вооружения.

На Тихом океане США также удалось достичь перелома в войне с Японией. 
4–7 июня 1942 г. между японским (под командованием Исороку Ямамото) и аме-
риканским (под командованием Честера Нимица) флотами состоялось сражение 
у атолла Мидуэй на северо-западе Гавайского архипелага. Сражение завершилось 
победой США: японский флот потерял все четыре авианосца («Акаги», «Хирю», 
«Кага» и «Сорю»), а японская морская авиация понесла потери, от которых не 
оправилась до конца войны.

Однако Япония еще сохраняла мощные морские и воздушные силы. Также 
в июне 1942 г. японский десант захватил часть Алеутских островов (Кыска и Атта), 
уничтожив американскую морскую и воздушную базу Датч-Харбор. В августе 
1942 г. Япония попыталась возобновить наступление на двух направлениях: в Но-
вой Гвинее на Порт-Морсби и на остров Гуадалканал (Соломоновы острова). 
Союзники перешли к тактике битвы на истощение за Гуадалканал, и в октябре 
1942 г. японское командование было вынуждено отказаться от наступления на 
Порт-Морсби. Но и сражение за Гуадалканал закончилось для Японии неудачно. 
30 июня 1943 г. союзники начали генеральное наступление в Новой Гвинее и на 
Соломоновых островах.

К концу 1943 г. страны антигитлеровской коалиции прочно удерживали стратегическую 

инициативу.
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32.14. Капитуляция Италии (июль–сентябрь 1943)
9 июля — 17 августа 1943 г. (т.е. синхронно с Курской битвой) американо-

британские силы под командованием Д. Эйзенхауэра и Б. Монтгомери взяли под 
контроль остров Сицилию. Поражение вызвало переворот в Риме: 25 июля 1943 г. 
король Виктор Эммануил III санкционировал арест Б. Муссолини. Временное 
правительство сформировал маршал Пьетро Бадольо. Заверяя Германию в го-
товности продолжать войну, новое итальянское правительство стало искать воз-
можности заключить перемирие. Итальянский генерал Дж. Кастеллано передал 
союзникам официальное послание П. Бадольо, в котором маршал объяснял, что 
замирение невозможно до их высадки на материковой Италии в силу германского 
присутствия; он обещал совместную с союзниками войну против Германии.

У. Черчилль и Ф. Д. Рузвельт пытались найти для Италии более мягкую фор-
мулу, чем «безоговорочная капитуляция». 19–20 августа 1943 г. представители 
союзников встретились с Дж. Кастеллано в Лиссабоне. Там ему было заявлено, 
что вопрос об итальянском участии в войне против Германии будет решаться по-
том, сейчас надо договариваться о военной капитуляции. Однако союзники все же 
пошли на компромисс, подготовив два варианта капитуляции: краткие (12) и пол-
ные (44) статьи. Первые касались в основном военных вопросов, вторые — поли-
тических и экономических вопросов вывода Италии из войны.

3 сентября 1943 г. в местечке Кассибле (Сицилия) Дж. Кастеллано подписал по 
поручению П. Бадольо краткие статьи капитуляции. В соглашении оговаривалось, 
что сразу же после подписания американо-британские войска высадятся в Южной 
Италии, а парашютная дивизия — в Риме, чтобы предотвратить оккупацию Италии 
германской армией. В тот же день силы союзников высадились в Южной Италии.

8 сентября 1943 г. кабинет П. Бадольо объявил войну Германии. Однако 12 сен-
тября 1943 г. немецкий десант под командованием О. Скорцени освободил Б. Мус-
солини. Южная Италия была занята союзниками, Северная и Центральная (вклю-
чая Рим) — немецкими войсками. Под контролем Германии 23 сентября 1943 г. на 
севере Италии была провозглашена Итальянская социальная республика со сто-
лицей в городке Сало (отсюда ее название — Республика Сало) под руководством 
Б. Муссолини. Возник новый Итальянский ТВД во Второй мировой войне.

Советский Союз не был привлечен к переговорам с итальянцами, что вызвало 
жесткую реакцию Сталина. Получив условия капитуляции Италии, Кремль пору-
чил американскому генералу Д. Эйзенхауэру подписать условия капитуляции от 
его имени. Москва при этом заявила о намерении установить дипломатические 
отношения с правительством П. Бадольо. У Сталина появились опасения, что по-
добную схему игнорирования СССР союзники применят и при обсуждении капи-
туляции других союзников Германии.

*  *  *
Антигитлеровская коалиция, сложившаяся в 1941–1942 гг., оказалась эффективным 

военно-политическим союзом. Несмотря на различия в общественно-политическом 
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строе, Великобритания, США и СССР сумели преодолеть разногласия и скоордини-

ровать действия в борьбе с нацизмом. Вторая мировая война превратилась в сорев-

нование двух идеологических проектов переустройства мира: 1) мир на основе демо-

кратических ценностей (антигитлеровская коалиция) и 2) мир на основе неравенства 

народов и государств, во многом напоминающий период донациональных государств 

(державы «оси»).

Вместе с тем уже в период становления внутри антигитлеровской коалиции стали воз-

никать два «полюса»: первый — американо-британское партнерство, в рамках кото-

рого лидирующая роль начинала постепенно переходить к США, второй — СССР, ко-

торый в ходе коренного перелома во Второй мировой войне сделал заявку на равное 

участие в решение вопросов организации послевоенного мира. Представители этих 

«полюсов» по-разному видели свое место в послевоенном мире, и их противоречия 

стали позднее составной частью будущего мирового порядка.

Контрольные вопросы
 1. Охарактеризуйте политические и военные планы Германии и СССР накануне Вели-

кой Отечественной войны.
 2. Как развивались военные действия в первый период Великой Отечественной  войны?
 3. Как возник тихоокеанский театр военных действий во Второй мировой войне?
 4. Выделите этапы становления антигитлеровской коалиции.
 5. Раскройте содержание Атлантической хартии. Почему этот документ вызвал кризис 

советско-британского партнерства?
 6. Как повлияла Декларация объединенных наций на складывание антигитлеровской 

коалиции? Почему принятие этого документа считается началом распада Британ-
ской империи?

 7. Какими были планы руководства нацистской Германии по послевоенному устройст-
ву Европы? Какие коллаборационистские режимы возникли в Европе?

 8. Немецкий историк И. Фест полагает, что Гитлер выстраивал «новый порядок» по 
модели Средневековья. Согласны ли вы с его точкой зрения?

 9. Как обсуждалась проблема Второго фронта в межсоюзнических отношениях в 1941–
1943 гг.?

 10. Раскройте понятие «коренной перелом во Второй мировой войне». Перечислите ос-
новные события этого периода.

 11. Как и на каких условиях была подписана капитуляция Италии?
 12. Была ли, на ваш взгляд, высадка союзников в Италии открытием Второго фронта? 

Приведите свои аргументы.

Рекомендуемая литература
История великой войны 1941–1945: В 2 т. 2-е изд. / Под ред. В. А. Золотарева. М.: 

 РУБИН, 2015.
История Второй мировой войны. 1939–1945 гг.: В 12 т. М.: Воениздат, 1973–1982. 

Т. 4–6.
История международных отношений: Учебник: В 3 т. / Под ред. А.В. Торкунова, 

М. М. Наринского. Т. II: Межвоенный период и Вторая мировая война. М.: Аспект Пресс, 
2015.
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Миронов А. К. Вехи Великой Победы. Основные события Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. М.: Изд-во Российского государственного социального университета, 2010.

Михалев С. Н. Военная стратегия: Подготовка и ведение войн Нового и Новейшего вре-
мени. М.: Кучково поле, 2003.

Чевтаев А. Г. Сталин, Рузвельт, Черчилль: создание, борьба и победа антифашистской 
коалиции (1940–1945). Екатеринбург, 2009.

Deist W., Maier K. A. et al. Germany and the Second World War. Oxford University Press, 1990.

Дополнительная литература
Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. М.: АПН, 1969.
Морисон С. Э. Американский ВМФ во Второй мировой войне: Восходящее солнце над 

Тихим океаном, декабрь 1941 — апрель 1942: Пер. с англ. / С. Э. Морисон. М.: ООО «Изда-
тельство ACT»; СПб.: Terra Fantastica, 2002.

Мэтлофф М., Снелл Э. Стратегическое планирование в коалиционной войне 1941–
1942 гг. / Пер. с англ. М.: Изд-во иностр. лит., 1955.

Spector R. H. Eagle Against The Sun: The American War With Japan. 1. N.Y.: MacMillan, Inc., 
1985.
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Г л а в а  33
Формирование Ялтинско-

Потсдамского порядка

Завершающий этап Второй мировой войны (1944–1945) стал временем 
поражения держав «оси». Одновременно коренной перелом в войне выд-
винул на первый план проблему послевоенного мироустройства. Взгляды 
участников антигитлеровской коалиции на послевоенный мир отличались 
друг от друга. Поэтому Ялтинско-Потсдамский порядок создавался на 
основе компромисса между подходами США и Великобритании, с одной 
стороны, и СССР — с другой.

33.1. Проблема послевоенного мироустройства 
в межсоюзнических отношениях

Контуры послевоенного мироустройства были намечены британским премье-
ром У. Черчиллем и президентом США Ф. Д. Рузвельтом в рамках Атлантической 
хартии 1941 г. (см. гл. 32). После визита наркома иностранных дел В. М. Молотова 
в Лондон и Вашингтон (май–июнь 1942 г.) проект стал включать в себя диалог 
с СССР. Первоначально в мае 1942 г. президент Ф. Д. Рузвельт обсудил с В. М. Мо-
лотовым концепцию трех полицейских как основу послевоенного мироустрой-
ства, но к осени 1942 г. модифицировал ее в концепцию четырех полицейских. Она 
предусматривала, что ведущую роль в послевоенном мире будут играть Велико-
британия, Китай (с гоминьдановским правительством), СССР и США. Каждый из 
полицейских должен был поддерживать порядок в своей сфере ответственности: 
Великобритания в Британской империи и в Западной Европе, СССР в Восточной 
Европе и Центральной Азии, Китай в Восточной Азии и на западе Тихого океана, 
США в Западном полушарии.

Концепция четырех полицейских — проект президента США Ф. Д. Рузвельта 

1942 г., согласно которому ведущую роль в послевоенном мире должны были играть 

четыре державы-победительницы (Великобритания, Китай, СССР, США).

План четырех полицейских был позитивно встречен в Лондоне. Разработкой его 
деталей занялся британский дипломат Глэдвин Джебб (1900–1996), который летом 
1942 г. возглавил отдел британского МИДа по вопросам экономики и реконструк-
ции для изучения восстановления экономики после войны. 9 сентября 1942 г. этот 
отдел подготовил «План четырех держав», который повторял положения рузвельтов-
ской концепции четырех полицейских. План Г. Джебба предусматривал создание 
после войны Всемирного совета с участием Великобритании, Китая, СССР и США. 
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Такой совет должен был иметь исключительные права в области поддержания ме-
ждународной безопасности, а также подчиненные ему региональные советы.

Это интересно
Достоверно неизвестно, почему президент Ф. Д. Рузвельт стремился включить в со-
став четырех полицейских Китай. Можно выделить три точки зрения, объясняющие 
мотивы президента США: 1) Рузвельт искал опору мировому порядку в Восточной 
Азии; 2) Рузвельт стремился покончить с остатками британского влияния на Тихом 
океане, что требовало усиления Китая; 3) Рузвельт (как и Сталин) не хотел, чтобы 
послевоенный мировой порядок выглядел как «сговор белой расы», и стремился до-
пустить к управлению будущим мировым порядком самое сильное (после Японии) 
«небелое государство». Последняя точка зрения пока наиболее обоснованна.

Советское руководство демонстрировало готовность идти на компромисс с ан-
глосаксонскими державами и участвовать в установлении будущего мирового по-
рядка. На заседании Исполкома Коминтерна 15 мая 1943 г. было принято реше-
ние о его роспуске. 21 мая 1943 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло резолюцию, 
указывавшую на невозможность руководить действиями всех коммунистов из од-
ного международного центра в военное время. Особо подчеркивалось, что роспуск 
Коминтерна не позволит врагам спекулировать на теме использования СССР 
зарубежных компартий как инструмента своего влияния. Официально Комин-
терн прекратил существование 10 июня 1943 г., а его Исполком был преобразован 
в Международный отдел ЦК ВКП(б).

Роспуск Коминтерна фактически означал официальный отказ СССР от лозунга мировой 

коммунистической революции.

В 1922–1943 гг. гимном СССР был «Интернационал», символизировавший 
идею мировой коммунистической революции. 14 декабря 1943 г. Политбюро 
ЦК ВКП(б) утвердило вариант слов нового гимна СССР, написанный С. В. Ми-
халковым и Г. А. Эль-Регистаном. Музыкой для него стала мелодия «Гимна партии 
большевиков» А. В. Александрова. 1 января 1944 г. новый Гимн СССР был испол-
нен по радио, а на следующий день подписан в печать. Смена гимна, как и роспуск 
Коминтерна, демонстрировала, что СССР позиционирует себя как национальное 
государство, а не штаб мировой революции.

К середине 1943 г. англосаксонские державы частично согласовали свои по-
зиции относительно послевоенного устройства. На конференции в Касабланке 
(Французское Марокко) 14–24 января 1943 г. Ф. Д. Рузвельт и У. Черчилль офици-
ально объявили, что целью войны выступает безоговорочная капитуляция Герма-
нии, Италии и Японии. 17–24 августа 1943 г. состоялась Квебекская конференция 
(Канада), в которой помимо Ф. Д. Рузвельта и У. Черчилля участвовал также пред-
ставитель Китая Сун Цзывэнь. На конференции был выработан текст декларации 
о создании международной Организации Объединенных Наций и ответственно-
сти четырех великих держав (США, Великобритания, СССР, Китай) за сохранение 
мира после окончания войны.
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Организация Объединенных Наций (ООН) — международная организация, со-

зданная в ходе Второй мировой войны странами антигитлеровской коалиции для 

поддержания и укрепления международного мира и безопасности.

Возникал вопрос о согласовании данного проекта с СССР. С этой це-
лью 19–30 октября 1943 г. состоялась II Московская конференция союзников 
(о I  Московской конференции 1941 г. см. гл. 32). От СССР в ней участвовал на-
рком иностранных дел В. М. Молотов, от Великобритании — министр иностран-
ных дел А. Иден, от США — госсекретарь К. Хэлл. 

Основным предметом дискуссий стала тем не менее проблема послевоенного 
мироустройства. Стороны приняли три базовых документа:

1. Постановление о создании Европейской консультативной комиссии, состо-
ящей из представителей Великобритании, СССР и США, с местопребыванием 
в Лондоне. Комиссии поручалось «изучать европейские вопросы, связанные 
с окончанием военных действий... и давать трем правительствам по ним объеди-
ненные советы».

2. Декларация об Италии. Она предусматривала полную ликвидацию фашизма 
и создание Консультативного совета по вопросам Италии (в него вошли предста-
вители СССР, США, Великобритании, Французского комитета национального 
освобождения (ФКНО), Греции и Югославии).

3. Декларация об Австрии, в которой аншлюс 1938 г. объявлялся недействи-
тельным и выражалось желание правительств трех держав «видеть восстановлен-
ной свободную и независимую Австрию».

Американская делегация изложила свою программу послевоенного экономи-
ческого сотрудничества. Госсекретарь К. Хэлл представил участникам конферен-
ции ознакомительный документ «Основа нашей программы по вопросам меж-
дународного экономического сотрудничества». США соглашались участвовать 
в послевоенном экономическом восстановлении пострадавших стран. Но в каче-
стве условий оказания помощи Вашингтон ставил принятие принципов открытых 
дверей, свободной торговли и равных возможностей. Механизмом оказания по-
мощи должен был стать «международный стабилизациионный валютный фонд», 
закрепивший положение доллара в качестве мировой резервной валюты. Факти-
чески это было заявкой Соединенных Штатов на ведущую роль в послевоенной 
экономической системе.

Это важно
Главным итогом конференции стало принятие Декларации по вопросу о всеобщей 

безопасности. Ее подписали представители четырех держав антигитлеровской ко-

алиции — Великобритании, Китая, СССР и США. Правительства союзных держав 

заявляли о решимости «продолжать военные действия против тех стран “оси”, с ко-

торыми они соответственно находятся в состоянии войны, пока эти державы не сло-

жат своего оружия на основе безоговорочной капитуляции». В коммюнике по ито-

гам конференции была выражена единая точка зрения о том, что «в их собственных 

национальных интересах и в интересах всех миролюбивых наций важно продолжить 

теперешнее тесное сотрудничество, установленное для ведения войны, и на период, 
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который последует за окончанием военных действий, и что только этим путем можно 

добиться поддержания мира и полного развития политического, экономического 

и социального блага их народов». Последнее положение стало основой для выра-

ботки в будущем Устава ООН.

Менее успешными были дискуссии об открытии Второго фронта. На конфе-
ренциях в Касабланке и Квебеке премьер У. Черчилль предлагал иной вариант, 
чем высадка во Франции, — десантную операцию британо-американских войск 
сначала на Додеканезских островах, а затем на Балканах. Британский премьер по-
лагал, что быстрое освобождение Греции приведет к капитуляции перед союзни-
ками Болгарии, Румынии и Венгрии по итальянскому сценарию. Одновременно 
союзники получали прямое взаимодействие с силами югославского Сопротивле-
ния под руководством И. Броз Тито, который балансировал между СССР и Ве-
ликобританией. Балканский вариант Второго фронта вызывал в этой связи недо-
вольство советского руководства.

1 ноября 1943 г. три союзные державы подписали «особо секретный протокол». 
Великобритания и США подтвердили намерение открыть Второй фронт в Север-
ной Франции весной 1944 г. Однако указывалось, что это будет зависеть от опре-
деленных условий к моменту начала операции. Такая формулировка обесценивала 
обязательства союзников.

33.2. Тегеранская конференция 
(28 ноября — 1 декабря 1943)

Противоречия между союзниками требовали личной встречи их лидеров 
(«Большой тройки»). Местом встречи была выбрана нейтральная территория — 
иранская столица Тегеран. 9 сентября 1943 г. Иран объявил войну Третьему рейху, 
в результате чего присоединился к Декларации объединенных наций. В ответ ли-
деры Великобритании, СССР и США подтвердили свое стремление сохранить 
независимость и территориальную целостность Ирана, а также предоставить ему 
экономическую помощь. Иран получил статус не оккупированной страны, а союз-
ника Великобритании и СССР.

«Большая тройка» — неофициальное название лидеров ведущих стран антигитле-

ровской коалиции И. В. Сталина, У. Черчилля и Ф. Д. Рузвельта.

Это интересно
Немецкая разведка попыталась воспользоваться Тегеранской конференцией с це-
лью убийства «Большой тройки». В октябре 1943 г. Гитлер одобрил операцию 
«Длинный прыжок», формальным руководителем которой стал начальник Глав-
ного управления имперской безопасности СС обергруппенфюрер Эрнст Кальтен-
бруннер (1903–1946), а непосредственным ее исполнителем — О. Скорцени, кото-
рому 12 сентября 1943 г. удалось похитить и переправить в Берлин Б. Муссолини 
(см. гл. 32). Советская разведка получила информацию о готовящемся покушении 
и предприняла контрмеры.

23 ноября 1943 г. премьер У. Черчилль и президент Ф. Д. Рузвельт встрети-
лись в Каире. Встреча была посвящена дальневосточным вопросам, и потому ее 
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участником стал Чан Кайши. При его поддержке Ф. Д. Рузвельт добился приня-
тия плана освобождения Бирмы, открытия через нее пути в Китай, что, по сути, 
было вторжением США в чувствительную сферу британских интересов. Стороны 
приняли Каирскую декларацию, в которой заявили о намерении ликвидировать 
Японскую империю. Сталин согласился с Каирской декларацией, но поставил во-
прос об учете советских интересов в Маньчжурии, о Южном Сахалине и Куриль-
ских островах.

Тегеранская конференция прошла 28 ноября — 1 декабря 1943 г. Она сразу же 
выявила большую близость позиций И. В. Сталина и Ф. Д. Рузвельта. У. Черчилль 
занимал более скептическую позицию, опасаясь, что СССР и США совместными 
усилиями снизят роль Великобритании. Вместе с тем на конференции преобла-
дало стремление сторон к компромиссу. Им удалось договориться по четырем 
принципиальным вопросам.

1. Решение, что послевоенный мир будет управляться четырьмя державами, 
действующими под эгидой международной организации. СССР, таким образом, 
согласился с проектом ООН и концепцией четырех полицейских. Было решено, 
что четыре державы (Великобритания, Китай, СССР и США) получат в ней осо-
бые полномочия. Лидеры «Большой тройки» договорились передать МИДам во-
прос о проработке устава ООН.

2. Проблема Второго фронта. У. Черчилль вновь выступил с предложением 
«балканского варианта», в то время как И. В. Сталин настаивал на высадке союз-
ников в Северной Франции. Советскую позицию поддержал президент Ф. Д. Руз-
вельт. Стороны договорились выполнить «особо секретный протокол» от 1 ноября 
1943 г., т.е. открыть Второй фронт в Северной Франции в мае 1944 г.

3. Территориальный вопрос. Стороны согласились не трактовать Атлантиче-
скую хартию буквально, а провести территориальные изменения в Европе. У. Чер-
чилль и Ф. Д. Рузвельт признали «линию Керзона» советско-польской границей. 
Сталин также заявил, что СССР рассчитывает получить Кенигсберг и передвинуть 
границу с Финляндией дальше от Ленинграда. Его пожелания были с пониманием 
встречены британским и американским лидерами.

4. Вопрос о будущем Германии. Президент Рузвельт предложил расчленить 
Германию на пять частей, причем передать Киль, Гамбург, Рур и Саар под конт-
роль Объединенных Наций. Черчилль выступил за то, чтобы Пруссия как очаг 
милитаризма была отделена от остальной Германии. Сталин сделал особый упор 
на то, чтобы объединение Германии было предотвращено любой ценой. Союз-
ники, таким образом, договорились не сохранять Германию в качестве «прус-
ского рейха», созданного в 1871 г., а изменить качество германской государст-
венности.

Тегеранская конференция не завершилась подписанием основополагающих докумен-

тов. Однако она определила принципы послевоенного мироустройства и выработала 

повестку переговоров между союзниками по данному вопросу.
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33.3. Освобождение территории СССР 
(январь–октябрь 1944)

К началу 1944 г. значительная часть территории СССР еще была оккупиро-
вана Германией и ее союзниками. Фронт проходил по линии Ленинград–Великие 
Луки–Днепр. Финские войска контролировали Карельский перешеек, румын-
ские — Молдавскую ССР и Одесскую область УССР. Приоритетной задачей Кра-
сной армии на 1944 г. было полное освобождение территории Советского Союза.

Советское наступление началось одновременно на северном и южном на-
правлениях. 14 января — 1 марта 1944 г. Ленинградский и Волховский фронты 
во взаимодействии с Балтийским флотом провели Ленинградско-Новгородскую 
операцию. Ее результатом стало поражение группы армий «Север» и снятие почти 
900-дневной блокады Ленинграда, освобождение Новгорода и Пскова. Одновре-
менно 24 декабря 1943 г. — 17 апреля 1944 г. 1-й, 2-й и 3-й Украинские фронты 
перешли в наступление на Правобережной Украине, освободили ее и вышли на 
государственную границу на юге СССР.

Победа на Правобережной Украине позволила блокировать 17-ю немецкую 
армию в Крыму. 8 апреля — 12 мая 1944 г. 4-й Украинский фронт во взаимодей-
ствии с Черноморским флотом провел операцию по ее уничтожению. Советские 
войска с ходу овладели Сапун-горой, ключевой высотой над Севастополем, что 
позволило быстро освободить город. Остатки немецких и румынских сил без под-
держки с моря капитулировали на мысе Херсонес (южнее Севастополя).

23 июня 1944 г. Красная армия начала наступление в Белоруссии (операция 
«Багратион») силами 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов, а также 1-го Прибал-
тийского фронта. Советские войска нанесли серию фланговых ударов по группе 
армий «Центр», в результате которых ее система опорных районов превратилась 
в серию «котлов». Помощь советским войскам оказали белорусские партизаны, 
подрывавшие коммуникации противника. 3 июля 1944 г. была освобождена сто-
лица Белоруссии город Минск. Потери вермахта составили, по разным данным, 
около 400–500 тыс. чел. (из них около 262 тыс. пленных), потери Красной ар-
мии — 178,5 тыс. убитых и раненых. 
Это интересно

В разгар операции «Багратион» 13 июля 1944 г. 1-й и 4-й Украинские фронты начали 
Львовско-Сандомирскую операцию — удар в южный фланг группы армий «Центр». 
Удалось уничтожить крупную группировку вермахта и украинских коллаборационистов 
в районе города Броды и рассечь группу армий «Северная Украина». К началу августа 
1944 г. были взяты Львов, Перемышль и Станислав, форсирована Висла и создан Сандо-
мирский плацдарм. Однако 11 августа 1944 г. немцы нанесли контрудар в районе поль-
ского города Шидлув с применением новейших тяжелых танков «Королевский тигр». 
Хотя советские войска отбили контрудар, противник смог избежать атаки на южный 
фланг группы армий «Центр». Это позволило ему закрепиться на Висле до января 1945 г.

14–17 сентября 1944 г. советские войска начали Рижскую и Таллинскую насту-
пательные операции в Прибалтике. Столкнувшись с сильной немецкой обороной 
под городом Валгой (Латвия), Красная армия перенесла основной удар в Литву. 
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10 октября 1944 г. советские войска вышли к порту Мемель на литовско-герман-
ской границе, отрезав оставшиеся силы группы армий «Север» от Восточной Прус-
сии. К октябрю 1944 г. почти вся территория СССР была освобождена от войск 
Германии и ее союзников.

33.4. Открытие Второго фронта в Западной Европе 
(июнь–август 1944)

Масштабное наступление Красной армии облегчило союзникам задачу откры-
тия Второго фронта в Северной Франции. Великобритания и США смогли увели-
чить группировку на южном английском побережье под командованием Д. Эйзен-
хауэра и Б. Монтгомери численностью до 1 млн 452 тыс. чел. при 11 590 самолетах 
и 6 тыс. танков. Им противостояла группировка только в 380 тыс. чел.; в опера-
тивном тылу находилось 2300 танков и 2200 самолетов, однако требовалось время, 
чтобы подтянуть их к побережью. Германское командование, опираясь на опыт боев 
за Дьепп в августе 1942 г., считало возможным вести оборону французского побере-
жья («Атлантического вала») меньшими силами, чем располагали союзники.

Это важно
К моменту открытия Второго фронта существовали трудности в решении вопроса 

о будущем правительстве Франции. Формально главой «Сражающейся Франции» 

был генерал Ш. де Голль. Хотя он полностью ориентировался на союз с Великобри-

танией, его излишняя самостоятельность зачастую раздражала даже У. Черчилля, а 

у Ф. Д. Рузвельта вызывала неприязнь. Президент США рассматривал Францию как 

оккупированную страну, а не равноправного партнера. (Существуют свидетельства, 

что Рузвельт допускал возможность создания британских военных баз на западном 

побережье Франции, как это было во времена Столетней войны.) В такой ситуации 

союзники стали искать альтернативную Ш. де Голлю фигуру для руководства осво-

божденной Францией.

Одной из вероятных альтернатив выступал адмирал Франсуа Дарлан (1891–
1942), занимавший пост морского министра в правительстве Виши. Однако в но-
ябре 1942 г. Ф. Дарлан перешел на сторону союзников и при поддержке аме-
риканцев провозгласил себя Верховным представителем Франции по Северной 
и Западной Африке. 24 ноября 1942 г. Ф. Дарлан при неясных обстоятельствах 
был убит французскими монархистами. Пост Верховного представителя пере-
шел к генералу Анри Оноре Жиро (1879–1949). Выбор США вызвал недоволь-
ство не только у Ш. де Голля, но и у премьера У. Черчилля. На конференции 
в Касабланке в январе 1943 г. стороны пришли к компромиссу: в Алжире был 
создан Французский комитет национального освобождения под руководством 
Ш. де Голля и А. О. Жиро. Только 2 июня 1944 г. Ш. де Голль сформировал Вре-
менное правительство на основе ФКНО.

6 июня 1944 г. американские, британские и канадские войска под командо-
ванием генерала Д. Эйзенхауэра начали операцию «Оверлорд» — высадку в Нор-
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мандии. Наступление, однако, развивалось медленно. Только к концу июля 1944 г. 
союзники заняли плацдарм шириной около 100 км и перешли в наступление, на-
неся главный удар по Бретани. Большую помощь союзникам оказало французское 
Сопротивление, прежде всего партизанские отряды (маки), которые парализовали 
ключевые дороги страны.

Высадка союзников активизировала оппозицию Гитлеру среди немецких вое-
начальников. До конца 1943 г. она базировалась в штабе группы армий «Центр», где 
ее возглавлял полковник Хенниг фон Тресков (племянник фельдмаршала Ф. фон 
Бока); заговорщикам сочувствовал и начальник штаба ОКХ Ф. Гальдер. Однако их 
попытки организовать покушения на  Гитлера были неудачными. Ситуация изме-
нилась, когда заговорщиков возглавил полковник граф Клаус фон Штауффенберг 
(1907–1944). В июне 1944 г. он был назначен начальником штаба армии резерва, 
расквартированной в Берлине. Под его руководством группа генералов разрабо-
тала план ликвидации Гитлера и захвата власти (операция «Валькирия»). 20 июля 
1944 г. К. фон Штауффенберг совершил покушение на Гитлера в его ставке «Воль-
фшанице» (Восточная Пруссия). В тот же день заговорщики взяли под контроль 
большую часть Берлина.

Однако Гитлер выжил, и мятежники потерпели неудачу при попытке ареста ми-
нистра пропаганды Й. Геббельса. Командующий резервом сухопутных войск гене-
рал-полковник Фридрих Фромм вернул контроль над столицей. Генерал Л. фон Бек 
застрелился; четверо организаторов заговора во главе с К. фон Штауффенбергом 
были расстреляны в ту же ночь. (По одной из версий, Ф. Фромм сделал это наме-
ренно, чтобы избавить их от пыток.) В Германии начались репрессии против дейст-
вительных и предполагаемых участников заговора. В числе репрессированных был 
даже бывший начальник штаба ОКХ Ф. Гальдер; попавший под подозрение генерал 
Э. Роммель (бывший начальник К. фон Штауффенберга) покончил с собой.
Это интересно

Успешный «заговор Штауффенберга» мог бы затянуть ход войны. Большинство его 
участников выступали за подписание сепаратного мира со странами Запада и про-
должение борьбы с СССР под антикоммунистическими лозунгами. В США и Вели-
кобритании также существовали влиятельные группы, выступавшие за подписание 
мира с Германией с целью противодействия вступлению СССР в Восточную Европу 
(подобного сценария опасался даже премьер-министр Великобритании У. Черчилль). 
Условия мира могли быть выгодными для Германии, которая в июле 1944 г. еще 
контролировала почти всю континентальную Европу. Советский Союз мог оказаться 
в одиночестве против Германии при неясном поведении союзников.

15 августа 1944 г. американские войска и части «Сражающейся Франции» вы-
садились на побережье Южной Франции. Первых успехов союзники достигли 
только через полтора месяца. 25 августа 1944 г. при поддержке сил французского 
Сопротивления они освободили Париж. Германское командование сумело вре-
менно стабилизировать фронт только в районе границы Германии с Францией 
и странами Бенилюкс («линии Зигфрида»).

Ответом Германии стало использование против союзников «оружия возме-
здия» — созданных немецким конструктором Вернером фон Брауном крылатых 
ракет «Фау-1» и баллистических ракет «Фау-2». С 13 июня 1944 г. Германия запу-
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стила по Лондону и другим британским городам 10 тыс. «Фау-1» и 3325 «Фау-2». 
Потери англичан составили около 9 тыс. чел., преимущественно среди граждан-
ского населения. Против ВВС союзников были разработаны зенитные управля-
емые ракеты «Вассерфаль» и «Рейнтохтер», однако Германия опоздала с их запу-
ском в серийное производство.

Заговор Штауффенберга — неудачная попытка группы немецких военачальников во 

главе с К. фон Штауффенбергом свергнуть Гитлера 20 июля 1944 г.

«Оружие возмездия» — крылатые и баллистические ракеты типа «Фау», использо-

вавшиеся для нанесения ударов по Великобритании в 1944–1945 гг. В понятие «ору-

жие возмездия» входит также комплекс немецких разработок перспективных видов 

вооружений.

Министр вооружений Третьего рейха А. Шпеер позднее называл программу 
обстрела Великобритании ракетами «Фау-1» и «Фау-2» бессмысленной. С воен-
ной точки зрения она в самом деле мало влияла на военно-промышленный потен-
циал Великобритании. Однако с политической точки зрения «оружие возмездия» 
должно было побудить британский истеблишмент пойти на мирные переговоры 
с рейхом. (Примечательно, что Германия не использовала это оружие на Восточ-
ном фронте против СССР, что подчеркивает политический характер бомбарди-
ровок.) После открытия Второго фронта задачей Берлина стало внесение раскола 
в антигитлеровскую коалицию.

33.5. «Польский вопрос» в межсоюзнических 
отношениях

Между тем 21 июля 1944 г. Красная армия перешла довоенную границу и всту-
пила на территорию Польши. У СССР были напряженные отношения с польским 
эмигрантским правительством в Лондоне. Еще 30 июля 1941 г. советский посол 
в Лондоне И. Майский подписал договор с его тогдашним руководителем Владис-
лавом Сикорским. Договор аннулировал советско-германские соглашения отно-
сительно Польши и содержал обязательства о взаимопомощи против Германии. 
На территории СССР при этом находилось значительное количество польских во-
еннопленных, сдавшихся Красной армии осенью 1939 г. 14 августа 1941 г. стороны 
также подписали соглашение о создании польской армии на территории СССР.

Это интересно
Осенью 1941 г. из польских военнопленных в СССР была сформирована польская ар-
мия (2-й польский корпус) численностью 75,5 тыс. чел. под командованием генерала 
Владислава Андерса. Союзники решили использовать ее в Северной Африке. 10 ноя-
бря 1941 г. правительству СССР была вручена памятная записка правительства США, 
где говорилось о желательности вывода польской армии из СССР в Иран. Сталин вос-
принял этот шаг как отказ правительства В. Сикорского от Лондонских договоренно-
стей, но не препятствовал выводу польской армии. В августе 1942 г. «Армия Андерса» 
была переброшена сначала через Иран в Палестину и Северную Африку. В дальней-
шем союзники использовали ее на Итальянском фронте.
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Но в апреле 1943 г. Германия заявила, что обнаружила в районе местечка 
Катынь (Смоленская область) захоронения польских офицеров, обвинив в их 
расстреле НКВД. По современным данным, расстреляны были 21 857 польских 
военных, попавших в плен в СССР осенью 1939 г. Созванная Германией между-
народная комиссия заключила, что расстрелы произведены НКВД весной 1940 г. 
Советская сторона, в свою очередь, обвинила в этом расстреле Германию, указав, 
что эти события происходили осенью 1941 г. Лондонское правительство В. Сикор-
ского заявило о поддержке немецкой версии. В ответ 25 апреля 1943 г. СССР разо-
рвал дипломатические отношения с польским правительством.

Катынское дело — расследование массовых убийств пленных офицеров польской 

армии, осуществленных в местечке Катынь под Смоленском.

1 марта 1943 г. в СССР был создан Союз польских патриотов (СПП). В его 
руководство вошли представители польской интеллигенции, придерживавши-
еся левых взглядов. В мае 1943 г. он начал формирование 1-й польской пехотной 
дивизии им. Т. Костюшко (14,3 тыс. чел.). Возможность для компромисса пока 
как будто появлялась. 4 июля 1943 г. В. Сикорский погиб в авиакатастрофе. Его 
преемником на посту польского эмигрантского правительства стал Станислав Ми-
колайчик (1901–1966), который придерживался более конструктивного подхода. 
На Тегеранской конференции союзники договорились установить советско-поль-
скую границу по «линии Керзона» (фактически по состоянию на 21 июня 1941 г.) 
и предоставить Польше компенсацию в виде немецких земель на западе до реки 
Одер. Сталин заявил, что СССР будет готов восстановить отношения с более кон-
структивным польским правительством.

1 января 1944 г. на основе соглашения СПП с Польской рабочей партией была 
создана Крайова Рада Народова во главе с Болеславом Берутом. 5 января 1944 г. 
правительство С. Миколайчика вновь официально выдвинуло претензии на За-
падную Украину и Западную Белоруссию. В мае–июне 1944 г. состоялись секрет-
ные советско-польские переговоры в Лондоне. Советская сторона настаивала на 
проведении границы по «линии Керзона», а также на обновлении польского пра-
вительства за счет включения в него «демократических» сил. Польскому прави-
тельству предписывалось также взять обратно обвинения насчет Катыни. Однако 
правительство С. Миколайчика сохраняло территориальные претензии на За-
падную Украину и Западную Белоруссию, считая незаконным их присоединение 
к СССР в 1939 г.

Ситуация изменилась, когда части Красной армии вошли в Польшу. 21 июля 
1944 г. в Люблине появилось правительство, созданное на базе СПП, — Комитет 
национального освобождения (КНО), или «люблинское правительство». В тот же 
день в его подчинение были переведены все просоветские польские формирова-
ния, составившие единое Войско Польское. Это побудило лондонское правитель-
ство к переговорам с «люблинским правительством» и СССР. 3–4 августа 1944 г. 
Сталин принял С. Миколайчика в Москве, но предоставил ему самому вести пере-
говоры с КНО. Представитель КНО Болеслав Берут потребовал создания нового 
польского правительства, в котором 14 портфелей были бы отданы КНО и только 
4 — лондонскому правительству в изгнании.
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Правительство С. Миколайчика попыталось самостоятельно освободить 
Польшу. 1 августа 1944 г. подчиненная ему Армия Крайова без консультаций 
с СССР начала Варшавское восстание. Однако к октябрю 1944 г. восстание было 
подавлено, а часть Варшавы на левом берегу Вислы разрушена. По разным оцен-
кам, в ходе восстания погибло около 20 тыс. бойцов польского Сопротивления 
и 200 тыс. мирных жителей. Лондонское правительство теперь лишилось воору-
женных формирований в Польше. Реальной военной силой стали подчиненная 
ПРП Гвардия Людова и созданное при поддержке СССР Войско Польское.

Армия Крайова — вооруженные формирования польского подполья во время Вто-

рой мировой войны, действовавшие в пределах довоенной территории польского го-

сударства, а также в Литве и Венгрии.

Гвардия Людова — военная организация Польской рабочей партии, которая дейст-

вовала на оккупированных Германией польских территориях.

После подавления Варшавского восстания надежды лондонского правитель-
ства были связаны с поддержкой Великобритании. В октябре 1944 г. в Москву 
прибыли премьер-министр У. Черчилль и руководитель эмигрантского прави-
тельства С. Миколайчик. Во время трехсторонних переговоров Сталин настаивал 
на признании «линии Керзона» границей между СССР и Польшей. У. Черчилль 
и А. Иден заявили С. Миколайчику, что у польского правительства больше не бу-
дет такой уникальной возможности договориться с Москвой, и пригрозили в слу-
чае неуступчивости поляков изменить отношение британского кабинета к прави-
тельству С. Миколайчика. У. Черчилль заявил, что гарантии суверенитета Польши 
будут даны Великобританией вместе с СССР и, возможно, с США. Президент 
Ф. Рузвельт подтвердил, что США признают границы Польши, согласованные 
с СССР и Великобританией.

Однако лондонское правительство отказалось от заключения договора с СССР. 
В ноябре 1944 г. С. Миколайчик ушел в отставку, передав свой пост Томашу Арци-
шевскому. После этого 1 января 1945 г. Сталин информировал Рузвельта, а 4 ян-
варя 1945 г. — Черчилля, что СССР признал КНО в качестве временного прави-
тельства Польши.

33.6. Бреттон-Вудская конференция 
(1–22 июля 1944)

На фоне военных успехов союзники приступили к созданию основ нового миро-
вого порядка. Американская дипломатия была заинтересована в приоритете между-
народного экономического урегулирования. С этой целью 1–22 июля 1944 г. в аме-
риканском городе Бреттон-Вудс (штат Нью-Хэмпшир) состоялась международная 
конференция 44 государств, включая Великобританию и СССР. Делегацию США 
возглавлял чиновник министерства торговли Гарри Уайт, делегацию Великобри-
тании — экономист и чиновник министерства финансов Великобритании Джон 
М. Кейнс, делегацию СССР — заместитель министра внешней торговли М. С. Сте-
панов, делегацию Китая — Чан Кайши. 22 июля 1944 г. были подписаны Бреттон-
Вудские соглашения, создавшие основу современной финансовой системы.
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1. Восстановление золотодолларового стандарта. Такая система существовала 
с 1837 г., но была отменена в 1933 г. из-за Великой депрессии. Теперь вводилось 
регламентирование обмена золота на доллар по официальному курсу 35 долл. за 
одну тройскую унцию, равную 31,1035 г.

2. Создание системы мировых резервных валют. Под ней понимается обще-
признанная в мире национальная валюта, которая накапливается центральными 
банками иных стран в валютных резервах, используется как средство проведения 
валютных интервенций, а также для проведения международных расчетов. Брет-
тон-Вудские соглашения отнесли к таким валютам доллар США и британский 
фунт стерлингов, который получал как золотое, так и серебряное обеспечение.

3. Создание институтов международного экономического регулирования. Брет-
тон-Вудские соглашения создали два таких института: Международный валют-
ный фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития (МБРР), или 
Всемирный банк. МВФ должен был сосредоточиться на формировании кодекса 
поведения государств в валютной сфере, обеспечении контроля за стабильностью 
международной валютной системы и оказании финансовой помощи государствам 
для преодоления дефицитов платежных балансов. Всемирный банк должен был 
стать инструментом содействия развитию отстающих стран посредством предо-
ставления целевых кредитов и поощрения инвестиций через предоставление га-
рантий инвесторам. Предварительным условием для вступления страны во Все-
мирный банк стало ее участие в МВФ.

Это важно
Создание международных финансовых институтов имело важное последствие. 

Нацио нальные государства получили право только на целевые кредиты, которые 

можно было израсходовать лишь на заранее оговоренные цели. МВФ и Всемирный 

банк получали контрольные механизмы за расходованием государством соответ-

ствующих кредитов. Это затрудняло создание национальных военно-промышленных 

комплексов другими государствами. Державы-победительницы, таким образом, фик-

сировали на неопределенный срок сложившееся соотношение силовых потенциалов.

Третьим мировым финансовым институтом должно было стать Генеральное 
соглашение по тарифам и торговле (General Agreement on Tariffs and Trade, ГАТТ). 
На Бреттон-Вудской конференции было принято решение о его создании. Основ-
ной целью ГАТТ признавалось снижение барьеров в международной торговле, а 
в перспективе — переход к международной системе свободной торговли. Однако 
подписание ГАТТ состоялось в Женеве только в октябре 1947 г. В совокупности 
МВФ, Всемирный банк и ГАТТ должны были составить институты международ-
ного финансового регулирования.

СССР подписал Бреттон-Вудские соглашения. Однако для их ратификации 
Сталин выдвинул дополнительные условия: 1) расширение квоты голосов СССР 
в МВФ; 2) предоставление СССР крупного стабилизационного кредита; 3) воз-
можность предоставления рублю статуса третьей мировой резервной валюты. 
Президент Ф. Д. Рузвельт был готов рассмотреть советские требования. Но после 
его смерти 12 апреля 1945 г. позиция США ужесточилась. В декабре 1945 г. СССР 
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официально уведомил Соединенные Штаты об отказе от ратификации Бреттон-
Вудских соглашений.

33.7. Конференция в Думбартон-Оксе 
(22 августа — 28 сентября 1944)

К лету 1944 г. союзники согласовали вопрос о ведущей роли в послевоенном 
мире Организации Объединенных Наций. На Тегеранской конференции они об-
судили принципы ее работы: особые права четырех держав-победительниц (Вели-
кобритания, Китай, СССР, США) и поддержание международной безопасности. 
Для выработки проекта Устава ООН 22 августа 1944 г. открылась межсоюзниче-
ская конференция в городе Думбартон-Оксе (Канада). Стороны были представ-
лены заместителями министров иностранных дел: от СССР — Андреем Громыко, 
от США — Эдвардом Стеттинусом, от Великобритании — Александром Кадога-
ном, от Китая — Веллингтоном Ку.

Накануне конференции лидеры стран антигитлеровской коалиции согласо-
вали документ «Безоговорочная капитуляция Германии». Правительство США 
утвердило его 9 августа 1944 г., правительство СССР — 21 августа 1944 г., а прави-
тельство Великобритании — 21 сентября 1944 г. (т.е. в ходе работы конференции). 
Документ состоял из 14 статей, в которых, помимо военных условий капитуляции, 
также говорилось, что СССР, США и Великобритания «будут обладать в отноше-
нии Германии верховной властью» и предъявят дополнительные политические, 
административные, экономические, финансовые, военные и другие требования. 
Последнее создавало правовую базу для проведения политики денацификации. 
Ограничение суверенитета Германии стало, таким образом, составной частью по-
слевоенного миропорядка.

Основная задача конференции состояла в выработке Устава ООН. Стороны 
быстро пришли к консенсусу относительно его базовых положений, а именно:

  равенство всех народов и рас;
  равноправие всех государств;
  ограничение права государств на ведение войны (ее формально стало воз-

можно объявлять другой стране только в порядке самообороны от агрессии);
  уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран.

Это важно
Такой подход носил революционный характер. С момента создания Вестфальской 

системы в середине XVII в. основой международных отношений были представления 

о естественном неравенстве народов и государств, а также о неизбежности межгосу-

дарственных войн. Три предыдущих порядка (Вестфальский, Венский, Версальско-

Вашингтонский) строились на базе этих идей. В 1944 г. великие державы впервые 

в истории признали свое равноправие с другими странами, а также ограничили свои 

права на ведение межгосударственных войн. На смену иерархическим порядкам стал 

формироваться порядок «полуиерархический»: великие державы сохраняли за со-

бой большие права, чем у других стран, но согласились ввести и самоограничения для 

проведения собственной политики.
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ООН была разделена на два органа: Генеральную Ассамблею и Совет Без-
опасности (СБ). Членами первой были бы все государства по принципу «одна 
страна — один голос», но ее решения носили совещательный характер, членами 
второго — узкий круг государств, прежде всего четыре державы-победительницы 
(постоянные члены СБ ООН). К ним должны были присоединяться шесть непо-
стоянных членов, места которых могли занимать по очереди остальные страны. 
Решения Совета Безопасности ООН должны были приниматься консенсусом 
и носить обязательный характер. Постоянные члены СБ ООН имели при этом 
право вето.

Представители Великобритании, СССР и США решили расширить состав по-
стоянных членов СБ ООН, введя в него Францию. С данной инициативой высту-
пила Великобритания, ссылаясь на необходимость нечетного количества членов 
СБ. Британскую инициативу поддержал СССР: Сталин опасался, что в рамках 
ООН будут преобладать англосаксонские державы, и попытался создать им проти-
вовес (хотя Франция была оккупированной страной и по объективным критериям 
не подходила на роль державы-победительницы). Позднее, 10 декабря 1944 г., 
СССР заключил с Францией союзный договор, что упрочило позиции временного 
правительства Ш. де Голля.

Дискуссии между союзниками возникли при обсуждении порядка, по ко-
торому постоянные члены Совбеза могли применять право вето. Соединенные 
Штаты предложили, чтобы все участники ООН (включая постоянных членов) 
воздерживались от голосования при обсуждении конфликта, в который они были 
вовлечены. СССР настаивал на правиле консенсуса постоянных членов СБ во всех 
случаях, т.е. на безусловном праве вето. Сталин при этом ссылался на договорен-
ность в Тегеране. В конце концов был достигнут компромисс: Совет Безопасности 
мог предпринимать усилия по урегулированию конфликта, невзирая на позицию 
государств, вовлеченных в конфликт. Постоянные члены Совета Безопасности 
тем не менее сохраняли право вето, даже будучи вовлеченными в конфликт, если 
речь шла о применении силы.

Право вето — полномочие лица или группы лиц в одностороннем порядке заблоки-

ровать принятие того или иного решения.

Абсолютное вето — право лица или группы лиц в одностороннем порядке блокиро-

вать любое решение.

Отлагательное вето — право лица или группы лиц в одностороннем порядке блоки-

ровать любое решение, которое может быть преодолено определенной процедурой.

Сталин также выдвинул требование, чтобы все республики, входящие в состав 
СССР, были представлены в ООН. Советская сторона обосновывала это большим 
количеством англосаксонских стран. США и Великобритания не согласились с та-
ким вариантом. Найти компромисс по этой проблеме в Думбартон-Оксе не удалось.

Особую роль в рамках ООН играла проблема «воздушной мощи». В Устав ООН 
по предложению СССР была включена статья 45, гласившая: «Члены Организации 
должны держать в состоянии немедленной готовности контингенты национальных 
военно-воздушных сил для совместных международных принудительных дейст-
вий» . Правда, с началом холодной войны эта инициатива оказалась неработающей.

 

                            30 / 78



733

Более эффективной была идея ввести контроль ООН за деятельностью гра-
жданской авиации. В 1944 г. в Чикаго прошла Международная конференция по 
вопросам гражданской авиации. Ее итогом стало принятие 7 декабря 1944 г. Кон-
венции о международной гражданской авиации (Чикагской конвенции). «Ни-
жеподписавшиеся правительства, достигнув согласия по принятию некоторых 
принципов и мер с тем, чтобы можно было развивать международную граждан-
скую авиацию безопасным и упорядоченным образом», — указывалось в ней. 
В тот же день на основе Чикагской конвенции была создана Международная ор-
ганизация гражданской авиации (ИКАО от англ. ICAO — International Civil Aviation 
Organization) со штаб-квартирой в городе Монреале (Канада). Она получила статус 
специализированного учреждения ООН.

33.8. Поражение союзников Германии 
(осень 1944)

В период конференции в Думбартон-Оксе Красная армия перенесла военные 
действия на территорию союзников Германии. Первой вышла из войны Финлян-
дия. Еще в марте 1943 г. посол США А. Гарриман передал советскому правитель-
ству предложение Вашингтона о посредничестве между СССР и Финляндией 
в заключении сепаратного мира. Однако И.В. Сталин отклонил это предложе-
ние: оно было прямым нарушением советско-британского союзного договора, 
который предусматривал незаключение сепаратного мира с Германией и ее со-
юзниками.

26 июня 1944 г. президент Финляндии Р. Рюти и министр иностранных дел 
Германии И. фон Риббентроп подписали двустороннее соглашение. По его усло-
виям Финляндия обязалась не вести мирные переговоры с СССР до тех пор, пока 
Рюти занимал должность президента (при этом во время войны выборы в Фин-
ляндии не могли быть проведены), в обмен на поставки немецкого оружия. В та-
ких условиях СССР усилил военное давление на Финляндию. 10 июня — 9 августа 
1944 г. Ленинградский и Карельский фронты провели Выборгско-Петрозаводскую 
операцию, отбросив финскую армию к государственной границе. 

4 августа 1944 г. президент Финляндии Р. Рюти подал в отставку, его должность 
занял маршал К. Г. Маннергейм. 25 августа 1944 г. Финляндия официально запро-
сила СССР об условиях мира. 19 сентября 1944 г. в Москве между Финляндией, 
СССР и Великобританией было подписано перемирие, в соответствии с которым 
Финляндия выходила из войны, обязывалась начать боевые действия против не-
мецких войск на своей территории, разрешить деятельность Коммунистической 
партии Финляндии и распустить профашистские организации. Финляндия при-
знавала советско-финскую границу на 21 июня 1941 г. и передавала СССР порт 
Петсамо (Печенга), что лишало ее выхода в Северный Ледовитый океан. СССР 
отказывался от аренды полуострова Ханко, но получал базу в Порккала-Удд. Фин-
ская сторона обязывалась компенсировать ущерб СССР в размере 300 млн долл. 
В дальнейшем расквартированные на севере Финляндии силы вермахта вступили 
в конфликт с финскими войсками (так называемая Лапландская война).
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Следующий удар был нанесен по Румынии. 20–29 августа 1944 г. Красная армия 
силами 2-го и 3-го Украинских фронтов провела Ясско-Кишиневскую операцию 
по разгрому группы армий «Южная Украина». Под влиянием поражения 23 ав-
густа 1944 г. король Михай отстранил от дел Й. Антонеску и заявил о готовности 
капитулировать перед СССР. 12 сентября 1944 г. в Москве представители Румы-
нии подписали соглашение о перемирии. Его условия были благоприятными для 
Бухареста. Румыния признавала границу с СССР на 1 января 1941 г. и выплачи-
вала репарации на сумму 300 млн долл. (т.е. возмещала 20% причиненного СССР 
ущерба). Взаимен Румыния объявляла войну Германии и Венгрии и получала 
право вернуть Северную Трансильванию.

Красная армия вступила на территорию Болгарии. Формально эта страна не 
была в состоянии войны с СССР, но предоставила Германии аэродромы и порты 
для ведения против него военных действий. 28 августа 1943 г. при не вполне ясных 
обстоятельствах скончался царь Борис III. Его преемником стал шестилетний сын 
Симеон II (1943–1946). Власть перешла к Регентскому совету во главе с его дядей 
князем Кириллом Преславским. Регентский совет вел переговоры с представите-
лями Великобритании и США в Анкаре, рассчитывая капитулировать перед запад-
ными союзниками по образцу Италии.

5 сентября 1944 г. СССР формально объявил войну Болгарии. 8–9 сентября 
1944 г. войска 3-го Украинского фронта вошли на болгарскую территорию. Но 
в ту же ночь в Софии произошло восстание Отечественного фронта. Новое пра-
вительство К. Георгиева сразу объявило войну Германии и Венгрии, хотя в стране 
еще сохранялась монархия. Болгарские войска эвакуировались из Греции и юго-
восточных районов Югославии. 26 октября 1944 г. Болгария подписала в Москве 
перемирие с представителями Великобритании, СССР и США. Правительство 
К. Георгиева сформировало новую 100-тысячную армию, принявшую участие 
в войне с Германией.

Красная армия начала наступательные операции в Югославии, где было силь-
ное партизанское движение. В нем существовали два крыла: правое (четники) во 
главе с Драголюбом Михаиловичем, выступавшее за реставрацию монархии и ори-
ентировавшееся на Лондон, и левое (коммунисты и социалисты) во главе с хор-
ватом-антифашистом Иосипом Броз Тито (1892–1980). Ситуация осложнялась 
тем, что с ноября 1941 г. четники и сторонники Тито вели между собой военные 
действия. При поддержке Великобритании Тито сумел создать Народно-освобо-
дительную армию Югославии (НОАЮ). В ноябре 1943 г. был организован Нацио-
нальный комитет освобождения Югославии (НКОЮ), в подчинение которому 
перешла НОАЮ.

В сентябре 1944 г. И. Броз Тито посетил Москву и договорился с И.В. Сталиным 
о проведении совместной операции Красной армии и НОАЮ. 28 сентября 1944 г. 
войска 3-го Украинского фронта вошли на территорию Югославии и начали на-
ступление на Белград. К 20 октября 1944 г. столица Югославии была освобождена. 
Военные действия сместились в Хорватию и Словению, где хорваты-усташи при 
поддержке русских коллаборационистов оказывали ожесточенное сопротивление. 
5 апреля 1945 г. И. Броз Тито подписал соглашение с И.В. Сталиным о временном 
вводе советских войск на территорию Югославии.
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Из всех союзников Германии наибольшую самостоятельность (после Японии 
и Италии) сохраняла Венгрия. Ситуация изменилась в марте 1944 г., когда в страну 
были введены германские войска (формальным предлогом для этого стал выход 
Красной армии к советско-румынской границе). Правительство М. Хорти попы-
талось вести переговоры о сепаратном мире как с западными союзниками, так 
и СССР. Переговоры закончились неудачей, но настроили Берлин против Хорти.

В сентябре 1944 г. войска 2-го Украинского фронта под руководством Мар-
шала Советского Союза Р. Я. Малиновского вышли к границам Венгрии. Вскоре 
были взяты первые венгерские города — Баттонья и Мако. В октябре 1944 г. при 
поддержке Германии в стране произошел переворот. М. Хорти сложил полно-
мочия. Новым национальным лидером стал Ференц Салаши (1897–1946), лидер 
профашистской партии «Скрещенные стрелы». Венгрия оказала упорное сопро-
тивление. Красная армия сумела взять Будапешт в феврале, а район озера Бала-
тон — в марте 1945 г.

Тем не менее в декабре 1944 г. в городе Дебрецене было сформировано Времен-
ное Национальное правительство Венгрии. 20 января 1945 г. в Москве представи-
тели Великобритании, СССР и США подписали перемирие. Венгерское прави-
тельство объявило войну Германии и обязалось вывести свои войска из Румынии, 
Чехословакии и Югославии. Страна, кроме того, обязалась выплатить репарации 
в размере 400 млн долл. в течение шести лет (200 млн СССР, по 100 млн Чехосло-
вакии и Югославии преимущественно товарными поставками).

9–18 октября 1944 г. Москву посетили премьер-министр У. Черчилль и ми-
нистр иностранных дел А. Иден. Британские представители предложили Сталину 
соглашение о разделе сфер влияния в Восточной Европе. СССР предоставлялось 
90% влияния в Румынии и 75% в Болгарии; Великобритании — 90% в Греции; 
Венгрия и Югославия делились по принципу 50% на 50%. Сталин отнесся к пред-
ложению одобрительно. Юго-Восточная Европа делилась на сферы влияния: со-
ветскую (Болгария и Румыния), британскую (Греция), нейтральное государство 
(Югославия). Фактически этот был первый шаг на пути к будущему разделению 
Европы на советский и западный (американо-британский) блоки.

33.9. Международные аспекты Арденнского 
сражения (декабрь 1944 — январь 1945)

Успехи СССР диссонировали с военными неудачами союзников. 16 декабря 
1944 г. немецкая группа армий «Б» под командованием фельдмаршала В. Моделя 
неожиданно начала масштабное наступление в Арденнских горах против амери-
канской группировки (операция «Вахта на Рейне»). Целью немецкого наступле-
ния был выход к порту Антверпен и отсечение сил союзников в Бельгии и Нидер-
ландах от Франции, т.е. фактически повторение Дюнкеркского сражения 1940 г. 
Немецкому наступлению благоприятствовали погодные условия: из-за низкой 
облачности союзники не могли задействовать авиацию. Несмотря на численное 
превосходство (840 тыс. американцев против 540 тыс. немцев), группа армий «Б» 
прорвала фронт союзников и продвинулась вперед на 100 км к реке Маас. Амери-
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канские силы попали в тяжелое положение, сопровождавшееся массовой паникой 
и сдачей в плен войск.

27 декабря 1944 г. союзники попытались перейти в контрнаступление. По-
началу оно развивалось успешно — часть немецких сил попала в окружение. Но 
1 января 1945 г. люфтваффе нанесли удар по аэродромам союзников во Фран-
ции, Бельгии и Нидерландах (причем в налете участвовали и новые реактивные 
истребители «Мессершмитт Me.262»). В результате налета было уничтожено 305 
и повреждено 190 самолетов союзников и взлетно-посадочные полосы. Немецкие 
войска вновь перешли в наступление — на этот раз в Эльзасе в районе Страсбурга.

Премьер-министр У. Черчилль обратился с личным посланием к Сталину 
с просьбой ускорить начало советского наступления в Польше «или ином месте». 
Сталин согласился с просьбой союзника. 12 января 1945 г. Красная армия начала 
Висло-Одерскую операцию на десять дней раньше намеченного срока. Немец-
кое командование начало переброску войск на Восточный фронт. Это облег-
чило положение союзников. К февралю 1945 г. они ликвидировали арденнский 
«выступ» и заняли весь западный берег Рейна в Эльзасе. Это означало прорыв 
« линии Зигфрида».

Это важно
Арденнское сражение имело колоссальные политические последствия. Его итогом 

стал растущий страх западных элит перед СССР. В те дни союзники ощутили мощь вер-

махта и мощь армии, которая сокрушила его в период наивысшего могущества. Лидеры 

США и Великобритании задумались о том, что произойдет с их армиями в случае во-

енного столкновения с СССР, если их разбили даже максимально ослабленные части 

вермахта. Идея «красной опасности» стала приобретать все большую популярность 

и в Лондоне, и в Вашингтоне. Это порождало спрос на различные проекты будущего 

сдерживания СССР.

33.10. Ялтинская конференция 
(4–11 февраля 1945)

В начале 1945 г. поражение Третьего рейха приобрело необратимый характер. 
12 января — 3 февраля 1945 г. армии 1-го Белорусского (командующий Маршал 
Советского Союза Г. К. Жуков) и 1-го Украинского фронтов (Маршал Совет-
ского Союза И. С. Конев) провели успешную Висло-Одерскую операцию. Боль-
шая часть территории Польши, включая Варшаву, была освобождена. 13 января 
войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов под командованием соответственно 
Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского и генерала армии И. Д. Черня-
ховского (а затем Маршала Советского Союза А. М. Василевского) начали Вос-
точно-Прусскую операцию. Приближался момент неизбежной встречи союзни-
ков на германской территории.

Для согласования позиций сторон требовалась новая встреча «Большой тройки». 
Она состоялась в Ялте (Ливадийский дворец) 4–11 февраля 1945 г. Накануне встречи 
произошел дипломатический конфликт: Ш. де Голль, несмотря на свое жесткое тре-
бование, не получил приглашения в Ялту (руководитель французского правитель-
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ства даже заявил, что будет считать себя свободным от выполнения решений конфе-
ренции). Решения Ялтинской конференции касались шести вопросов.

1. Германия. Стороны договорились о необходимости раздела побежденной 
Германии на зоны оккупации. Границы этих зон, правда, пока не были точно опре-
делены. Ф. Д. Рузвельт при этом указал, что американские войска не останутся 
в Европе дольше двух лет. Это заявление президента США позднее во многом де-
зориентировало советскую дипломатию. Союзники также подтвердили принятое 
в Тегеране решение о необходимости территориально разукрупнить Германию.

2. Япония. Сталин согласился, что СССР вступит в войну против Японии через 
два-три месяца после окончания войны в Европе. Однако он выдвинул следующие 
условия: сохранение статуса Монголии, возвращение России Южного Сахалина 
и прилегающих к нему островов, интернационализация порта Далянь (Дальний), 
восстановление военно-морской базы в Порт-Артуре, совместное советско-китай-
ское владение КВЖД и ЮМЖД, передача СССР Курильских островов. Фактически 
это означало восстановление позиций Российской империи, какие она потеряла 
после Русско-японской войны. Союзники согласились с советскими требованиями 
из-за высокой заинтересованности во вступлении СССР в войну с Японией.

3. ООН. Было решено провести учредительную конференцию ООН в США 
в апреле 1945 г. Союзникам также удалось разрешить казус, возникший в ходе конфе-
ренции в Думбартон-Оксе (см. выше). Молотов предлагал участие в ГА ООН помимо 
самого СССР еще трех его республик как самостоятельных субъектов: Белорусской, 
Украинской и Литовской ССР. Советская сторона мотивировала свое требование 
тем, что Британское Содружество будет представлено в ООН в полном составе.

Союзники согласились ввести в состав ООН еще две союзные республики: Белорус-

скую и Украинскую ССР. Такое решение имело неоднозначные последствия. СССР, 

безусловно, получал три голоса вместо одного, но две его республики признавались 

самостоятельными субъектами международного права.

4. Франция. «Большая тройка» договорилась считать Францию полноценной 
державой-победительницей и включить ее в состав постоянных членов Совета 
Безопасности ООН. Рузвельт и Черчилль также согласились предоставить Фран-
ции зону оккупации в Германии за счет собственных секторов.

5. Освобожденные и побежденные государства Европы. По инициативе США на 
Ялтинской конференции была принята «Декларация об освобожденной Европе». 
Руководители союзных правительств обязались согласовывать друг с другом свою 
политику по разрешению политических и экономических проблем освобожден-
ных стран, создавать условия для установления демократических форм правления 
через свободные выборы. И. В. Сталин подтвердил достигнутые в октябре 1944 г. 
договоренности с У. Черчиллем о разделе сфер интересов в Европе.

6. Польский вопрос. К этому времени просоветское «люблинское правитель-
ство» переехало из Люблина в Варшаву. Однако Великобритания и США не при-
знавали его в качестве законного правительства Польши. В итоге стороны пришли 
к компромиссу. Сталин согласился включить в польское временное правитель-
ство некоторых представителей эмигрантского правительства, а также провести 
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в Польше как можно скорее свободные выборы. Западные страны согласились 
признать новое правительство в качестве законного правительства Польши при 
условии интеграции в него отдельных представителей лондонского правительства.

Ялтинская конференция стала определяющей для выработки правил взаимодействия 

в послевоенном мире.

33.11. Нарастание межсоюзнических противоречий
Несмотря на успех Ялтинской конференции, зимой 1945 г. между союзниками 

стали нарастать противоречия. В Лондоне и Вашингтоне росли сомнения в целе-
сообразности полного разгрома Германии. Еще в ходе конференции в Думбартон-
Оксе 11–12 сентября 1944 г. состоялась очередная встреча У. Черчилля и Ф. Д. Руз-
вельта в Квебеке (Канада). У. Черчилль указал президенту США на «опасное 
распространение русского влияния» на Балканах. Ф. Д. Рузвельт и высшее амери-
канское военное командование обсуждали возможности союзных войск в реали-
зации плана наступления на Триест, Истрию и продвижение в направлении Вены, 
чтобы успеть занять эти территории раньше, чем СССР.

Это важно
3 ноября 1944 г. директивой президента Ф. Д. Рузвельта была создана Комиссия по 

оценке эффекта стратегических бомбардировок Германии. Подготовленные ею к на-

чалу 1945 г. выводы носили тревожный характер. Стратегические бомбардировки не 

снизили способности Третьего рейха наращивать объемы военного производства. 

Удары по немецким городам не помешали вермахту организовать успешное страте-

гическое наступление в Арденнах. И главное: у люфтваффе не было эффективной 

истребительной авиации и ПВО для противодействия ВВС союзников. Косвенно та-

кой вывод означал, что в случае конфликта с СССР западные союзники не смогут 

эффективно задействовать свою основную силу — «воздушную мощь».

Фактическое поражение в Арденнах и успешная Висло-Одерская операция 
Красной армии побудили союзников пойти на демонстрацию своей воздушной 
мощи. Сразу после окончания Ялтинской конференции 13–15 февраля 1945 г. 
ВВС союзников предприняли масштабный налет на город Дрезден. По разным 
оценкам, в городе погибли от 25 до 200 тыс. чел., было уничтожено около четверти 
промышленных предприятий и половины остальных зданий. Этот удар не был за-
ранее согласован с СССР, как удары по Берлину и Лейпцигу, т.е. носил явно де-
монстрационный характер. Меморандум королевских ВВС, с которым британские 
пилоты были ознакомлены 13 февраля 1945 г., сообщал: «Целью атаки является на-
нести удар противнику там, где он почувствует его сильнее всего, позади частично 
рухнувшего фронта… и заодно показать русским, когда они прибудут в город, на 
что способны Королевские ВВС».

Красная армия, в свою очередь, продолжала успешное наступление в Централь-
ную Европу. В феврале 1945 г. советские войска с ходу форсировали Одер, создав 
плацдармы в 60–100 км от Берлина. 6–15 марта 1945 г. войска 3-го Украинского 
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фронта под командованием генерала армии И. Ф. Толбухина отразили попытку не-
мецкого контрнаступления в Венгрии у озера Балатон. Это открыло Красной армии 
путь в Австрию, столица которой Вена была освобождена 13 апреля 1945 г.

Стремительное продвижение советских войск вызвало раскол в руководстве 
Великобритании и США. Одна его часть выступала за выполнение Ялтинских 
договоренностей с СССР; другая выступала за возможность договориться с про-
игравшей Германией, сохранив ее как бастион против СССР. Своеобразным 
представителем второй партии стал Аллен Даллес (1893–1969), возглавлявший ев-
ропейский центр Управления стратегических служб США в городе Берн (Швей-
цария). Осенью 1944 г. его аппарат приступил к поиску командиров вермахта, ко-
торые согласились бы на локальную капитуляцию подчиненных им сил в обмен 
на личную безопасность. Интерес к этим переговорам проявил рейхсфюрер СС 
Г. Гиммлер. Среди историков нет единого мнения о том, действовал ли он по за-
данию А. Гитлера, или же Г. Гиммлер рассматривал возможность его свержения, 
чтобы возглавить будущую Германию. Но как бы то ни было, аппарат рейхсфю-
рера СС сделал несколько попыток начать переговоры с А. Даллесом.

В ноябре 1944 г. А. Даллес получил от начальника СД в Италии группенфюрера 
Вильгельма Харстера предложение начать сепаратные переговоры об условиях пре-
кращения военных действий в Западной Европе и даже возможном объединении 
сил для продолжения войны против СССР. 23 февраля 1945 г. посредником для 
установления контактов между руководством СС (а не вермахта) в Италии и аппа-
ратом А. Даллеса выступил камергер Папы Римского барон Луиджи Парилли. По-
сле этого Бернская миссия США стала делать ставку на переговоры с начальником 
сил СС в Италии обергруппенфюрером К. Вольфом (операция «Санрайз» — «Вос-
ход»). (В художественной форме эти события были отражены в советском кино-
фильме «Семнадцать мгновений весны», 1973.)

8 и 19 марта 1945 г. состоялись две встречи К. Вольфа с А. Даллесом в Берне. На 
второй присутствовали британский генерал Теренс Эйри и американский генерал 
Лаймен Лемницер. А. Даллес вспоминал позднее, что речь шла только об усло-
виях капитуляции сил СС и вермахта в Северной Италии. По немецкой версии, 
обсуждалось быстрое занятие силами США и Великобритании Северной Италии, 
Австрии и Южной Германии. Капитуляция вермахта и СС в Северной Италии 
привела бы также к «цепной реакции» германского командования на Западном 
фронте. В этом случае союзники получили бы шанс занять Берлин, а возможно, 
Вену и Прагу раньше Красной армии.

12 марта 1945 г. главнокомандующий союзными войсками на Средиземном 
море британский фельдмаршал Харольд Рупперт Александер информировал СССР 
о прибытии представителей германского командующего войсками в Италии для 
обсуждения условий капитуляции. Нарком иностранных дел В. М. Молотов вы-
сказался за участие СССР в переговорах, однако США и Великобритания отве-
тили отказом. 22 марта 1945 г. британскому послу в СССР была передана резкая 
нота по поводу сепаратных переговоров с Германией. Сталин в личной переписке 
с Ф. Д. Рузвельтом обвинил союзников в сговоре с противником за спиной СССР. 
Рузвельт ответил, что речь шла только об условиях капитуляции немецкой группи-
ровки в Италии. Сталин перечислил в ответ все случаи, в которых, по его мнению, 
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Великобритания и США затягивали решение важных для СССР вопросов, хотя 
Москва делала все возможное, чтобы содействовать усилиям союзников. 20 апреля 
1945 г. А. Даллес получил указание прекратить операцию «Санрайз».

Это важно
Противоречия между союзниками стали усиливаться после того, как 12 апреля 1945 г. 

скончался президент США Ф. Д. Рузвельт. Новым президентом США стал вице-пре-

зидент Г. С. Трумэн (1945–1952), относившийся к СССР негативно. Первые шаги 

новой администрации не давали надежд на компромисс. Г. Трумэн отказался прини-

мать условия СССР по ратификации Бреттон-Вудских соглашений 1944 г. (см. выше). 

С 8 мая 1945 г. указом президента поставки СССР по ленд-лизу были прекращены.

Но ставка западных союзников на переговоры с немецким командованием 
в Италии себя не оправдала. 18–28 апреля 1945 г. в Северной Италии произошло 
восстание, организованное Комитетом национального освобождения (КНО), 
в котором видную роль играли коммунисты. По его результатам была ликвиди-
рована «Республика Сало». 28 апреля 1945 г. итальянские партизаны расстреляли 
Б. Муссолини. В Вашингтоне и Лондоне усилились страхи относительно роста 
коммунистического влияния в Италии.

33.12. Капитуляция Германии 
(май 1945)

К апрелю 1945 г. Красная армия разгромила крупные группировки вермахта 
в Восточной Пруссии, Польше и Восточной Померании, что позволило выйти ши-
роким фронтом к реке Одер. После освобождения Вены 13 апреля 1945 г. Германия 
находилась под ударами Красной армии с востока и юга. Одновременно с запада, 
не встречая организованного сопротивления немцев, наступали войска союзников 
на гамбургском, лейпцигском и пражском направлениях.
Это интересно

Советское командование планировало штурм Берлина еще с осени 1944 г. Однако в се-
редине 1960-х годов, когда в СССР шли дискуссии о Великой Отечественной войне, 
генерал армии А. В. Горбатов высказал следующее мнение: «С военной точки зрения 
Берлин не надо было штурмовать… Город достаточно было взять в кольцо, и он сам бы 
сдался через неделю-другую». Оппоненты (включая маршала Г. К. Жукова) указали, 
что А. В. Горбатов пренебрег политическими аспектами Берлинской операции. Во-
первых, существовала вероятность, что германское командование сдаст Берлин запад-
ным союзникам без боя. Во-вторых, в этом случае Великобритания и США могли бы 
сформировать лояльное им немецкое правительство и подписать с ним самостоятель-
ный мир. Последующие события доказали правоту оппонентов А. В. Горбатова.

Для нанесения удара по Берлину советское командование сосредоточило груп-
пировку в 2,35 млн чел., 6250 танков, около 7500 самолетов. К наступлению также 
были привлечены силы 1-го и 2-го Войска Польского, Днепровской флотилии. 
Им противостояла немецкая группировка численностью около 1 млн чел. (вклю-
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чая формирования СС и фольксштурма, т.е. ополчения) и около 3300 танков. От 
Одера до Берлина была построена эшелонированная оборона, центром которой 
стали Зееловские высоты, а Берлин превращен в мощную цитадель. Германское 
руководство рассчитывало затянуть время, чтобы успеть заключить мир с Вели-
кобританией и США.

16 апреля 1945 г. 1-й Белорусский (командующий маршал Г. К. Жуков) 
и 1-й Украинский (командующий маршал И. С. Конев) фронты начали Берлин-
скую наступательную операцию. В течение двух дней им удалось прорвать обо-
рону противника у Зееловских высот. 25 апреля 1945 г. около города Торгау на реке 
Эльбе войска 1-го Украинского фронта встретились с подразделениями 1-й армии 
США. Встреча, вопреки ожиданиям, носила дружественный характер. В резуль-
тате встречи войск союзников остатки вооруженных сил Германии были раско-
лоты на две части — северную и южную.

Встреча на Эльбе — встреча войск 1-го Украинского фронта с войсками 1-й армии 

США около города Торгау на реке Эльба 25 апреля 1945 г.

Гитлер решил не эвакуироваться на юг Германии, а продолжать войну в Берлине. 
27 апреля 1945 г. в центре немецкой столицы начались бои. Вечером 30 апреля 1945 г. 
части 150-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора В. М. Шати-
лова и 171-й стрелковой дивизии под командованием полковника А. И. Негоды 
штурмом овладели основной частью здания рейхстага. Утром 1 мая 1945 г. военно-
служащие М. Егоров и М. Кантария подняли над ним штурмовой флаг 150-й стрел-
ковой дивизии1. (В настоящее время этот флаг имеет статус Знамени Победы и яв-
ляется государственной реликвией России.) Однако бой продолжался весь день. 
Утром 2 мая 1945 г. берлинский гарнизон официально капитулировал.

В ходе штурма Берлина, предположительно 30 апреля 1945 г., А. Гитлер 
и Й. Геббельс покончили жизнь самоубийством. Вместе с тем Гитлер перед смертью 
назначил своим преемником на должности рейхспрезидента Германии и главно-
командующего ее вооруженными силами адмирала Карла Деница (1891–1980). 
2 мая 1945 г. К. Дениц перенес свою резиденцию в город Фленсбург-Мюрвике 
(Шлезвиг-Гольштейн). В тот же день он выступил с воззванием к немецкому на-
роду, в котором сообщил о гибели Гитлера, своем вступлении в должность рейхс-
канцлера и формировании нового правительства во главе с графом Л. Шверином 
фон Крозигом. Правительство К. Деница решило начать переговоры о капитуля-
ции только перед западными союзниками.

Штаб командующего войсками западных союзников находился в городе Рей-
мсе (Франция). Для ведения переговоров правительство К. Деница направило туда 
миссию во главе с начальником оперативного штаба ОКВ генерал-полковником 
А. Йодлем. 7 мая 1945 г. в Реймсе был подписан акт о безоговорочной капитуля-
ции Германии. От имени германского Верховного командования его подписал ге-
нерал-полковник Альфред Йодль, от союзников генерал-лейтенант армии США, 
начальник Главного штаба Союзных экспедиционных сил Уолтер Беделл Смит, от 

1 Это акт имел скорее символическое значение. Красная армия штурмовала рейхстаг с разных сто-
рон, и флаги устанавливались в разных частях здания в течение всей ночи с 30 апреля на 1 мая 1945 г.
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СССР — представитель Ставки Верховного Главнокомандования при командова-
нии союзников генерал-майор И. А. Суслопаров. Также акт подписал заместитель 
начальника Штаба национальной обороны Франции бригадный генерал Франсуа 
Севез — в качестве свидетеля. Капитуляция нацистской Германии вступала в силу 
8 мая 1945 г. в 23.01 по среднеевропейскому времени (9 мая в 01.01 по московскому 
времени). Документ был составлен на английском языке, и только английский его 
текст был признан официальным.

Это важно
Юридически текст «Реймсской капитуляции» отличался от текста капитуляции Гер-

мании, утвержденного союзниками в августе 1944 г. Во-первых, союзники принимали 

капитуляцию правительства К. Деница, что косвенно подтверждало его легитимность. 

Это вступало в противоречие с положениями, что верховная власть на территории 

Германии переходит в руки держав-победительниц. Во-вторых, у Германии после 

капитуляции оставалось собственное правительство, которое становилось междуна-

родно признанным субъектом. (Причем в рамках документа его легитимность при-

знавал и СССР.) В-третьих, официальным текстом капитуляции был признан только 

английский, что подчеркивало ведущую роль западных союзников в победе.

Такой вариант капитуляции Германии был неприемлем для СССР. Генерал 
И. А. Суслопаров подписал акт с оговоркой, что данный документ является пред-
варительным и не исключает возможность подписания другого акта о капитуля-
ции Германии по требованию одной из стран-союзниц. И. В. Сталин настоял на 
подписании в Берлине другого торжественного акта о капитуляции Германии, со-
ответствующего условиям документа, утвержденного в августе 1944 г.

8 мая 1945 г. в 22.00 по центральноевропейскому времени в предместье Бер-
лина Карлсхорсте состоялось торжественное подписание Акта о безоговорочной 
капитуляции Германии. От германской стороны акт подписали: начальник Вер-
ховного главнокомандования вермахта, генерал-фельдмаршал Вильгельм Кей-
тель, представитель люфтваффе (Военно-воздушных сил) генерал-полковник 
Ганс Штумпф и представитель кригсмарине (Военно-морских сил) адмирал Ганс 
фон Фридебург. Безоговорочную капитуляцию приняли маршал Г. К. Жуков (от 
советской стороны) и заместитель главнокомандующего союзными экспедицион-
ными силами маршал Артур Теддер (Великобритания). В качестве свидетелей свои 
подписи поставили генерал Карл Спаатс (США) и генерал Жан де Латтр де Тас-
синьи (Франция). В документе оговаривалось, что подлинными являются тексты 
документа только на английском и русском языках.

Это важно
«Карлсхорстская капитуляция» отличалась от «Реймской капитуляции». Безоговороч-

ную капитуляцию подписали германские вооруженные силы. У Германии не оставалось 

никакого правительства, которое считалось бы международно легитимным. После 

подписания акта о капитуляции германское правительство было распущено, а герман-

ские войска официально полностью сложили оружие. Дата официального объявления 

о подписании Акта о капитуляции Германии (8 мая в Европе и Америке, 9 мая в СССР) 

стала праздноваться как День Победы соответственно в Европе и в СССР.
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День Победы — праздник победы СССР над нацистской Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941—1945 гг. Установлен Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 8 мая 1945 г. и ежегодно отмечается 9 мая.

Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии не означало не-
медленного окончания военных действий в Европе. 6–11 мая 1945 г. 1-й, 2-й и 4-й 
Украинские фронты провели Пражскую операцию, в ходе которой были ликвиди-
рованы немецкая группа армий «Центр» и часть сил группы армий «Юг». Русские 
коллаборационистские формирования (РОА) отошли из Праги в американскую 
зону контроля. Только 11 мая 1945 г. сдалась немецкая группировка в Курляндии. 
В Хорватии и Словении части НОАЮ вели боевые действия с хорватскими уста-
шами и русскими коллаборационистами, по разным данным, до 17–21 мая 1945 г. 
Однако это были отдельные очаги обреченного сопротивления. Война в Европе 
закончилась разгромом Третьего рейха.

33.13. Потсдамская конференция 
(17 июля — 2 августа 1945)

Завершение войны в Европе поставило перед союзниками вопрос об органи-
зации управления оккупированной Германией. 5 июня 1945 г. четыре союзных 
главнокомандующих (Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, Б. Монтгомери, 
Д. Эйзенхауэр и Ж. де Латтр де Тасиньи) подписали с этой целью «Декларацию 
о поражении Германии и взятии на себя верховной власти правительствами четы-
рех союзных держав». Одновременно Сан-Францисская конференция, проходив-
шая 23 апреля — 25 июня 1945 г., одобрила выработанный в Думбартон-Оксе про-
ект Устава ООН. Возникал вопрос о проведении новой встречи «Большой тройки» 
с целью снятия спорных вопросов.
Это интересно

В публицистике неоднократно обсуждался вопрос о том, могло ли летом 1945 г. прои-
зойти военное столкновение между СССР и западными союзниками в Европе. Такое 
столкновение было маловероятным ввиду дефицита политических причин и страте-
гических возможностей у обеих сторон. Прямым последствием такого конфликта стал 
бы распад всей системы Тегеранских и Ялтинских договоренностей, включая только 
что созданную ООН. Кроме того, технически обеим сторонам было бы предельно 
сложно вести прямую войну друг с другом: СССР обладал подавляющим превосходст-
вом в сухопутных вооруженных силах, Великобритания и США — в военно-морских 
силах и стратегической авиации. Такая ситуация делала обе стороны слабо уязвимыми 
друг для друга и подталкивала их лидеров к поиску компромисса.

Конференция «Большой тройки» состоялась в Потсдаме во дворце Цецилиенхоф 
17 июля — 2 августа 1945 г. Она проходила в ином составе, чем конференции в Теге-
ране и Ялте. Советскую делегацию возглавлял И. В. Сталин, американскую — новый 
президент Г. Трумэн. Британскую делегацию сначала возглавлял У. Черчилль, но за-
тем его сменил новый премьер-министр Клемент Эттли. (В Великобритании в июле 
1945 г. прошли парламентские выборы, на которых победили лейбористы.)
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В германском вопросе стороны договорились придерживаться единой поли-
тики в отношении побежденной Германии. Ее основой должна была стать фор-
мула «четырех “де”»: денацификация, демилитаризация, демократизация и де-
картелизация. Это означало ликвидацию германского военно-промышленного 
потенциала и изменение качества германской государственности. Союзники при 
этом договорились сохранить единство Германии, что было частичным отходом от 
решений Тегеранской конференции.

В Потсдаме были намечены конкретные мероприятия по денацификации 
Германии. Все милитаристские и парамилитаристские отряды, включая клубы 
и ассоциации, должны были быть ликвидированы. Ликвидировались НСДАП 
и все нацистские институты. Отменялись нацистские законы. Военные преступ-
ники предавались международному суду, который должен был открыться в ноя-
бре 1945 г. в городе Нюрнберге. Активные члены нацистской партии должны были 
быть удалены со всех значимых постов. Германская система образования стави-
лась под контроль, чтобы уничтожить нацистские и милитаристские доктрины 
и обеспечить развитие демократии. Поощрялась деятельность демократических 
партий. Стороны также договорились выдавать друг другу военных преступников, 
находящихся в их зоне ответственности. (Союзники, в частности, выдали СССР 
ключевых руководителей РОА, включая ее лидера А. А. Власова.)

«Потсдамская формула» (формула «четырех “де”») — концепция общей политики 

союзников в отношении побежденной Германии, основанная на принципах денаци-

фикаци, демилитаризации, демократизации и декартелизации.

Нюрнбергский процесс — международный судебный процесс над бывшими руко-

водителями гитлеровской Германии, проходивший с 20 ноября 1945 г. до 1 октября 

1946 г. в нюрнбергском Дворце юстиции.

Для проведения политики денацификации был создан Контрольный совет. Вер-
ховная власть в Германии перешла к главнокомандующим вооруженными силами 
четырех держав-победительниц. Германия была поделена на четыре зоны оккупа-
ции. Симметрично с ними на зоны оккупации был поделен и Берлин: СССР по-
лучил весь восточный сектор (т.е. половину германской столицы), а западный его 
сектор делился на зоны оккупации Великобритании, Франции и США. Каждый 
главнокомандующий действовал в своей зоне оккупации по инструкциям своих 
правительств, а в общих вопросах подчинялся решениям Контрольного совета.
Это важно

«Большая тройка» конкретизировала намеченный в Ялте вопрос об изменении гра-

ниц Германии. По решению Потсдамской конференции Германия вернула Франции 

Эльзас и Лотарингию и все территориальные приобретения за счет стран Бенилюкс 

в границах на 1 января 1940 г. Судетская область возвращалась Чехословакии в гра-

ницах 1938 г. Восточные границы Германии были перенесены на запад к линии рек 

Одер–Нейсе, что сократило ее территорию на 25% по сравнению с 1937 г.

Польша получила три с половиной германские провинции: Познань, Предпо-
меранию, Силезию и западную часть Восточной Пруссии. Восточная часть Вос-
точной Пруссии с городами Кенигсберг и Мемель отошла к СССР. В марте 1946 г. 
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Кенигсберг был переименован в Калининград и вместе с большей частью Восточ-
ной Пруссии стал Калининградской областью РСФСР. Город был назван Клайпе-
дой и стал частью Литовской ССР. Немецкое население этих областей подлежало 
депортации в Германию, поскольку немецкий народ был объявлен виновным за 
поддержку агрессивной политики НСДАП. Немецкое население подлежало также 
принудительному переселению в Германию из Чехословакии и Венгрии.

Военно-морской флот Германии делился в равных пропорциях между СССР, 
США и Великобританией. Основную часть германских подлодок предстояло за-
топить. Германский торговый флот, за вычетом судов, необходимых для речной 
и прибрежной торговли, также делился между тремя державами-победительни-
цами. Великобритания и США выделяли из своей доли суда странам, пострадав-
шим от германской агрессии. Германский химический арсенал было решено зато-
пить в Балтийском и Северном морях.

Менее удачными стали дискуссии по проблемам репараций. Премьер У. Чер-
чилль заявил, что выплата репараций должна проводиться так, чтобы не вызывать 
голод в Германии. Сталин, напротив, настаивал на определении конкретных цифр 
репараций. В итоге стороны пришли к временному компромиссу. СССР должен 
был получить их из своей зоны оккупации, а также частично из западных зон в той 
мере, в какой это не подрывало германскую экономику. Часть репараций должна 
была быть передана Польше.

И. В. Сталин подтвердил достигнутое в Ялте соглашение о сроках вступления 
СССР в войну на Дальнем Востоке. Союзники, в свою очередь, подтвердили со-
гласие с Ялтинскими договоренностями относительно будущих территориальных 
уступок СССР (Курильские острова и Южный Сахалин) и признания его особых 
интересов в Монголии и Маньчжурии. Корея должна была быть разделенной на 
советскую и американскую зоны оккупации по 38-й параллели (т.е. половине Ко-
рейского полуострова). Однако советская делегация не участвовала в выработке 
акта о безоговорочной капитуляции Японии, который был одобрен лидерами Ве-
ликобритании и США 26 июля 1945 г.

Сложной проблемой оказался турецкий вопрос. Турция объявила войну Гер-
мании 23 апреля 1945 г. Но советское руководство считало, что Анкара на про-
тяжении войны поддерживала Германию, в частности концентрировала осенью 
1942 г. войска на советско-турецкой границе. Советская делегация потребовала 
пересмотра Конвенции Монтрё 1936 г.: 1) создания советской военно-морской 
базы на Босфоре и 2) принятия совместно с Турцией решения о допуске в Черное 
море военных судов нечерноморских стран. Союзники не подержали советские 
требования: президент Г. Трумэн предложил другой подход: свободный режим че-
рез Черноморские проливы под гарантиями всех великих держав (что фактически 
означало возвращение к режиму Лондонской конвенции 1841 г.). Для СССР та-
кой вариант был неприемлем. Поэтому в заключительном протоколе Потсдамской 
конференции только упоминалось о возможности пересмотра конвенции Монтрё 
с учетом мнения турецкой стороны.

Итоги Потсдамской конференции оказались неоднозначными. Союзники выработали 

основы общей стратегии в отношении Германии. Однако психологически на Потсдам-

ской конференции все сильнее обозначались трения между союзниками.
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33.14. Советско-польский договор о границе 
(август 1945)

Решения Потсдамской конференции позволили СССР и Польше разрешить 
вопрос о границе. Польша, получив крупные территориальные приобретения на 
западе, не возражала против проведения границы по «линии Керзона». 16 августа 
1945 г. нарком иностранных дел В. М. Молотов и премьер польского Временного 
правительства национального единства Эдвард Осубка-Моравский подписали 
в Москве Договор о советско-польской границе. Последняя с отсылкой в тексте 
к решению Ялтинской конференции определялась по «линии Керзона» с рядом 
уступок в пользу Польши.

Новая советско-польская граница определялась по рекам Сан и Западный Буг. 
Белосток и Перемышль оставались в Польше, Гродно и Львов — на территории 
СССР. Польша получала дополнительно земли восточнее Буга в районе города 
Крылова (на глубину 30 км от «линии Керзона») и часть Беловежской пущи на 
участке Немиров–Яловка (17 км от «линии Керзона»). Советскому Союзу отхо-
дили город Владимир-Волынский и Волынь, которые стали Волынской областью 
в составе Украинской ССР.

Одновременно с договором было подписано соглашение о возмещении ущерба 
от германской оккупации. Советское правительство отказывалось в пользу Польши 
«от всех претензий на германское имущество и другие активы на территории 
Польши, включая и ту часть территории Германии, которая переходит к Польше». 
Кроме того, советское правительство уступало Польше часть своей доли репараций. 
В свою очередь, польское правительство обязывалось начиная с 1946 г. поставлять 
СССР уголь ежегодно в течение всего периода оккупации Германии.

Позднее СССР и Польша договорились о взаимном обмене территориями. 
По договору между двумя странами от 15 февраля 1951 г. СССР уступил Польше 
участок государственной территории в Дрогобычской области Украинской ССР 
общим размером 480 кв. км, а Польша уступала СССР участок такой же площади 
в Люблинском воеводстве. Урегулирование вопроса о границах Польши сняло се-
рьезный очаг напряженности в Восточной Европе.

33.15. Появление «ядерного фактора» 
в международных отношениях

К концу Второй мировой войны в международных отношениях появился но-
вый фактор — атомное оружие. Еще в 1898 г. французские химики Пьер Кюри 
и Мари Склодовская-Кюри открыли принцип радиоактивности. В 1910-х годах 
британский физик Эрнст Резерфорд предложил ядерную модель атома. Новым 
шагом стали работы выдающегося физика Альберта Эйнштейна, который доказал, 
что электромагнитное излучение состоит из квантов (фотонов), каждый из кото-
рых имеет определенную энергию и импульс. Однако настоящий прорыв в ядер-
ной физике наступил в 1932 г. благодаря открытиям британских физиков: Джеймс 
Чедвик открыл нейтрон, а Джон Кокрофт и Эрнст Уолтон построили ускоритель 
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протонов, способный расщеплять ядра. С этого времени в различных странах на-
чались работы по созданию ядерного оружия.

В 1939 г. А. Эйнштейн направил письмо президенту Ф. Д. Рузвельту с пре-
дупреждением, что в Германии ведутся работы над созданием атомного оружия. 
В Белом доме отнеслись к его предостережению серьезно: 28 июня 1941 г. прези-
дент Рузвельт подписал исполнительный приказ о создании Бюро научных иссле-
дований и разработок во главе с Вэниваром Бушем. В 1942 г. итальянский физик 
Энрико Ферми, живший в США, открыл самоподдерживающуюся цепную реак-
цию. На этой основе в сентябре 1943 г. на базе его разработок США запустили 
Манхэттенский проект по созданию атомного оружия под руководством ученого-
физика Роберта Оппенгеймера и генерала Лесли Гровса. Участие в нем принимала 
в том числе Великобритания, у которой существовала своя программа создания 
атомного оружия с 1938 г.

Манхэттенский проект — кодовое название программы США по разработке атом-

ного оружия в 1943–1945 гг.

Советский Союз на протяжении 1930-х годов также вел собственные иссле-
дования в области ядерной физики на базе Радиевого института в Ленинграде. 
Однако это были эксперименты. Ситуация изменилась в 1942 г., когда советский 
физик Г. Н. Флеров написал с фронта несколько писем И. В. Сталину, в которых 
указал, что в США и Великобритании начались работы над созданием атомного 
оружия. 11 февраля 1943 г. было принято постановление ГКО № 2872с о начале 
практических работ по созданию атомной бомбы. Общее руководство было возло-
жено на заместителя председателя ГКО В. М. Молотова, который назначил главой 
атомного проекта И. В. Курчатова.

Между тем США 16 июля 1945 г. в пустыне под Аламогордо (штат Нью-Мек-
сико) успешно испытали первое ядерное взрывное устройство Gadget на основе 
плутония. Президент Г. Трумэн 24 июля 1945 г. сообщил И. В. Сталину, что у США 
«теперь есть оружие необыкновенной разрушительной силы». По воспоминаниям 
У. Черчилля, Сталин улыбнулся, пожелав успешно использовать его в войне про-
тив Японии. У. Черчилль сделал вывод, что Сталин не понял, о чем идет речь. Од-
нако Сталин в тот же вечер дал указание В. М. Молотову поговорить с И. В. Кур-
чатовым об ускорении работ по советскому атомному проекту.

Это важно
Соединенные Штаты провели  демонстрацию возможностей нового оружия. 6 августа 

1945 г. на японский город Хиросима была сброшена американская атомная бомба 

«Малыш». 9 августа 1945 г. ВВС США сбросили более мощную атомную бомбу «Тол-

стяк» на город Нагасаки. От последствий атомных взрывов к концу 1945 г. погибло 

от 60 до 80 тыс. чел. К 1951 г. количество погибших, с учетом умерших от рака и дру-

гих долгосрочных воздействий взрыва, составило около 110–140 тыс. чел. Не менее 

опасными стали проявившиеся долгосрочные последствия атомных взрывов в виде 

радиации, заражения почв и воды. Американские удары при этом были нанесены не 

по военным целям, а по мирным городам, что придавало им характер политический 

демонстрации.
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Итогом атомной бомбардировки США стало ускорение работ над советским 
ядерным проектом. 20 августа 1945 г. вышло постановление Государственного ко-
митета обороны № 9887сс/ за подписью И. В. Сталина. На его основе был создан 
Специальный комитет для руководства всеми работами по использованию атом-
ной энергии во главе с Л. П. Берия. Спецкомитет был наделен чрезвычайными 
полномочиями по привлечению любых ресурсов, имевшихся в распоряжении пра-
вительства СССР, к работам по атомному проекту. Между двумя возникающими 
сверхдержавами началась ядерная гонка.

33.16. Поражение и капитуляция Японии 
(август 1945)

К лету 1945 г. Япония находилась в двойственном положении: стратегически 
она не могла выиграть войну, хотя тактически еще могла оказать серьезное со-
противление. После поражения при Гуадалканале в 1943 г. (см. гл. 32) Токио сде-
лал ставку на стратегическую оборону, хотя и без внятной военно-политической 
стратегии. Основной целью США и Великобритании стала ликвидация остатков 
японской морской и воздушной мощи, а затем освобождение территорий, заня-
тых Японией.

Американское наступление на Тихом океане началось в середине 1943 г. В те-
чение года американцам удалось освободить Алеутские острова, остров Кирибати, 
Маршалловы и Марианские острова. Это позволило американским ВВС начать 
стратегические бомбардировки Японии. (Наиболее масштабной была бомбарди-
ровка Токио 9–10 марта 1945 г., в результате которой погибло около 100 тыс. чел.). 
Попытка Японии нанести удар по Британской Индии весной 1944 г. закончилась 
неудачей: британское командование освободило Северную Бирму. 17 октября 
1944 г. США начали операцию по изгнанию японских войск с Филиппин. В ее 
ходе состоялось Филиппинское морское сражение, по итогам в результате япон-
ский флот потерял оставшиеся 4 авианосца, 3 линкора, 10 крейсеров, 11 эсминцев 
и 2 подводные лодки.

Выполняя Ялтинские договоренности, СССР денонсировал советско-япон-
ский пакт о ненападении 1941 г. Формально он был прописан на пять лет, и срок 
его действия истекал в апреле 1946 г. Однако 5 апреля 1945 г. СССР направил ноту 
Японии, в которой заявил о его досрочной денонсации. СССР мотивировал свои 
действия поддержкой Японией Германии во время ее войны с СССР и состоянием 
войны Японии с его союзниками — Великобританией и США. Японская сторона 
ссылалась на то обстоятельство, что СССР не имел юридического основания для 
денонсации до истечения действия пакта в апреле 1946 г. Попытки Японии обра-
титься к СССР за посредничеством успеха не имели.

8 августа 1945 г. СССР официально объявил войну Японии. Через несколько 
часов 9 августа 1945 г. Красная армия начала военные действия в Маньчжурии си-
лами трех фронтов (Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточные) под общим коман-
дованием маршала А. М. Василевского. В операции участвовали и вооруженные 
силы МНР. Общая численность советско-монгольской группировки составила 
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1,7 млн чел. при 26 137 арторудиях, 3704 танках, 5368 самолетах. Им противостояла 
японская Квантунская армия под командованием генерала Оцудзо Ямады, насчи-
тывавшая около 800 тыс. человек, 6260 орудий и минометов, 1150 танков, 1500 са-
молетов.

Красная армия применила тактику глубокого охвата японских сил. Основные 
удары были нанесены 1-м Дальневосточным фронтом с востока и Забайкальским 
фронтом с запада. Последний в ходе наступления преодолел пустыню Гоби и Хин-
ганский хребет. 17 августа 1945 г. Квантунская армия получила приказ своего ко-
мандования о капитуляции, которая началась через три дня. В плен сдались около 
600 тыс. чел. 23 августа 1945 г. советские войска заняли Порт-Артур и Корею до 
38-й параллели. Такая демонстрация была в известной степени ответом СССР на 
атомные удары по Хиросиме и Нагасаки.

Это важно
14 августа 1945 г. был подписан советско-китайский договор о дружбе и союзе сро-

ком на 30 лет (Нанкинский договор). Документ предусматривал оказание взаимо-

помощи в войне против Японии и отказ сторон от сепаратных переговоров о мире 

с Японией без взаимного согласования. Стороны также обязались признать терри-

ториальную целостность друг друга. Китай соглашался передать в аренду на 30 лет 

СССР военно-морскую базу в Порт-Артуре. В дополнение к договору были подпи-

саны соглашения о передаче СССР в аренду порта Дальний в обмен на признание 

его открытым портом (порто-франко) и совместной эксплуатации КВЖД и ЮМЖД, 

которые были объединены в Китайско-Чаньчуньскую железную дорогу. Китайское 

правительство обязалось признать Монгольскую Народную Республику в ее границах 

на 1945 г. независимым государством после победы над Японией и в случае, если пле-

бисцит подтвердит волю монгольского народа к независимости. Нанкинский договор 

восстановил, таким образом, за СССР все права, какими обладала в Китае Россий-

ская империя до Русско-японской войны 1904–1905 гг.

Японское правительство 10 августа 1945 г. заявило о готовности принять усло-
вия Потсдамской декларации с оговоркой о сохранении власти императора. 14 ав-
густа 1945 г. император Хирохито издал эдикт, обязывающий правительство под-
писать акт о безоговорочной капитуляции. Верховная власть в Японии переходила 
к оккупационной администрации во главе с американским генералом Д. Макарту-
ром, главнокомандующим объединенными силами союзников на Тихом океане, 
хотя союзники еще не вступили на Японский архипелаг. По указанию Д. Макар-
тура император Хирохито 15 августа 1945 г. подписал Общий приказ № 1 всем во-
оруженным силам Японии, в соответствии с которым они должны были сдаться:

  Великобритании: в Малайе и Юго-Восточной Азии к югу от 16-го градуса 
с.ш.;

  СССР: в Маньчжурии, на Сахалине и в Корее к северу от 38-го градуса с.ш.;
  Китаю (правительству Гоминьдана): в оставшемся Китае, на Тайване и во 

Французском Индокитае к северу от 16-го градуса с.ш. — Чан Кайши;
  США: на территории самой Японии и на ее островных территориях.
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16 августа 1945 г. СССР потребовал включить в зону его оккупационного 
контроля Курильские острова и северную часть о. Хоккайдо. В тот же день Кра-
сная армия начала Курильскую операцию, заняв всю территорию Курильских 
островов, как она была описана в Петербургском трактате 1875 г. (см. гл. 14). Пять 
островов (Восточное и Западное Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп) к югу от 
острова Уруп оккупированы не были. Американская администрация согласилась 
с вводом советских войск на Курилы, но отвергла предложение о размещении их 
на Хоккайдо. Американцы, в свою очередь, требовали от СССР открытия военных 
баз на Курильских островах. Советское правительство согласилось с условием, что 
США предоставят аналогичные базы для советских ВВС на Алеутских островах. 
Такое предложение вызвало ожидаемый отказ Вашингтона, что закрыло вопрос 
о создании американских баз на Курилах.

2 сентября 1945 г. на борту американского линкора «Миссури» в Токийском за-
ливе, напротив Токио, был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. 
От имени императора и правительства Японии акт подписали начальник генераль-
ного штаба Йосидзиро Умэдзу и министр иностранных дел Мамору Сигэмицу. От 
имени союзного командования свою подпись поставил Д. Макартур. Советский 
Союз представлял генерал-лейтенант К. Н. Деревянко. Акт также подписали пред-
ставители Китая, Великобритании, Австралии, Канады, Франции, Нидерландов 
и Новой Зеландии. Верховная власть на территории Японии переходила к амери-
канской оккупационной администрации. Этот день стал официальной датой за-
вершения Второй мировой войны.

*  *  *
Вторая мировая война стала наиболее масштабным и кровопролитным конфликтом 

в истории человечества. Она кардинально изменила соотношение сил в мире и при-

вела к формированию современного Ялтинско-Потсдамского порядка. Созданные 

в ходе Второй мировой войны международные институты в модифицированной 

форме существуют до настоящего времени. Сохраняются и установленные в ходе 

войны принципы межгосударственного взаимодействия на основе признания веду-

щей роли ООН. В известном смысле мы продолжаем жить в «мире 1943 г.»: по пра-

вилам, установленным державами-победительницами на завершающем этапе войны.

Контрольные вопросы
 1. Кем и когда была предложена концепция послевоенного устройства мира?
 2. Как СССР относился к англосаксонским проектам послевоенного мироустройства? 

В чем суть Тегеранских договоренностей?
 3. Как развивались военные действия на советско-германском фронте в 1944 г.?
 4. Какие политические последствия имело открытие Второго фронта? Раскройте тер-

мины «заговор Штауффенберга» и «оружие возмездия».
 5. Почему «польский вопрос» был источником напряженности в межсоюзнических от-

ношениях?
 6. Как был осуществлен выход из войны восточноевропейских союзников Германии?
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 7. На каких конференциях сформировались основы экономического и политического 
управления послевоенным миром? В чем суть их решений?

 8. Как и почему нарастали межсоюзнические противоречия на рубеже 1944–1945 гг.?
 9. Как произошла капитуляция Германии и Японии?
 10. Расскажите о появлении ядерного фактора в международных отношениях.
 11. Почему современный мировой порядок называется Ялтинско-Потсдамским?
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Заключение

Ялтинско-Потсдамский порядок, сформированный державами-победитель-
ницами в 1943–1944 гг., стал последним на сегодняшний день классическим 
международным порядком. Нормативно-правовые документы, выработанные 
на завершающем этапе Второй мировой войны, до настоящего времени опре-
деляют принципы межгосударственного взаимодействия. В известном смысле 
мы продолжаем жить в «мире 1943 г.», т.е. по правилам, созданным 75 лет назад. 
Ключевые из них:

1) признание формального равенства всех народов и рас;
2) ограничение права государств на ведение войны (по Уставу ООН объявле-

ние состояния войны возможно только в порядке самообороны);
3) признание ООН как международного института глобального управления;
4) наличие особых прав у пяти держав–победительниц во Второй мировой 

войне в рамках Совета Безопасности ООН;
5) сохранение первоначального состава постоянных членов Совета Безопа-

сности ООН;
6) сохранение частичного ограничения суверенитета «государств-агрессо-

ров» (Германии и Японии).

Бреттон-Вудские соглашения 1944 г. способствовали созданию ключевых 
финансовых институтов нового международного порядка — Международного ва-
лютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ). Принцип свободной торговли 
был официально принят в 1947 г. в рамках ГАТТ. Мировая экономика окрепла 
с преобразованием ГАТТ во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 1995 г. 
Но в ее основе лежит все тот же принятый в 1947 г. международный принцип сво-
бодной торговли, который определяет правила мировой экономики до сих пор.

Ялтинско-Потсдамский порядок стал беспрецедентно либеральным поряд-
ком. Его принципиальное отличие от всех предыдущих порядков заключалось 
во введении трех базовых норм: 1) малые и средние государства были формально 
уравнены в правах с великими державами; 2)  все суверенные государства по-
лучили международные гарантии сохранения своего суверенитета и террито-
риальной целостности; 3) международное право частично ограничило права 
суверенных государств, включая его создателей (от права ведения войны до эко-
номической деятельности). Великие державы, разумеется, регулярно обходили 
эти ограничения. И все же сам факт, что эти принципы были провозглашены 
основой мирового порядка, обусловил демократизацию международных отно-
шений.
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Это важно
В середине 1940-х годов международные отношения уже отличались от первоначаль-

ной «вестфальской» модели, сложившейся в середине XVII в., когда они были систе-

мой простого соперничества национальных государств. Теперь они стали системой их 

взаимодействия в глобальном мире. Такая модель предполагает наличие общей си-

стемы международного права («правил игры»), общих институтов глобального управ-

ления и определенных ограничений на политику национальных государств. Другой 

вопрос — останутся ли эти правила межгосударственного взаимодействия незыбле-

мыми на длительный исторический период или подвергнутся существенной ревизии.

Вторая мировая война завершила трехсотлетний период европоцентризма — 
время, когда Европа была центром международных отношений. Его размывание 
началось еще в середине XIX в., когда появились автономные системы междуна-
родных отношений на Среднем Востоке, в Восточной Азии и Западном полуша-
рии. Но только Вторая мировая война изменила соотношение сил между регио-
нами. На ее завершающем этапе Европа, традиционный центр международных 
отношений, оказалась театром военных действий для двух неевропейских держав: 
СССР и США. К исходу войны именно эти державы получили наибольший эко-
номический и военный потенциал. Послевоенная Европа стала объектом раздела 
на американскую и советскую сферы влияния, служившие позднее основой двух 
противостоящих друг другу блоков — НАТО и ОВД.

Одновременно Вторая мировая война завершила период существования вели-
ких держав Европы. Германия лишилась армии, военного и научно-технического 
потенциалов, а временно и суверенитета. Италия также лишилась военного по-
тенциала. Франция подверглась оккупации и не имела сильных вооруженных сил. 
Великобритания создала мощную военную промышленность и вторую по числен-
ности (после Красной армии) сухопутную армию, став впервые в своей истории 
не морской, а сухопутной державой. Однако начавшийся с 1942 г. процесс распада 
Британской империи приобретал необратимый характер, что объективно сокра-
щало ресурсы страны. На Тихом океане Япония также лишилась вооруженных 
сил, военно-промышленного комплекса и фактически суверенитета. В таких усло-
виях на роль полноценных великих держав могли претендовать по совокупности 
ресурсов только СССР и США.

Положение сверхдержав было различным. Советский Союз создал самую 
мощную в мире континентальную армию и пояс безопасности возле своих гра-
ниц. Последнее исключало возможность формирования антисоветских коалиций 
в Восточной Европе в стиле 1920-х и 1930-х годов. В поддержку СССР выступали 
и такие факторы, как популярность идеологии коммунизма (дополненная прести-
жем страны как главного победителя нацизма) и значимая роль коммунистических 
партий в послевоенной Европе и Китае. Однако в целом Ялтинско-Потсдамский 
порядок создавался в 1940-х годах в расчете на американское преобладание.

Во-первых, Соединенные Штаты после Второй мировой войны долгое время 
имели почти монопольное положение в области океанской и воздушной мощи. 
Это превосходство дополнялось сначала монополией на ядерное оружие (ЯО), за-
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тем почти монополией на средства его доставки. Полноценные средства доставки 
ЯО к американской территории СССР создал только к периоду Карибского кри-
зиса 1962 г. Но и после этого по количеству оперативно развернутых стратегиче-
ских боезарядов СССР уступал США до середины 1970-х годов.

Во-вторых, США утвердили свою ведущую роль в мировой финансовой си-
стеме. Современная (Ямайская) финансовая система — это модифицированный 
вариант Бреттон-Вудских соглашений 1944 г., коль скоро сохраняется набор ее 
базовых институтов и статус доллара как мировой резервной валюты. Советский 
Союз оказался вне мировой финансовой системы, хотя с конца 1950-х годов взаи-
модействовал с ней не на собственных условиях.

В-третьих, Соединенные Штаты стали безусловным лидером западного мира. 
Их финансовый, технологический и силовой отрыв от остальных западных держав 
стал настолько велик, что вопрос о лидерстве в западном мире был фактически 
решен. (Примечательно, что вопреки расчетам И. В. Сталина конца 1940-х годов 
Вели кобритания сдала свои остаточные позиции США без серьезного конфликта.) 
Это лишило СССР важнейшего ресурса, определенного В. И. Лениным как «игра 
на меж имп           ериалистических противоречиях», т.е. возможность блокироваться 
с одними западными державами против других. Напротив, западный мир факти-
чески обретал свое институциональное единство через коллективное противосто-
яние СССР.

В-четвертых, США построили выгодную им систему региональных блоков. 
В Европе ее опорой выступает НАТО, в основе которой лежит сохраняющееся огра-
ничение суверенитета Германии. В Азии США создали союзы с Японией, Филип-
пинами, Австралией и Новой Зеландией. В результате американцы получили серьез-
ные стратегические преимущества — возможность проецировать силу в Евразию, 
в то время как у СССР не было аналогичных возможностей в Западном полушарии.

В-пятых, США сумели выстроить политику «мягкой силы». В ее основе лежит 
представление о своей культуре как квинтэссенции прогресса, ее массовой по-
пуляризации и воспитании элит как союзников, так и оппонентов. И советская 
элита (которая по логике должна была бы быть непримиримой к США) оказалась 
проницаема для американского культурного влияния. Для советского общества, 
несмотря на холодную войну, была характерна высокая симпатия к США и аме-
риканской культуре. Без нее были бы невозможны ни теория конвергенции, ни 
разрядка, ни перестройка.

СССР мог блокировать американскую мощь посредством самой сильной 
в мире континентальной армии. Но он не обладал средствами для борьбы за миро-
вую гегемонию из-за слабой способности проецировать свою мощь за пределами 
Евразии и отсутствия своего места в мировой финансовой системе. В рамках Ял-
тинско-Постдамского порядка американский ресурс можно изначально назвать 
гегемонистским, а советский — блокирующим. Для установления своей гегемо-
нии США требовалось решить для себя базовую задачу: демонтировать советский 
военный потенциал по образцу Германии и Японии после Второй мировой войны 
и получить гарантии невозможности его восстановления.

Ялтинско-Потсдамский порядок в публицистике часто отождествляют с би-
полярной конфронтацией СССР и США, что некорректно. Изначально его со-
здавали не две, а пять держав-победительниц: Великобритания, Китай, СССР, 
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США и Франция. При этом в первое послевоенное десятилетие Великобритания 
и Франция, сохранявшие свои колониальные империи, еще выступали крупными 
самостоятельными игроками. По многим вопросам они могли действовать авто-
номно как от СССР, так и от собственного союзника — США. Поэтому Москва 
и Вашингтон, несмотря на начавшуюся конфронтацию, до середины 1950-х годов 
сотрудничали друг с другом в ликвидации колониальных империй.

Первая трансформация Ялтинско-Потсдамского порядка произошла в 1956 г. 
В ходе Суэцкого кризиса СССР и США понизили статус Великобритании и Фран-
ции до уровня региональных держав. С этого времени Москва и Вашингтон всту-
пили в период прямого военно-стратегического противоборства, значительно 
опередив в военном и экономическом отношении остальные державы. Система 
советско-американского взаимодействия стала характеризоваться:

  предельной враждебностью сторон, усиливаемой противоположностью их 
социально-экономического и политического устройства;

  системой взаимного ядерного сдерживания, основанной на взятии в залож-
ники ключевых стратегических объектов противника;

  идеологической конфронтацией со взаимоисключающими целями, прини-
мавшей в ряде случаев не только политический, но и религиозный характер 
(советский атеизм против американского евангелизма);

  блоковым характером конфронтации, в рамках которой союзники СССР 
и США передавали сверхдержавам контроль над своими военными потен-
циалами в обмен на предоставление гарантий безопасности;

  постановкой взаимного соперничества на грань военного столкновения, 
которое носило бы характер тотального конфликта двух мировых систем.

Однако система советско-американской конфронтации не переросла в новую 
мировую войну. Причиной этому вряд ли было наличие ядерного оружия, ведь 
фактор химического оружия не предотвратил мировую войну. Главной причиной 
«долгого мира» был, видимо, устойчивый дефицит у сверхдержав политических 
причин и технических возможностей для ведения прямой войны друг с другом. 
У каждой из сверхдержав был свой мир — капитализма (либерализма) или соци-
ализма. Ялтинско-Потсдамский порядок гарантировал СССР и США привилеги-
рованное положение в международных отношениях. Любая война между сверх-
державами сразу привела бы к его краху, что не окупилось бы захватом какой-то 
полностью разрушенной территории. Несмотря на внешнюю непримиримость, 
советская и американская идеологии не отрицали права друг друга на существо-
вание, а постулировали соревнование двух систем. Ни в советском, ни в амери-
канском руководстве не было политиков-фанатиков, готовых рискнуть всем ради 
победы в «войне-Армагеддоне».

На это накладывался дефицит технических возможностей для ведения прямой 
войны между сверхдержавами. Находясь в противоположных полушариях Земли, 
СССР и США практически не имели возможности перебросить через океан мно-
гомиллионную армию и поддерживать ведение ее действий в другом полушарии. 
В такой ситуации прямая война между ними была возможна только в форме ирра-
ционального обмена стратегическими ядерными ударами без какой-либо их капи-
тализации в политическую победу. Советско-американское соперничество после 
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Карибского кризиса 1962 г. перестало рассматриваться как «игра с нулевой сум-
мой» и стало смещаться в третий мир, помогая стабилизировать мировой порядок. 
(В ходе Карибского кризиса, несмотря на всю его остроту, ни СССР, ни США не 
предприняли никаких мер по ликвидации Ялтинско-Потсдамского порядка.)

Зато в условиях стратегического пата произошла беспрецедентная демокра-
тизация международных отношений. Ее симптомами стали ликвидация системы 
колониализма, резкий рост числа суверенных государств, появление Движения 
неприсоединения и целой плеяды международных организаций. Тенденции к де-
мократизации международной жизни закреплялись в международном праве через 
нормы незыблемости территориальной целостности государств, права народов 
на самоопределение и обязательств по защите прав человека. Сверхдержавы, как 
правило, поддерживали соответствующие процессы, чтобы обеспечить себе пре-
имущество в обоюдном соперничестве. Волна демократизации повлияла на вну-
триполитические процессы и в США (ликвидация остатков расовой сегрегации), 
и в СССР (укрепление либерального крыла в партийном руководстве).

Западные страны начинали все чаще позиционировать себя как «демократиче-
ское сообщество». В его рамках широкое распространение получали интеграцион-
ные блоки, создававшиеся на основе принципов свободной торговли. Некоторые 
из них (прежде всего Европейское сообщество) наполнялись институционально-по-
литическим содержанием. Межгосударственная интеграция стала рассматриваться 
как необходимый компонент отношений в рамках «демократического сообщества». 
Относительно самостоятельно (по крайней мере внешне) выступали международ-
ные организации, стремившиеся подчеркнуть свою автономную политику от на-
циональных государств. Широкой популярностью начали пользоваться прогнозы 
о растущей самостоятельности транснациональных корпораций (ТНК), политика 
которых якобы все больше отделялась от политики национальных государств.

СССР не противодействовал установлению либерального порядка. Советская 
дипломатия выдвигала многочисленные предложения по разоружению. СССР 
был инициатором созыва Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
которое зафиксировало принципы незыблемости суверенитета и территориаль-
ной целостности всех государств. Советская дипломатия наряду с американской 
содействовала утверждению правозащитных и экологических стандартов в между-
народном праве. Холодная война шла своим чередом, но ни один советский лидер 
не призывал к ликвидации ООН и не заявлял о нормальности аннексии или рас-
членения малых стран. Шовинизм и пропаганда войны в Советском Союзе были 
официально запрещены. Иначе говоря, СССР объективно укреплял либеральный 
мировой порядок, а не призывал заменить его «правом силы» или «игрой без пра-
вил» в стиле мира 1930-х годов.

Повесткой международных отношений постепенно становилось обсуждение 
«глобальных проблем человечества»: от климатических изменений и распреде-
ления природных ресурсов до борьбы с бедностью и пандемиями. Особую роль 
в этих дискуссиях играли такие зарождавшиеся проблемы, как глобальная мигра-
ция и терроризм. С началом в СССР политики перестройки в 1985 г. «глобальные 
проблемы» становились предметом советско-американского диалога. Это, каза-
лось, свидетельствовало о постепенной замене классического межгосударствен-
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ного соперничества кооперационной системой взаимодействия ради эффектив-
ного «глобального управления». Страны третьего мира настороженно относились 
к проекту советско-американского диалога, видя в нем ущемление собственных 
интересов и даже суверенитета.

На волне эйфории 1980-х годов часто упускался из вида важный момент. Само 
понятие «глобальные угрозы» стало результатом Ялтинско-Потсдамского порядка. 
Глобальные угрозы могли появиться только в мире, признающем равенство наро-
дов и государств, а также ограничивающем (пусть зачастую и декларативно) права 
государств на ведение войн. В мировом порядке, построенном на принципах на-
ционального эгоизма или баланса сил, глобальные угрозы не могут существовать 
по определению. Признание их наличия требует 1) отказа от взгляда на войну как 
естественное состояние международных отношений; 2) признания, что в мире есть 
более высокие интересы, чем национальные. В ином, менее либеральном мировом 
порядке понятие глобальных угроз не могло бы существовать.

Вторая трансформация Ялтинско-Потсдамского порядка произошла в конце 
1980-х годов в связи с самораспадом социалистического содружества. Несмотря на 
демонтаж СССР в 1991 г., в мире сохранились материально-технические основы 
Ялтинско-Потсдамского порядка. Важнейшими ее компонентами остаются:

  ведущая роль ООН в международных отношениях;
  статус постоянных членов Совета Безопасности ООН за державами–побе-

дительницами во Второй мировой войне;
  монополия держав-победительниц на статус легальных ядерных держав;
  система стратегического паритета России и США;
  количественный и качественный отрыв силовых потенциалов России 

и США от остальных стран мира;
  ограничение суверенитета Германии и Японии;
  институты и базовые принципы Бреттон-Вудской системы как основы ми-

рового экономического регулирования.
В период, последовавший за распадом социалистического содружества 

и СССР в 1991 г., началась фактически борьба двух тенденций. Страны «Атлан-
тического сообщества» при определяющей роли США стремились к построению 
однополярного мира. Это объективно предполагало их стремление демонтировать 
остатки Ялтинско-Потсдамского порядка и выстроить неформальную систему 
«глобального управления». Такой процесс встречал сопротивление со стороны 
России, КНР, ряда региональных держав и даже некоторых стран ЕС, которые вы-
ступали за сохранение основ Ялтинско-Потсдамского порядка. Результатом стала 
серия военно-политических кризисов, которые несли риск прямого военного кон-
фликта США с Россией и КНР.

На фоне этого обновленного соперничества за минувшие четверть века в мире 
появились тенденции к возрождению старой, «доялтинской», системы межгосу-
дарственных отношений. В начале XXI в. они получили название «кризис либе-
рального порядка».

Прежде всего, в современном мире возродилась «кулуарная» («кабинетная») 
политика. За минувшие сорок лет возникла целая серия переговорных форматов, 
где великие державы за закрытыми дверями определяют судьбу малых и средних 
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стран. Войны в бывшей Югославии (1991–2001) сформировали форматы «контак-
тных групп», в рамках которых великие державы вновь стали регулировать кон-
фликты на основе закрытых договоренностей между собой.

В современном мировом порядке на новом витке возрождается тезис о нера-
венстве народов и рас. Формально об этом пока, разумеется, не говорят. Но ут-
верждаемые «Атлантическим сообществом» во главе с США тезисы об «отмира-
нии суверенитета» и «распространении демократии» означают, что определенная 
группа стран взяла на себя полномочия «тянуть к прогрессу» другие страны и на-
роды. Современный Запад считает своим естественным правом принудительно 
распространять либеральную демократию, даже если эти действия не соответст-
вуют нормам Устава ООН. Такой подход — не что иное, как обновленный вариант 
«бремени белого человека», воспетого британским поэтом Р. Киплингом сто лет 
назад.

После распада социалистического содружества в мире возродился институт 
ведения межгосударственных войн. Он, собственно, не исчезал никогда, но те-
перь приобрел новые формы. Великие (и не очень великие) державы научились 
обходить Устав ООН за счет института «миротворчества», точнее, «принуждения 
к миру» (peace-enforcement operations). Речь идет о праве великих держав вводить 
войска и вести военные действия в странах, переживающих кризис государствен-
ности. Конфликты вокруг Грузии (2008), Украины (2014) и Сирии (2011–2017) вы-
зывают вопрос, могут ли великие державы напрямую столкнуться на территории 
подобных государств.

Это важно
Отсюда перемены в характере правозащитной деятельности. В годы холодной войны 

сверхдержавы на международном уровне спорили о том, какие права человека считать 

приоритетными — социально-экономические или политические. Примерно с 1993 г. 

проблематика прав человека служила обоснованием для проведения военных опера-

ций в определенных странах. Но если тематика прав человека стала распространен-

ным поводом для начала войны, то такой порядок вряд ли можно назвать норматив-

ным. Парадоксально, но именно тематика прав человека позволила великим державам 

создать механизм обхода запрета ООН на ведение межгосударственных войн.

За минувшие четверть века резко сократилось количество международно-пра-
вовых режимов. После распада СССР рухнули многие режимы контроля над воору-
жениями, созданные в годы холодной войны. Система европейской безопасности 
с ведущей ролью ОБСЕ официально признана неэффективной. (Правда, столь же 
неэффективными оказались попытки ее реформировать.) Заблокированы и мно-
гие проекты создания новых правовых режимов вроде запрета на биологическое 
оружие или запрета на вывод в космос ударных боевых систем.

Наконец, в современном мире происходит деградация международного гума-
нитарного права. В прошлом веке возникла разветвленная система Гаагских и Же-
невских соглашений о правилах и обычаях ведения войны. Антитеррористические 
операции доказали, что появилась категория людей, на которых не распростра-
няются правовые нормы — достаточно объявить их «террористами». (Понятия 
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«пленные террористы» в международном праве не существует.) В ходе проведения 
подобных операций можно прибегать к неограниченному насилию. Отсутствие 
объявленного состояния войны ставит вопрос о необходимости соблюдения Гааг-
ских и Женевских конвенций.

На этом фоне вполне естественно происходит возрождение «имперских» идей. 
Ялтинско-Потсдамский порядок изначально создавался как «антиимперский». 
После распада колониальных империй термин «империя» и вовсе приобрел не-
гативную коннотацию, однако с начала 1990-х годов его стали реабилитировать 
в США, где почти официально заговорили о создании «демократической импе-
рии», а затем, при администрации Дж. Буша-младшего (2001–2008), открыто срав-
нивали себя с Древним Римом. В начале 2010-х годов о «неоимперской политике» 
заговорили в Великобритании, где кабинет Д. Кэмерона возвел культ Британской 
империи 1940-х годов почти в государственную идеологию. О «неоосманизме» по-
чти официально говорят в Турции. Ностальгия по имперскому наследию заметна 
в таких разных странах, как Польша, Венгрия и Иран. Комментаторы либеральной 
школы любят называть это «постимперским синдромом», подразумевая, что «век 
империй» ушел в прошлое. Но если предположить, что «век империй» возвраща-
ется, то перед нами нормальный процесс становления менее либерального, чем 
Ялтинско-Потсдамский, порядка.

Возникает ключевой вопрос: будет ли привычный нам Ялтинско-Потсдамский 
порядок вечным? История подсказывает, что нет. До нас в рамках Вестфальской 
системы существовали Вестфальский (1648–1815), Венский (1815–1918) и Вер-
сальско-Вашингтонский (1919–1945) порядки. Для людей своего времени каж-
дый из них казался столь же незыблемым, как нам Ялтинско-Потсдамский мир. 
Вполне возможно, что Ялтинско-Потсдамский порядок — далеко не последняя 
модификация Вестфальской системы. «Находясь внутри системы, невозможно 
представить себе условий, при которых она завершит свое существование», — гла-
сит парадокс британского философа Дэвида Юма. Поэтому в ближайшие полвека, 
видимо, центральной станет проблема, как и при каких условиях произойдет реви-
зия Ялтинско-Потсдамского порядка.
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Хронологическая таблица
ВЕСТФАЛЬСКИЙ ПОРЯДОК

1618–1648 Тридцатилетняя война.
1641 Переход Японии к политике самоизоляции.
1642–1649 Гражданская война в Англии короля Карла I с парламентом (Английская ре-

волюция).
1644 Занятие маньчжурами Пекина и провозглашение империи Цин.
1648 Подписание Вестфальского мирного договора, завершение Тридцатилетней 

войны.
1648–1652 Восстание запорожских казаков против Речи Посполитой под руководством 

Б. Хмельницкого.
1651 Принятие английским парламентом «Навигационного акта».
1652–1654 Первая англо-голландская войн.
1654 Вступление Гетманщины (Левобережной Украины) в состав Русского царства.
1654–1667 Русско-польская война.
1655–1661 Первая Северная война.
1660 Подписание Оливского мира Швеции с Речью Посполитой, Пруссией и Свя-

щенной Римской империей.
1661 Подписание Кардисского мира между Русским царством и Швецией.
1665–1667 Вторая англо-голландская война.
1667 Заключение Русским царством и Речью Посполитой Андрусовского переми-

рия.
1667–1668 Деволюционная война.
1672–1678 Голландская война.
1678 Подписание Нимвегенского мирного договора Англии и Франции с Нидер-

ландами.
1672–1676 Польско-турецкая война.
1676–1681 Русско-турецкая война.
1683–1699 Война Священной лиги с Османской империей.
1686 Подписание договора о вечном мире между Россией и Речью Посполитой.
1687–1689 Крымские походы Русского царства.
1688 «Славная революция» в Англии.
1688–1697 Война Аугсбургской лиги с Францией (Война за пфальцское наследство).
1689 Подписание Русским царством и Китаем Нерченского трактата.
1695–1696 Азовские походы царя Петра I.
1700–1721 Вторая («Великая») Северная война.
1701–1714 Война за испанское наследство.
1704 Захват Англией Гибралтара.
1707 Преобразование Англии в Великобританию.
1709, 9 июля 
(27 июня)

Полтавское сражение между Россией и Швецией.

1711 Прутский поход царя Петра I.
1713 Подписание Утрехтского мирного договора Испании и Франции с Англией и 

Нидерландами.
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1713 Издание императором Карлом VI «Прагматической санкции» о порядке пре-
столонаследия в Священной Римской империи.

1714 Подписание Баденского мира Франции со Священной Римской империей.
1718–1720 Война Четверного союза (Великобритания, Нидерланды, Священная Римская 

империя и Франция) с Испанией.
1718, 11 августа Морское сражение Великобритании и Испании у мыса Пассаро (Сицилия).
1720 Подписание мирных договоров Швеции со странами Северного союза (кроме 

России).
1721, 10 сентября 
(30 августа)

Подписание Ништадтского мира России и Швеции.

1722–1723 Каспийский поход императора Петра I против Персии.
1725, 30 апреля Заключение Венского союза Испании и Священной Римской империи (Авс-

трии).
1725, 3 сентября Заключение Ганноверского союза Великобритании, Пруссии и Франции.
1726,  6 августа Подписание Венского союзного договора Священной Римской империи и 

России.
1726–1727 Курляндский кризис.
1727–1729 Англо-испанская война и распад Венского союза.
1727 Подписание Россией и Китаем Буринского трактата об определении границы.
1733 Заключение франко-испанского союза («семейный пакт Бурбонов»).
1733–1738 Война за польское наследство.
1734 Создание Оренбургской экспедиции в Российской империи.
1735–1739 Австро-русско-турецкая война.
1736 Крымский поход русской армии под командованием фельдмаршала Х. Мини-

ха.
1738, 8 ноября Подписание Венского мирного договора Франции и Священной Римской 

империи.
1739, сентябрь Подписание Белградского мирного договора Австрии и России с Османской 

империей.
1740–1748 Война за австрийское наследство.
1741–1743 Русско-шведская война.
1742, 11 июня Подписание Бреславского мира Австрии и Пруссии (захват Пруссией Силе-

зии).
1745–1746 Французская военная экспедиция в Шотландию (второе якобитское восста-

ние).
1748 Заключение Аахенского мира.
1756, 27 января Подписание Вестминстерской союзной конвенции Великобритании и Прус-

сии.
1756, 1 мая Подписание Версальского союзного договора Франции и Священной Рим-

ской империи.
1756–1763 Семилетняя война.
1757 Начало политики самоизоляции Китая.
1757, 23 июня Сражение при Плессии (Бенгалия) между силами британской и французской 

Ост-Индскими компаниями.
1759, 12 августа Сражение Пруссии и России при Кунесдорфе.
1759, 20 ноября Морское сражение Великобритании и Франции в Киберонском заливе.
1760 Капитуляция Монреаля и ликвидация Французской Канады.
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1760, октябрь Взятие Берлина австро-русскими войсками.
1761 Присоединение Неаполитанского королевства к «семейному пакту Бурбонов».
1762, 5 мая Подписание Петербургского мирного договора России и Пруссии.
1763, 10 февраля Подписание Парижского мирного договора Великобритании с Испанией и 

Францией.
1763, 15 февраля Подписание Губертусбургского мирного договора Пруссии с Австрией и Сак-

сонией.
1764, 22 апреля Подписание русско-прусской союзной конвенции.
1768 Присоединение к Франции острова Корсики.
1768–1772 Война Барской конфедерации в Речи Посполитой.
1768–1774 Русско-турецкая война.
1772 Первый раздел Речи Посполитой между Австрией, Пруссией и Россией.
1774, 21 июля Подписание Кючук-Кайнарджийского мирного договора России с Османской 

империей.
1775 Ликвидация Россией Запорожской сечи.
1775–1783 Война за независимость США.
1775–1818 Войны Великобритании с Маратхской конфедерацией на Индостане.
1776, 4 июля Принятие «Декларации независимости» США.
1778,  6 февраля Заключение союзного договора Франции и США.
1779, 10 марта Подписание Айналы-Кавакской конвенции Российской и Османской импе-

риями (определение прав Молдавии и Валахии).
1782 «Греческий проект» российской императрицы Екатерины II.
1782–1784 Четвертая англо-голландская война.
1783 Присоединение к Российской империи Крымского ханства.
1783 Подписание Георгиевского договора об установлении протектората России 

над объединенным грузинским царством Картли-Кахети.
1783 Первый достоверно известный полет аэростата (Франция).
1783, 3 сентября Подписание Версальского мирного договора Великобритании с Испанией, 

США и Францией.
1785–1788 Французская экспедиция Ж.Ф. де Лаперуза по изучению Тихого океана.
1787 Подписание союзного договора Франции с Аннамом (Южный Вьетнам).
1787–1791 Русско-турецкая война с участием Австрии.
1788–1790 Русско-шведская война.
1788, 13 августа Подписание Берлинского союзного договора Великобритании и Пруссии.
1789–1799 Великая французская революция.
1791, весна–лето Восточный кризис в отношениях России с Великобританией и Пруссией.
1791, 4 августа Подписание Систовского мирного договора Османской империи и Австрии.
1791, 27 августа Опубликование Пильницкой декларации императором Австрии Леополь-

дом II и королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом II.
1791, 28 декабря Подписание Ясского мирного договора Османской империи и России.
1792–1797 Война Франции с Первой антифранцузской коалицией.
1792, 20 августа Сражение между Францией и Пруссией при Вальми.
1793 Второй раздел Речи Посполитой между Пруссией и Россией.
1793, 14 февраля Принятие Конвентом «Правил присоединения к Французской республи-

ке территорий, население которых обратилось к ней с просьбой о защите 
и союзе».

1793, август Введение во Франции общей воинской обязанности.
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1794 Восстание Т. Костюшко в Речи Посполитой.
1795–1796 Первая русско-персидская война.
1795 Третий раздел Речи Посполитой между Австрией, Пруссией и Россией.
1795, 1 октября Присоединение к Франции Левого берега Рейна и австрийских Нидерландов.
1796, апрель — 
1797, октябрь

Первая итальянская кампания Наполеона Бонапарта.

1797, февраль Попытка высадки французского десанта в Великобритании (Фишгардский 
десант).

1797, 17 октября Подписание Австрией и Францией мирного договора в Кампо-Формио.
1798–1802 Война Франции со Второй антифранцузской коалицией.
1798–1801 «Египетский поход» Франции.
1799 Учреждение Российско-американской компании (РАК).
1799, апрель–ав-
густ

Итальянский поход объединенной русско-австрийской армии под командова-
нием А. В. Суворова.

1799, сентябрь–
октябрь

Швейцарский поход объединенной русско-австрийской армии под командо-
ванием А. В. Суворова.

1799, 9 ноября 
(18 брюмера)

Военный переворот Наполеона Бонапарта во Франции, установление режима 
консульства.

1800, апрель–
июнь

Вторая итальянская кампания Наполеона Бонапарта.

1800, 4 декабря Разрыв Россией дипломатических и торговых отношений с Великобританией.
1800, 18 декабря Подписание союзного договора Дании, Пруссии, России, Швеции.
1801 Превращение Великобритании в Соединенное Королевство Великобритании 

и Ирландии.
1801, 9 февраля Подписание Люневильского мира Австрии и Франции.
1801, 23–24 марта 
(12–13 марта)

Переворот в России и убийство императора Павла I.

1801, 10 июня Подписание Парижского мирного договора между Россией и Францией.
1802–1805 Русско-тлинкитская война на Аляске.
1802, 27 марта Подписание Амьенского мира Великобританией и Францией.
1803–1805 Первая берберийская война.
1803, 2 мая Подписание Францией и США договора о продаже Луизианы.
1803, 18 мая Расторжение Великобританией Амьенского мира и возобновление франко-

британской войны.
1804–1813 Вторая русско-персидская война.
1804, апрель Предоставление Наполеону Бонапарту титула наследственного императора 

Французской республики.
1805, 28 мая Коронация Наполеона I королем Италии.
1805–1806 Война Франции с Третьей антифранцузской коалицией.
1805, 21 октября Трафальгарское морское сражение Великобритании с объединенным флотом 

Испании и Франции.
1805, 2 декабря Аустерлицкое сражение Франции с Австрией и Россией.
1805, 26 декабря Подписание Пресбургского мира между Францией и Австрией.
1806–1812 Русско-турецкая война.
1806–1807 Война Франции с Четвертой антифранцузской коалицией.
1806, 16 мая Объявление Великобританией торговой блокады Франции.
1806, 12 июля Отречение императора Франца II от титула императора Священной Римской 

империи. Создание Рейнского союза под протекторатом Наполеона I.
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1806, 14 октября Сражения между Францией и Пруссией под Йеной и Ауэрштедтом.
1806, 21 ноября Издание Наполеоном Декрета о континентальной блокаде («Берлинский де-

крет») Великобритании и ее колоний.
1807, 8 июля Подписание Тильзитского мирного договора между Россией и Францией 

с присоединением к нему Пруссии.
1807–1812 Англо-русская война.
1807, 13 ноября Низложение Наполеоном Браганской династии, ввод французских войск 

в Португалию.
1808–1809 Русско-шведская война.
1808, 2 мая Антифранцузское восстание в Мадриде и начало партизанской войны в Испа-

нии (Герильи).
1808, август Занятие Португалии британским экспедиционным корпусом.
1808, 4 сентября Заключение Лиссабонской конвенции о принятии Великобританией на 

хранение российских кораблей средиземноморской эскадры до окончания 
войны.

1808, 27 сентя-
бря — 14 октября

Эрфуртский конгресс Рейнского союза, встреча императоров Александра I 
и Наполеона I.

1809, апрель– 
октябрь

Война Франции с Пятой антифранцузской коалицией.

1809, 17 июня Присоединение Финляндии к Российской империи, создание Великого кня-
жества Финляндского.

1809, 17 сентября Подписание Фридрихгамского мирного договора России и Швеции.
1809, 14 октября Подписание Шенбрунского мирного договора Австрии и Франции.
1810 Провозглашение независимости Парагвая от Испании.
1810 Повышение Россией таможенных пошлин на французские товары и введение 

свободной торговли с нейтральными странами.
1810, 21 августа Избрание Риксдагом королем Швеции французского маршала Ж. Б. Бернадота.
1812–1814 Англо-американская война.
1812, 28 мая Подписание Россией и Османской империей Бухарестского мирного договора.
1812, 18 июля Подписание Великобританией и Россией мирного договора в Эребру.
1812, 24 июня — 
25 декабря

Отечественная война 1812 г. России с Францией и ее союзниками.

1812, 7 сентября 
(26 августа)

Бородинское сражение между Россией и Францией.

1812, 14 сентя-
бря — 19 октября

Пребывание «Великой армии» в Москве.

1812, 30 декабря Заключение Таурогенской конвенции между русской армией и прусским кор-
пусом Л. Йорка.

1813, 13 января 
(1 января)

Переход русской армии через Неман.

1813–1814 Война Франции с Шестой антифранцузской коалицией.
1813, 16–19 ок-
тября

Сражение Франции и союзников под Лейпцигом.

1813, 4 ноября Роспуск Рейнского союза.
1814, 30 марта Взятие союзниками Парижа.
1814,  6 апреля Первое отречение императора Наполеона I от престола, начало Реставрации 

Бурбонов.
1814, 24 августа Взятие британским экспедиционным корпусом Вашингтона.
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1814, 30 августа Подписание Парижского прелиминарного мирного договора Франции с 
участниками Шестой коалиции.

1814, сентябрь — 
1815, июнь

Венский конгресс.

1814, 25 ноября Подписание Тегеранского союзного договора Великобритании и Персии.
1814, 24 декабря Подписание Гентского мирного договора между Великобританией и США.
1815, 3 января Заключение секретного договора о взаимопомощи Австрией, Великобритани-

ей и Францией.
1815, 8 февраля Принятие Венским конгрессом Декларации о прекращении работорговли.
1815, 20 марта — 
22 июня

«Сто дней» Наполеона Бонапарта.

1815, март–но-
ябрь

Война Франции с Седьмой антифранцузской коалицией.

1815, 18 июня Сражение при Ватерлоо Франции с Великобританией и Пруссией.
1815, 9 июня Подписание Заключительного акта Венского конгресса.
1815, 22 июня Второе отречение Наполеона Бонапарта.

ВЕНСКИЙ ПОРЯДОК

1815, 2 августа Подписание Венского договора Австрии, Великобритании, Пруссии и России 
о правовом статусе Наполеона Бонапарта.

1815, 26 сентября Заявление монархов Австрии, Пруссии и России о создании Священного сою-
за во имя Пресвятой и Нераздельной Троицы (сокращенно Священный союз).

1815–1816 Вторая берберийская война.
1816 Провозглашение независимости Соединенных провинций Рио-де-ла-Платы 

от Испании.
1816 Введение Британским банком золотого обеспечения фунта стерлингов.
1817–1864 Кавказская война Российской империи.
1817 Подписание Великобританией и США соглашения о демилитаризации райо-

на Великих озер.
1818, ноябрь Вывод войск Седьмой коалиции из Франции.
1818, 1 ноября Подписание Аахенской конвенции о сохранении Четверного союза Австрии, 

Великобритании, Пруссии, России.
1818, 15 ноября Подписание Аахенского протокола о присоединении Франции к Четверному 

союзу.
1819 Подписание Испанией и США Вашингтонского договора о пограничном уре-

гулировании.
1820, октябрь–
декабрь

Конгресс Священного союза в Троппау (Австрия).

1821, январь–май Конгресс Священного союза в Лайбахе (Австрия).
1821, весна Интервенция Австрии в Королевство Обеих Сицилий и Пьемонт.
1821, 6 марта Начало антитурецкого восстания в Греции.
1821, сентябрь Расширение русских владений в Северной Америке до 51-й параллели.
1821, 28 сентября Провозглашение независимости Мексики от Испании.
1822, 7 октября Провозглашение независимости Бразилии от Португалии.
1822, октябрь–
декабрь

Конгресс Священного союза в Вероне (Австрия).

1823, апрель–
сентябрь

Французская интервенция в Испанию.

1823, 2 декабря Послание президента США Дж. Монро конгрессу («доктрина Монро»).
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1824, 17 апреля Подписание Россией и США Петербургской конвенции об упорядочении 
отношений в северо-западной части Северной Америки.

1825, февраль–
апрель

Петербургская конференция стран Священного союза по греческому вопросу.

1826–1828 Третья русско-персидская война.
1826, 4 апреля Подписание Петербургского протокола Великобританией и Россией о сов-

местной политике в греческом вопросе.
1827,  6 июля Подписание Лондонской конвенции по греческому вопросу Великобритани-

ей, Россией и Францией.
1827, 20 октября Наваринское морское сражение объединенной эскадры Великобритании, 

России и Франции с османско-египетским флотом.
1828–1829 Русско-турецкая война.
1828, 22 февраля Подписание Туркманчайского мирного договора между Россией и Персией.
1829, 14 сентября Подписание Адрианопольского мирного договора России с Османской импе-

рией.
1830, 3 февраля Подписание Лондонских протоколов о создании независимой Греции и опре-

делении ее границ.
1830, август Революция во Франции и установление режима Июльской монархии.
1830, ноябрь — 
1831, сентябрь

Восстание в Царстве Польском против России.

1831–1833 Первая турецко-египетская война.
1831, февраль–
апрель

Попытка создания Объединенных итальянских провинций (Модена, Парма, 
Папское государство), интервенция Австрии.

1832 Французская интервенция в Бельгию против Нидерландов.
1833 Захват Великобританией Фолклендских островов.
1833 февраль Ввод Россией черноморской эскадры в пролив Босфор.
1833, 8 июля Подписание Ункиар-Искелессийского договора о взаимопомощи между Рос-

сией и Османской империей.
1833, 18–20 сен-
тября

Подписание Австрией, Пруссией и Россией конвенций о взаимопомощи в 
Мюнхенгреце (Австрия).

1834, 22 апреля Подписание «Пиренейского трактата» Великобританией, Испанией, Португа-
лией и Францией.

1836, ноябрь Инцидент между Великобританией и Россией на Черном море вокруг британ-
ского брига «Виксен».

1837, ноябрь — 
1838, сентябрь

Осада Персией крепости Герат.

1838 Заключение Османской империей соглашений о свободной торговле с Вели-
кобританией и Францией.

1838–1842 Первая англо-афганская война.
1838–1839 Арустукская война Великобритании и США.
1838–1839 Кондитерская война Мексики и Франции.
1839–1841 Вторая турецко-египетская война.
1839, 19 апреля Подписание многостороннего Лондонского договора о признании независи-

мости Бельгии и ее нейтрального статуса.
1839, май Визит цесаревича Александра Николаевича в Лондон, русско-британские пе-

реговоры по вопросу о режиме Черноморских проливов.
1840–1842 Первая опиумная война Великобритании с Китаем.
1840, 15 июля Подписание Лондонской конвенции об урегулировании турецко-египетских 

отношений.
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1840, август–
декабрь

Интервенция Австрии и Великобритании в Сирию.

1840, осень Дипломатический конфликт Великобритании и Франции вокруг Египта.
1841 Продажа РАК крепости Форт-Росс американскому предпринимателю 

Дж. Саттеру.
1841, 13 июля Подписание Лондонской конвенции о режиме Черноморских проливов.
1842 Подписание Вашингтонского договора об урегулировании спорных вопросов 

относительно границы между США и британскими владениями в Канаде.
1843–1852 «Великая война» в Южной Америке.
1844 Предоставление Китаем торговых преференций США и Франции.
1844, июнь Визит российского императора Николая I в Великобританию, переговоры 

о будущем Османской империи.
1845–1872 Маорийские войны в Новой Зеландии.
1846 Орегонский кризис между Великобританией и США.
1846 Присоединение Краковской республики к Австрийской империи.
1847 Подписание Великобританией и Францией соглашения о разграничении ко-

лониальных владений на Тихом океане.
1847 Открытие Россией духовной миссии в Иерусалиме.
1846–1848 Мексиканская война между Мексикой и США.
1848–1849 Национально-демократические революции в Европе («весна народов»).
1848–1849 Австро-итальянская война.
1848–1850 Первая датско-германская война.
1848, май Создание Национального Всегерманского собрания во Франкфурте-на-Май-

не (Франкфуртский парламент).
1848, 10 декабря Избрание президентом Франции принца Луи Бонапарта.
1849, 28 марта Предложение Франкфуртского парламента королю Пруссии стать императо-

ром Германской империи.
1849, 14 апреля Провозглашение независимости Венгрии от Австрии.
1849, 1 мая Подписание Россией и Османской империей Балта-Лиманского договора.
1849, июнь–ав-
густ

Российская интервенция в Венгрию.

1849, июль Ликвидация Францией Папской республики.
1849, октябрь–
декабрь

Дипломатический конфликт Великобритании и России из-за ввода британ-
ской эскадры в пролив Дарданеллы.

1850 Начало дипломатического конфликта России и Франции за Иерусалимский 
и Вифлеемский храмы («спор о Святых местах»).

1850, 4 июля Подписание Лондонского соглашения о сохранении целостности Датской 
монархии.

1850, 29 ноября Подписание Ольмюцкого соглашения Австрии и Пруссии, распад Мюнхен-
грецких конвенций 1833 г.

1852, 2 декабря Провозглашение Луи Бонапарта императором Наполеоном III.
1853, 1 июня Разрыв Россией дипломатических отношений с Османской империей.
1853, 4 июня Издание султаном Абдул-Меджидом I фирмана о гарантиях христианских 

церквей в Османской империи.
1853, июль Введение Россией войск в Дунайские княжества (Молдавию и Валахию).
1853–1856 Крымская (Восточная) война.
1853, 30 ноября Синопское морское сражение между Россией и Османской империей.
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1854, 27–28 марта Объявление Великобританией и Францией войны России.
1854, 31 марта Подписание Канагавского договора между США и Японией.
1854, 20 апреля Подписание Австрией и Пруссией договора об общей позиции в войне.
1854, июнь Вывод Россией войск из Дунайских княжеств, вступление в княжества ав-

стрийских войск.
1854, 30 августа, 
5 сентября

Сражение между Россией и союзниками под Петропавловском-Камчатским.

1854, 17 октя-
бря — 1855, 8 сен-
тября

Оборона Севастополя русской армией и флотом.

1854, 25 октября Балаклавское сражение между Россией и франко-британскими силами.
1855, 2 6 января Присоединение к антироссийской коалиции Пьемонта.
1855, 7 февраля Подписание Симодского трактата между Россией и Японией.
1855, 8 сентября Взятие союзниками Малахова кургана и южной стороны Севастополя.
1855, 28 ноября Взятие русской армией крепости Карс.
1855, 2 декабря Предъявление Австрией ультиматума России об условиях мирного урегулиро-

вания.
1856, 25 февра-
ля — 16 апреля

Парижский конгресс.

1856, 30 марта Подписание Парижского мирного договора России с Великобританией, 
Османской империей, Пьемонтом и Францией.

1855–1857 Британо-персидская война.
1856–1860 Вторая опиумная война Великобритании и Франции с Китаем.
1856, 17 октября Подписание Лондонской конвенции США и Великобритании о нейтрализа-

ции Москитового берега (Центральная Америка).
1857 Восстание Сипайских полков в Британской Индии.
1858–1862 Первая франко-вьетнамская война.
1858 Подписание Японией Ансэйских договоров с Великобританией, Нидерланда-

ми, Россией, Францией.
1858 Упразднение власти Ост-Индской компании в Британской Индии.
1858, 28 мая Подписание Россией и Китаем Айгунского трактата о пограничном размеже-

вании.
1858, июнь Парафирование Китаем Тяньцзиньских трактатов с США, Великобританией, 

Францией и Россией.
1858, 20 июля Встреча в Пломбьере императора Наполеона III и премьер-министра Пьемон-

та К. Кавура.
1858, 7 августа Подписание Парижской конвенции об устройстве Дунайских княжеств.
1859 Создание Объединенного княжества Молдавии и Валахии (Румынии).
1859, апрель–
июнь

Франко-австрийская война.

1860–1861 Поход Дж. Гарибальди против Королевства Обеих Сицилий.
1860, 19 апреля Подписание Вашингтонского соглашения Великобритании и США по вопро-

су о межокеанских путях через земли Центральной Америки.
1860, 12–13 ок-
тября

Подписание Китаем Пекинского протокола к Тяньцзиньскому трактату с Ве-
ликобританией и Францией.

1860, 14 ноября Подписание Пекинского дополнительного договора о пограничном размеже-
вании между Россией и Китаем.

1861–1865 Гражданская война в США.
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1861–1862 Тройственная интервенция Великобритании, Испании и Франции в Мексику.
1861, 14 марта Провозглашение короля Пьемонта Виктора Эммануила II королем Италии.
1862–1867 Интервенция Франции в Мексику.
1863 Создание Международного Красного Креста.
1863–1864 Восстание в Царстве Польском против Российской империи.
1863–1864 Отправка Россией двух эскадр для поддержки США в Гражданской войне.
1863, 8 февраля Соглашение России и Пруссии о сотрудничестве в подавлении польского вос-

стания («Конвенция Альвенслебена»).
1863, июль — 
1864, сентябрь

Конфликт международных сил (Великобритания, США, Франция) с япон-
ским княжеством Тесё.

1863, август Установление Францией протектората над Камбоджей.
1863, август Сацумская война между Великобританией и Японией.
1864–1870 Парагвайская война.
1864–1866 Первая тихоокеанская война Испании с Боливией, Перу, Чили и Эквадором.
1864, февраль–
август

Вторая датско-прусская война.

1864, октябрь Обстрел союзной эскадрой Великобритании, Нидерландов, США и Франции 
укреплений Нагасаки (Япония).

1866, июнь– 
август

Австро-прусская война.

1866, 3 июля Сражение между Австрией и Пруссией при Садовой.
1867 Подписание Парижских соглашений о международном золотомонетном стан-

дарте.
1867, 9 января Создание Северогерманского союза.
1867, март Вывод Францией войск из Мексики.
1867, 15 марта Преобразование Австрийской империи в Австро-Венгрию.
1867, 30 марта Подписание Россией и США договора о продаже территории Аляски и Алеут-

ских островов.
1867, май–июнь Проведение II Всеславянского съезда в Санкт-Петербурге и Москве.
1867, 1 июля Вступление в силу «Акта о Британской Северной Америке» и создание Доми-

ниона Канада.
1867, 9 сентября Подписание Лондонского договора о статусе Люксембурга.
1867, 10 октября Заключение Пруссии соглашений с южно-германскими государствами о сов-

местной обороне.
1868 «Реставрация Мэйдзи» в Японии, начало политики вестернизации.
1869 Открытие Суэцкого канала.
1870–1871 Франко-прусская война.
1870, 20 июня Подписание Асунсьонского мирного договора Парагвая с Аргентиной, Брази-

лией и Уругваем.
1870, 2 сентября Сражение между Пруссией и Францией при Седане.
1870, 4 сентября Падение режима Второй империи во Франции, установление Третьей респуб-

лики.
1870, 20 сентября Присоединение к Италии Папской области.
1870, 19 октября Нота канцлера А. М. Горчакова о частичной ревизии Россией Парижского 

трактата 1856 г.
1871, 18 января Провозглашение Германской империи в Версале.
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1871, 1 марта Подписание Лондонской конвенции о частичной ревизии Парижского мир-
ного договора 1856 г.

1871, 10 мая Подписание Франкфуртского мирного договора Германии и Франции.
1872 Установление Россией протектората над Бухарским эмиратом.
1873–1896 «Долгая депрессия» и переход великих держав к политике протекционизма.
1873 Установление Россией протектората над Хивинским ханством.
1873,  6 мая Подписание Германией и Россией Петербургской военной конвенции.
1873,  6 июня Подписание Австрией и Россией Шенбруннской конвенции об обязательных 

политических консультациях.
1875–1878 «Восточный кризис» на Балканском полуострове.
1875, февраль–
май

Первая франко-германская «военная тревога».

1875, 7 мая Подписание Санкт-Петербургского договора об обмене территориями между 
Россией и Японией.

1876–1877 Сербо-турецкая война.
1876 Присоединение к России Кокандского ханства.
1876 Провозглашение королевы Великобритании императрицей Индии.
1876, февраль–
август

Подписание Канхвасского договора Японии с Кореей.

1876, 8 июля Рейхштадтская встреча императоров Австро-Венгрии и России.
1877–1878 Русско-турецкая война.
1877, январь–
февраль

Вторая франко-германская «военная тревога».

1877, 15 января Подписание Будапештских конвенций между Россией и Австро-Венгрией.
1878–1881 Вторая англо-афганская война.
1878, 3 марта Подписание Сан-Стефанского прелиминарного мирного договора России 

с Османской империей.
1878, 1 июня — 
1 июля

Берлинский конгресс.

1879–1883 Вторая тихоокеанская война Чили с Боливией и Перу.
1879, 7 октября Подписание союзного договора между Австро-Венгрией и Германией.
1880–1884 Установления Россией контроля над туркменскими кочевьями.
1881, 24 февраля Подписание Россией и Китаем договора о разделе Илийского края.
1881, 24 апреля Подписание австро-сербской военной конвенции.
1881, 23 июля Подписание Бразилией и Чили договора о пограничном размежевании (раз-

дел Патагонии).
1882 Создание Немецкого колониального общества.
1882 Оккупация Великобританией Египта.
1882, 20 мая Подписание Тройственного союза Австро-Венгрии, Германии, Италии.
1883–1886 Вторая франко-вьетнамская война.
1883, 30 октября Подписание австро-румынского союзного договора.
1884–1886 Франко-китайская война.
1885 Создание во Львове Народной Рады, провозгласившей существование укра-

инского народа.
1885, март Пограничный конфликт на Кушке между Афганистаном и Россией.
1885, 18 апреля Подписание Тяньцзиньского договора Китая и Японии по Корее.
1885, 10 сентября Подписание Афганистаном и Россией соглашения о пограничном урегулиро-

вании.
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1885, ноября — 
1886, февраль

Сербо-болгарская война.

1885–1887 Политический кризис в отношениях между Болгарией и Россией.
1886 Распад «Союза трех императоров» (Австро-Венгрии, Германии и России).
1887 Создание «Средиземноморской Антанты» Австро-Венгрии, Великобритании, 

Италии.
1887, январь Третья франко-германская «военная тревога».
1887, 18 июня Подписание Германией и Россией «Договора перестраховки».
1888, 29 октября Подписание Конвенции относительно обеспечения свободного плавания по 

Суэцкому каналу.
1888 Создание международной корпорации «De Beers» по добыче, обработке и про-

даже природных алмазов.
1889–1894 Памирский кризис между Великобританией, Китаем и Россией.
1889 Принятие Британским адмиралтейством «золотого стандарта» британского 

флота (превосходство суммарной мощи двух следующих за ним флотов мира).
1889 Дипломатический конфликт Германии и США вокруг Самоа.
1889–1890 I Панамериканская конференция и создание Международного союза амери-

канских республик (Панамериканского союза).
1890, 17 марта Подписание Великобританией и Китаем Калькуттского соглашения по Сик-

киму и Тибету.
1890, 1 июня Подписание «Занзибарского договора» между Великобританией и Германией.
1890, июнь Отказ Германии продлять с Россией «Договор перестраховки».
1891–1903 Строительство Россией Транссибирской магистрали.
1891–1892 Оккупация Великобританией княжеств Хунза и Нагар.
1892 Подписание Россией и Францией военной конвенции.
1893 Вооруженный конфликт Франции с Сиамом.
1893, 12 ноября Подписание Афганистаном и Великобританией соглашения о границе («ли-

ния Дюранда»).
1894–1896 Босфорский кризис.
1894–1895 Японо-китайская война.
1895, 17 апреля Подписание Симоносекского мирного договора Китая и Японии.
1895, 23 апреля «Тройственная интервенция» Германии, России и Франции против Японии.
1896–1898 Критский кризис и присоединение Крита к Греции.
1896–1898 Махдийская война Великобритании и Египта против Судана.
1896, 3 июня Подписание Китаем и Россией союзного договора.
1897, 8 мая 
(26 апреля)

Подписание Австро-Венгрией и Россией соглашения о поддержании status quo 
на Балканах.

1898 Проект «Пантевтонского союза» британского министра колоний Дж. Чембер-
лена.

1898, 2 марта Подписание Австро-Венгрией и Россией соглашения о взаимном отказе от 
развертывания скорострельной артиллерии в приграничных военных округах.

1898, 27 марта Подписание Пекинской конвенции об особых правах России в Китае.
1898, 23 апре-
ля–10 декабря

Испано-американская война.

1898, 25 апреля Подписание Россией и Японией соглашения по Корее.
1898, июль–
ноябрь

Фашодский кризис между Великобританией и Францией.

1898, 12 августа Нота министра иностранных дел России графа М. Н. Муравьева с предложе-
нием созвать международную конференцию о разоружении.
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1898, 30 августа Подписание Великобританией и Германией соглашения по португальским 
колониям.

1899–1902 Англо-бурская война.
1899, 23 января Установление Великобританией протектората над Кувейтом.
1899, 12 февраля Подписание Мадридского договора о приобретении Германией испанских 

колоний на Тихом океане.
1899, 18 мая — 
29 июля

I Гаагская мирная конференция.

1899, сентябрь Ноты госсекретаря США Дж. Хэя о политике «открытых дверей» в Китае.
1899, 14 ноября Подписание Великобританией, Германией и США «Соглашения по Самоа».
1899–1901 Восстание ихэтуаней и коллективная интервенция великих держав в Китай.
1900, январь–
февраль

Проект России по созданию «Континентального союза» Германии, России 
и Франции против Великобритании.

1900, 2 июня Подписание дополнительного протокола к франко-русской военной конвен-
ции о взаимных обязательствах на случай войны с Великобританией.

1900, 16 октября Подписание германо-британского соглашения о предотвращении новой ин-
тервенции в Китай.

1901, 7 сентября Подписание в Пекине «дополнительного протокола» Китая с великими дер-
жавами.

1901, 18 ноября Подписание американо-британского соглашения о праве США строить канал 
через Панамский перешеек без участия британской стороны.

1902, 30 января Подписание Великобританией и Японией союзного договора.
1902, 16 марта Опубликование Россией и Францией декларации об отношении к британо-

японскому союзу.
1902, 8 апреля Подписание Китаем и Россией соглашения по Маньчжурии.
1902, 31 мая Подписание Великобританией и Бурскими республиками мирного договора 

в Претории.
1903, 11 июня 
(29 мая)

«Майский переворот» в Сербии и приход к власти династии Карагеоргиеви-
чей.

1903, 3 ноября Провозглашение независимости Панамы от Колумбии.
1903, 18 ноября Подписание американо-панамского договора о строительстве Панамского 

канала.
1903, декабрь 1904, сентябрь
1904–1905 Русско-японская война.
1904, 2 апреля Подписание Великобританией и Францией соглашения о разделе колоний 

(«сердечное согласие» или «Антанта»).
1904, 7 сентября Подписание Великобританией и Тибетом Лхасского мирного договора.
1905–1906 Первый марокканский кризис.
1905, 27–28 мая Цусимское морское сражение между Россией и Японией.
1905, 24 июля Подписание Бьоркского договора между Германией и Россией.
1905, 5 сентября Подписание Портсмутского мира России и Японии.
1906 Вступление в строй британского линкора «Дредноут» (появление линкоров).
1907 Создание доминионов Австралийский союз и Новая Зеландия.
1907, 1 января Представление в Великобритании «Меморандума Кроу» об оценке военно-

морского потенциала Германии.
1907, 15 июня — 
18 сентября

II Гаагская мирная конференция.

1907, 30 июля Подписание Россией и Японией соглашения по общеполитическим вопросам.
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1907, 31 августа Подписание «Конвенции между Россией и Англией по делам Персии, Афга-
нистана и Тибета».

1908–1909 Боснийский кризис и присоединение Боснии и Герцеговины к Австро-Венг-
рии.

1908, июль Младотурецкая революция в Османской империи.
1909, 26 февраля Подписание Лондонской декларации о правилах ведения морской войны.
1910, 4 июля Подписание Россией и Японией общеполитического соглашения.
1910, август Аннексия Японией Кореи.
1910, ноябрь Потсдамские переговоры Германии и России относительно подписания со-

глашения о неучастии сторон во враждебных друг другу коалициях.
1911 Второй марокканский кризис.
1911–1913 Синьхайская революция в Китае.
1911–1912 Итало-турецкая война.
1911, 19 августа Подписание «Соглашения между Россией и Германией по персидским делам» 

(Потсдамское соглашение).
1912–1913 Первая балканская война.
1912, февраль Визит в Берлин британского военного министра Р. Холдена и провал британ-

ско-германских переговоров по морским вооружениям.
1912, 18 октября Подписание Лозаннского мирного договора Италии с Османской империей.
1912, 3 ноября Признание Россией автономии Внешней Монголии.
1913, 30 мая Подписание Османской империей и странами Балканского союза Лондонско-

го мирного договора.
1913, июнь–
август

Вторая балканская война.

1913, 10 августа Подписание Болгарией и странами Балканского союза Бухарестского мирного 
договора.

1913, 29 сентября Подписание Болгарией и Османской империей Константинопольского мир-
ного договора.

1914, апрель Установление Россией протектората над Урянхайским краем (Тывой).
1914, 28 июня Убийство австрийского эрцгерцога Франц-Фердинанда в Сараево.
1914, 3 июля Подписание Великобританией и Тибетом Симлской конвенции о политиче-

ской ситуации вокруг Тибета.
1914, 1 августа  — 
1918, 11 ноября

Первая мировая война.

1914, 23 июля Вручение Австро-Венгрией ультиматума Сербии.
1914, 28 июля Объявление Австро-Венгрией войны Сербии.
1914, 29 июля Объявление Россией общей мобилизации.
1914, 1 августа Объявление Германией войны России.
1914, 2 августа Вручение Германией ультиматума Бельгии.
1914, 3 августа Объявление Германией войны Франции.
1914, 4 августа Объявление Великобританией войны Германии.
1914, 23 августа Объявление Японией войны Германии.
1914, 5–15 сен-
тября

Битва на Марне между Германий, Великобританией и Францией.

1914, 2 ноября Объявление Россией войны Османской империи.
1915, 18 января Вручение Японией ультиматума Китаю («21 требование»).
1915, 23 мая Объявление Италией войны Австро-Венгрии.
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1915, 5–8 сентя-
бря

Циммервальдская конференция левых социалистов.

1915, 14 октября Объявление Болгарией войны Сербии.
1916, 21 февра-
ля — 18 декабря

Верденское сражение между Германией и Францией.

1916, март Подписание Великобританией и Францией соглашения «Сайкса–Пико» 
о параметрах раздела Османской империи.

1916, июнь–ав-
густ

«Брусиловский прорыв» русской армии против Австро-Венгрии.

1916, 12 декабря Обращение Германии к правительствам нейтральных стран с призывом вы-
ступить посредниками на мирных переговорах.

1917, 3–15 марта Февральская революция в России.
1917, 29 марта Признание Временным правительством права Польши на независимость.
1917,  6 апреля Объявление США войны Германии.
1917, 7 ноября Октябрьская революция в России.
1917, 20 ноября Провозглашение независимости Украинской народной республики.
1917, 22 ноября Нота Совнаркома державам Антанты с призывом начать переговоры о мире.
1917, 4 декабря Провозглашение независимости Финляндии.
1918, 8 января Послание президента В. Вильсона Конгрессу США об основах послевоенного 

мира («14 пунктов» президента Вильсона).
1918, 9 февраля Признание Германией и Австро-Венгрией независимости Украины и прави-

тельства Центральной Рады.
1918, 3 марта Подписание Брест-Литовского мирного договора Советской России с Цен-

тральными державами.
1918, 14 марта Начало интервенции Антанты на Севере России (высадка британско-амери-

канского десанта в Мурманске).
1918, 29 апреля Подписание в Бухаресте мирного договора Румынии с Германией и Австро-

Венгрией.
1918, 7 мая Аннексия Румынией бывшей российской Бессарабии.
1918, 8 августа Начало контрнаступления Антанты на Западном фронте.
1918, 8 августа Формальное прекращение правительством большевиков дипломатических 

отношений со странами Антанты.
1918, 29 сентября Подписание Антантой перемирия с Болгарией.
1918, 21 октября Провозглашение независимости Чехословакии.
1918, 30 октября Формирование Национального совета в Австрии.
1918, 30 октября Подписание Мудросского перемирия Антанты с Османской империей.
1918, 1 ноября Провозглашение независимости Венгрии.
1918, 3 ноября Подписание Антантой перемирия с Австро-Венгрией.
1918, 9 ноября Ноябрьская революция в Германии.
1918, 11 ноября Подписание Антантой Компьенского перемирия с Германией.

ВЕРСАЛЬСКО-ВАШИНГТОНСКИЙ ПОРЯДОК

1919, 18 января Открытие Парижской (Версальской) мирной конференции.
1919, январь Конфликт Польши и Чехословакии из-за Тешинской Силезии.
1919, 2– 6 марта I конгресс Коммунистического Интернационала в Москве.
1919, 21 марта — 
1 августа

Существование Венгерской Советской Республики.

1919, апрель Вывод британских войск из Закавказья и французских войск из Одессы.
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1919, 3 мая — 
8 августа

Третья англо-афганская война.

1919, 28 июня Подписание Версальского мирного договора между Германией и державами 
Антанты.

1919, 8 августа Подписание Афганистаном и Великобританией мирного договора в Равал-
пинди.

1919, 10 сентября Подписание Австрией и странами Антанты Сен-Жерменского мирного дого-
вора.

1919, 19 ноября Отказ сената США от ратификации Версальского договора.
1919, 21 ноября Предоставление Антантой мандата Польше на управление Восточной Галици-

ей сроком на 25 лет.
1919, 27 ноября Заключение Болгарией и странами Антанты мирного договора в Нейи.
1919, 8 декабря Принятие Верховным советом Антанты декларации «О временной восточной 

границе Польши» («линия Керзона»).
1920, январь Начало работы Лиги Наций.
1920, 16 января Отмена странами Антанты экономической блокады Советской России.
1920, 2 февраля Подписание в Тарту мирного договора между РСФСР и Эстонией.
1920, 11 марта Провозглашение Национальным конгрессом Сирии эмира Фейсала королем 

независимой Сирии.
1920,  6 апреля Провозглашение Дальневосточной Республики (ДВР).
1920, 23 апреля Формирование Национальной ассамблеи в Анкаре во главе с Мустафой 

 Кемалем.
1920, апрель — 
1921, март

Советско-польская война.

1920, 4 июня Подписание Венгрией и странами Антанты Трианонского мирного договора.
1920, июнь Образование на территории Персии «Гилянской Республики».
1920, 12 июля Подписание политического договора между Советской Россией и Литвой.
1920, 10 августа Подписание султанским правительством Османской империи и странами 

 Антанты Севрского мирного договора.
1920, 14–17 ав-
густа

Подписание договоров о взаимопомощи КСХС, Чехословакии и Румынии, 
создание «Малой Антанты».

1920, 1–8 сентя-
бря

Проведение Коминтерном I Съезда народов Востока в Баку.

1920, 14 октября Подписание в Тарту договора между РСФСР и Финляндией.
1920, ноября Взятие Красной армией Крыма, завершение Гражданской войны в европей-

ской части России.
1921, 9 февраля Подписание Польшей и Францией союзного договора.
1921, 26 февраля Подписание РСФСР и Персией Договора о дружбе.
1921, февраль–
март

Приход к власти в странах Закавказья советских правительств.

1921, 3 марта Подписание Румынией и Польшей договора о военном союзе.
1921, 16 марта Подписание британско-советского торгового соглашения.
1921, 16 марта Подписание РСФСР и Турцией договора о дружбе и братстве.
1921, 18 марта Заключение Рижского мирного договора Польши с РСФСР и УССР.
1921,  6 мая Подписание Советской Россией и Германией соглашения об установлении 

консульских отношений.
1921, июль Вступление Красной армии и монгольской Народно-революционной армии 

в столицу Монголии Ургу.
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1921, 25 августа Подписание отдельных мирных договоров США с Германией и Венгрией.
1921, 13 сентября Разгром греческой армии силами кемалистов.
1921, 13 октября Подписание Карского договора между Армянской, Азербайджанской и Гру-

зинской советскими республиками и Турцией.
1921, 20 октября Подписание соглашения о прекращении состояния войны между Францией 

и Турцией.
1921, 12 ноября — 
1922,  6 февраля

Работа Вашингтонской конференции.

1921, 13 декабря Подписание США, Великобританией, Францией и Японией в Вашингтоне 
Договора об островных владениях в Тихом океане («Договор четырех дер-
жав»).

1921, 29 декабря Подписание США, Великобританией, Францией, Италией и Японией 
в Вашингтоне Договора об ограничении морских вооружений («Договор 
пяти держав»).

1922,  6 февраля Подписание в Вашингтоне договора о Китае, гарантирующего его независи-
мость и продолжение политики «открытых дверей» («Договор девяти держав»).

1922, 28 февраля Опубликование декларации британского правительства об отмене протектора-
та над Египтом.

1922, 10 апреля — 
19 мая

Генуэзская конференция по экономическим и финансовым вопросам.

1922, 16 апреля Подписание Советской Россией и Германией Рапалльского договора.
1922, 11 августа Заключение секретного соглашения о сотрудничестве рейсхвера с Красной 

армией.
1922, 13 сентября Подписание Польшей и Францией Договора о военном сотрудничестве сро-

ком на 10 лет.
1922, 25 октября Вывод японских войск из Владивостока.
1922, 1 ноября Упразднение Османской монархии и провозглашение Турецкой Республики.
1922, 20 ноября — 
1923, 24 июля

Лозаннская конференция по вопросу о заключении нового мирного договора 
между Турцией и Антантой и о новой конвенции о режиме Черноморских 
проливов.

1922, 30 декабря Проведение I съезда Советов СССР. Образование СССР.
1923, январь Оккупация Францией и Бельгией Рура.
1923, 2 февраля Подписание центральноамериканскими республиками в Вашингтоне Догово-

ра о дружбе.
1923, апрель Подписание договора о предотвращении конфликтов между американскими 

государствами («Договор Гондра»).
1923, 8 мая Вручение советскому правительству официальной ноты МИД Великобрита-

нии («ультиматум Керзона»).
1923, 25 мая Провозглашение Великобританией эмира Абдаллаха правителем Трансиорда-

нии.
1923, 24 июля Подписание в Лозанне державами Антанты и Турцией мирного договора 

и конвенции о режиме Черноморских проливов.
1923, 22 октября Попытка коммунистического восстания в Гамбурге.
1923, 8–9 ноября Вооруженное выступление НСДАП в Германии («Мюнхенский пивной 

путч»).
1924, 20 января — 
1 февраля

I съезд Гоминьдана в Китае и формирование коалиции Гоминьдана с КПК.
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1924, февраль–
март

Установление СССР дипломатических отношений с Великобританией, 
Италией, Норвегией, Австрией, Швецией.

1924, 31 мая Установление дипломатических отношений между СССР и Китаем.
1924, июнь–июль V конгресс Коминтерна и осуждение троцкизма.
1924, 16 июля — 
1 6 августа

Лондонская конференция держав Антанты. Принятие «плана Дауэса».

1924, 28 октября Установление дипломатических отношений СССР с Францией.
1924, 26 ноября Провозглашение Монгольской Народной Республики.
1925–1927 Революция в Китае.
1925, 21 января Подписание Конвенции об основных принципах взаимоотношений между 

СССР и Японией.
1925, 4 марта Вывод японских войск с Северного Сахалина.
1925, июнь Подписание под эгидой Лиги Наций Протокола о запрещении применения 

на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологиче-
ских средств (Женевский протокол).

1925, 5–16 октя-
бря

Конференция в Локарно.

1925, 1 декабря Подписание Рейнского гарантийного пакта.
1925, 17 декабря Подписание Договора о дружбе и нейтралитете между СССР и Турцией.
1926, 24 апреля Подписание Договора о дружбе и нейтралитете между СССР и Германией.
1926, 31 августа Подписание Афганистаном и СССР Пакта о ненападении (Пагманский пакт).
1926, 8 сентября Вступление Германии в Лигу Наций.
1926, 28 сентября Подписание Договора о дружбе и нейтралитете между СССР и Литвой.
1926, 27 ноября Подписание Албанией и Италией пакта дружбы и безопасности (Тиранский 

пакт).
1927, 27 мая Разрыв Великобританией торговых и дипломатических отношений с СССР.
1927, июль Распад блока Гоминьдана и КПК.
1927, 1 октября Подписание Договора о гарантии и нейтралитете между СССР и Ираном.
1927, ноябрь Подписание соглашения об арбитраже и мирном урегулировании споров 

Австрией, Венгрией, Королевством СХС, Польшей, Румынией и Чехослова-
кией («Среднеевропейское Локарно»).

1927, 11 ноября Подписание Соглашения об оборонительном союзе Албании и Италии.
1927, 14 декабря Признание Великобританией независимости Ирака.
1928, июль Сокращение правительством Китая количества неравноправных договоров 

с иностранными государствами.
1928, 27 августа Подписание США и Францией «пакта Бриана–Келлога» об отказе от войны 

как средства национальной политики.
1929, 6 февраля Присоединение Германии к «пакту Бриана–Келлога» и его трансформация 

в «пакт Бриана–Келлога–Штреземана».
1929, 9 февраля Подписание «протокола Литвинова» СССР, Эстонией, Латвией, Польшей 

и Румынией о досрочном введении в действие «пакта Бриана–Келлога».
1929, 11 февраля Подписание Италией и католической церковью Латеранских соглашений о 

создании государства Ватикан.
1929, 27 февраля Присоединение Турции к «протоколу Литвинова».
1929, 22 мая Падение власти эмира Амануллы в Афганистане.
1929, 3 октября Восстановление дипломатических отношений между СССР и Великобрита-

нией.
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1930, 20 января Принятие Гаагской репарационной конференцией «плана Юнга» в отноше-
нии Германии.

1930, 22 апреля Лондонская конференция по морским вооружениям при участии США, Вели-
кобритании, Франции, Японии и Италии.

1930, май Издание Меморандума министра иностранных дел Франции А. Бриана 
о «Пан-Европе».

1931, 14 апреля Свержение монархии в Испании и ее провозглашение республикой.
1931, июнь Решение президента США Г. Гувера о введении годичного моратория на вы-

плату репараций Германии и военных долгов стран Антанты.
1931, 24 июня Заключение Афганистаном и СССР Договора о нейтралитете и взаимном не-

нападении.
1931, 18 сентября Начало японской агрессии против Китая в Маньчжурии.
1931, 11 декабря Принятие «Вестминстерского статута» о предоставлении доминионам суве-

ренных прав и создании Британского Содружества Наций.
1932–1935 Чакская война между Боливией и Парагваем.
1932, 7 января Оглашение в США «доктрины Стимсона» о непризнании захватов и привиле-

гий Японии в Китае.
1932, 21 января Подписание СССР и Финляндией договора о ненападении.
1932, 9 марта Провозглашение Японией государства Маньчжоу-го на территории Маньчжу-

рии.
1932, 25 июля Подписание СССР и Польшей Пакта о ненападении.
1932, 1 октября Вступление Ирака в Лигу Наций как суверенного государства.
1932, 29 ноября Подписание СССР и Францией Пакта о ненападении.
1932, 11 декабря Подписание Женевской декларации Великобританией, Францией, США 

и Италией о признании принципа равноправия Германии в вопросе о воору-
жениях.

1932, 12 декабря Восстановление советско-китайских дипломатических отношений.
1932, 29 декабря Принятие Конгрессом США «Закона о независимости Филиппин».
1933–1934 Война в «трапеции Летиции» между Колумбией и Перу.
1933, 30 января Назначение Адольфа Гитлера рейхсканцлером Германии.
1933, 24 февраля Принятие Ассамблеей Лиги Наций резолюции по докладу комиссии Литтона 

об агрессии Японии в Китае.
1933, 27 февраля Пожар в здании рейхстага в Берлине, отмена гражданских свобод в Германии.
1933, 27 марта Выход Японии из Лиги Наций.
1933, 19 апреля Отказ США от золотодолларового стандарта.
1933, 3–5 июля Подписание конвенции об определении агрессии СССР, Эстонией, Латвией, 

Литвой, Польшей, Чехословакией, Югославией, Румынией, Турцией и Афга-
нистаном.

1933, 15 июля Парафирование Германией, Италией, Францией и Великобританией Догово-
ра о согласии и сотрудничестве («Пакт четырех»).

1933, 2 сентября Подписание советско-итальянского Договора о дружбе, ненападении и ней-
тралитете.

1933, 10 октября Подписание Аргентиной, Бразилией, Мексикой, Парагваем, Уругваем и Чили 
«Южноамериканского антивоенного договора («пакт Сааведра–Ламаса»). 
Присоединение США к договору (декабрь 1933).

1933, 19 октября Выход Германии из Лиги Наций.
1933, ноябрь Советско-американские переговоры о заключении «Тихоокеанского пакта».
1933, 16 ноября Установление дипломатических отношений СССР и США.
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1934, 1 января Направление меморандума А. Гитлера правительствам Великобритании и 
Франции о возможности довооружения Германии до уровня других держав.

1934, 26 января Подписание Германией и Польшей протокола о мирном разрешении споров.
1934, 9 февраля Подписание договора Греции, Турции, Румынии и Югославии о создании 

«Балканской Антанты».
1934, февраль–
сентябрь

Установление дипломатических отношений СССР с Албанией, Болгарией, 
Венгрией, Румынией, Чехословакией.

1934, май Согласование Францией и СССР проекта «Восточного пакта».
1934, 25 июля Попытка фашистского путча в Австрии.
1934,  6 августа Вывод войск США с Гаити.
1934, 18 сентября Вступление СССР в Лигу Наций.
1934, 9 октября Убийство в Марселе (Франция) министра иностранных дел Франции Л. Барту 

и короля Югославии Александра VI.
1934, 19 декабря Отказ Японии от лондонского Договора об ограничении и сокращении мор-

ских вооружений 1930 г.
1935, 7 января Подписание Францией и Италией соглашения о разрешении споров (в том 

числе по вопросам обстановки в Африке).
1935, 13 января Проведение плебисцита в Саарской области о ее включении в состав Герма-

нии.
1935, 16 марта Отказ Германии от соблюдения военных статей Версальского договора.
1935, 23 марта Продажа Советским Союзом КВЖД правительству Маньчжоу-го.
1935, 2 мая Подписание советско-французского Договора о взаимной помощи.
1935, 16 мая Подписание советско-чехословацкого Договора о взаимной помощи.
1935, 18 июня Подписание британско-германского военно-морского соглашения

 («соглашение Хора–Риббентропа»).
1935, 25 июля — 
20 августа

Проведение VII конгресса Коммунистического Интернационала.

1935, 31 августа Принятие США «Закона о нейтралитете».
1935, 2 октября Нападение Италии на Эфиопию.
1935, 7 октября Объявление Италии Советом Лиги Наций агрессором.
1935, 19 октября Введение санкций Лиги Наций против Италии.
1935, 9 декабря Заключение франко-британского соглашения «Хор–Лаваль» по вопросу 

об Эфиопии.
1936, 7 марта Ремилитаризация Германией Рейнской зоны и распад Локарнских соглаше-

ний 1925 г.
1936, 12 марта Подписание СССР и МНР Протокола о взаимопомощи.
1936, 25 марта Подписание Великобританией, США и Францией в Лондоне договора о мор-

ских вооружениях.
1936, 9 мая Аннексия Италией Эфиопии.
1936, июль — 
1939, март

Гражданская война в Испании.

1936, июль Отмена Лигой Наций санкций против Италии.
1936, 20 июля Подписание Конвенции о режиме Черноморских проливов (Конвенция 

Монтрё).
1936, 24 августа Создание Комитета по невмешательству в дела Испании при Лиге Наций.
1936, 29 сентября Решение СССР оказать военную помощь Испанской республике.
1936, 25 октября Создание оси «Берлин–Рим».
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1936, 25 ноября Подписание Антикоминтерновского пакта Германией и Японией («Соглаше-
ние о совместной обороне против Коммунистического Интернационала»).

1937, 30 января Заявление А. Гитлера об отказе Германии соблюдать Версальский мирный 
договор.

1937, 7 июля Вторжение Японии в Северо-Восточный Китай.
1937, 8 июля Подписание Афганистаном, Ираном, Ираком и Турцией пакта о ненападении 

(Саадбадский пакт).
1937, 21 августа Подписание СССР и Китаем Договора о ненападении.
1937, 3–24 ноября Проведение Брюссельской конференции Лиги Наций по вопросу о японской 

агрессии в Китае.
1937,  6 ноября Присоединение Италии к Антикоминтерновскому пакту.
1937, ноябрь Переговоры в Берлине А. Гитлера с британским министром Э. Галифаксом.
1937, 11 декабря Выход Италии из Лиги Наций.
1938, 12–13 марта Аншлюс Австрии Германией.
1938, май Начало Судетского кризиса в Чехословакии.
1938, 29 июля — 
11 августа

Столкновение советских и японских войск на границе с Маньчжоу-го (район 
озера Хасан).

1938, 29 сентября Подписание в Мюнхене соглашения между Великобританией, Францией, 
Германией и Италией о Чехословакии («Мюнхенский сговор»).

1938, 30 сентября Подписание британско-германской декларации о ненападении.
1938, 1 октября Принятие Чехословакией ультиматума Польши о передаче последней Тешен-

ской области.
1938, 2 ноября Аннексия Венгрией Южной Словакии.
1938, ноябрь — 
1939, август

Секретные германо-британские переговоры.

1938,  6 декабря Подписание франко-германской декларации.
1938, 26 декабря Принятие Лимской декларации на VIII Панамериканской конференции.
1939, 27 февраля Признание Великобританией и Францией правительства Ф. Франко в Испа-

нии.
1939, 15 марта Оккупация Германией чешских областей Чехословакии и создание «протекто-

рата Богемии и Моравии».
1939, 16 марта Отделение Словакии от Чехословакии и провозглашение ее независимым го-

сударством.
1939, 23 марта Аннексия Германией у Литвы города Мемеля.
1939, 28 марта Денонсация Германией соглашения 1934 г. с Польшей.
1939, 29 марта Падение республики в Испании.
1939,  6 апреля Заключение Францией и Великобританией с Польшей договоров о взаимопо-

мощи.
1939, 7 апреля Вторжение Италии в Албанию.
1939, апрель–
август

Секретные советско-германские переговоры.

1939, 11 мая — 
31 августа

Советско-японский конфликт в районе реки Халхин-Гол в Монголии.

1939, 22 мая Заключение германо-итальянского пакта о дружбе и союзе («Стальной пакт»).
1939, 16 июля Денонсация США торгового соглашения 1911 г. с Японией.
1939, 24 июля Подписание Великобританией и Японией соглашения об особых интересах 

Японии в Китае («Соглашение Арита–Крейги»).
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1939, 23 августа Заключение советско-германского Договора о ненападении сроком на 10 лет 
(«пакт Молотова–Риббентропа»), включающего секретные протоколы.

1939, 25 августа Подписание Великобританией и Польшей Соглашения о взаимопомощи.
1939, 1 сентя-
бря — 1945, 2 ав-
густа

Вторая мировая война.

1939, 1 сентября Нападение Германии и Словакии на Польшу, начало Второй мировой войны.
1939, 3 сентября Объявление Великобританией и Францией войны Германии.
1939, 3 сентя-
бря — 1940, 
9 апреля

«Странная война» на Западном фронте.

1939, 16 сентября Эмиграция польского правительства, поражение Польши.
1939, 17 сентября Вступление Красной армии в Западную Украину и Западную Белоруссию.
1939, 28 сентября Подписание договора о дружбе и границах между СССР и Германией.
1939, 19 октября Подписание Договора о взаимопомощи между Турцией, Великобританией 

и Францией.
1939, 30 ноября — 
1940, 12 марта

Зимняя война СССР и Финляндии.

1940, 12 марта Подписание Московского мирного договора между СССР и Финляндией.
1940, 9 апреля Начало немецкого вторжения в Данию и Норвегию; капитуляция Дании.
1940, 10 мая Начало наступления Германии на Западном фронте.
1940, 14 мая Подписание капитуляции Нидерландов.
1940, 28 мая Подписание капитуляции Бельгии.
1940, 14 июня Вступление вермахта в Париж.
1940, 16 июня Завершение Германией оккупации Норвегии.
1940, 22 июня Подписание Компьенского перемирия между Германией и Францией.
1940, 26 июня Предъявление СССР ультиматума Румынии о передаче Бессарабии 

и Северной Буковины.
1940, 3–4 июля Проведение британским флотом операции «Катапульта» против французского 

флота.
1940, 21–22 июля Принятие решение парламентами Латвии, Литвы и Эстонии о вступлении 

в состав СССР.
1940, июль — 
1941, май

«Битва за Британию» между Германией и Великобританией.

1940, 1 августа Заявление Японии о намерении создать «Великую восточноазиатскую сферу 
сопроцветания».

1940, 30 августа Проведение «Второго Венского арбитража» между Венгрией и Румынией.
1940, 2 сентября Подписание соглашения Великобритании и США о военном сотрудничестве.
1940, 13 сентября Вторжение Италии в Египет, появление Североафриканского фронта.
1940, 27 сентября Подписание Тройственного пакта Германии, Италии и Японии.
1940, ноябрь Присоединение к Тройственному пакту Венгрии, Словакии и Румынии.
1940, 12–13 но-
ября

Визит наркома иностранных дел В. М. Молотова в Берлин.

1940, 18 декабря Утверждение плана нападения Германии на СССР (план «Барбаросса»).
1941, 10 января Подписание секретного советско-германского протокола об урегулировании 

пограничных вопросов в отношении Литвы.
1941, 17 января Вручение Германии советского меморандума о Болгарии и проливах.
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1941, 1 марта Присоединение Болгарии к Тройственному пакту и ввод в страну сил 
 вермахта.

1941, 11 марта Принятие Конгрессом США «Закона о ленд-лизе» («Закон по обеспечению 
защиты Соединенных Штатов»).

1941, 27–29 марта Морское сражение между Великобританией и Италией у мыса Матапан 
(Крит).

1941, 1 апреля — 
31 мая

Антибританское восстание в Ираке.

1941, 9 апреля Подписание Данией и США соглашения о принятии США функций по защи-
те Гренландии.

1941, 6–17 апреля Военная операция Германии, Италии и Венгрии против Югославии.
1941, 13 апреля Заключение СССР и Японией пакта о ненападении.
1941, 23 апреля Подписание капитуляции Греции.
1941, 5 мая Закрытая речь И. В. Сталина перед выпускниками военных академий о воз-

можности войны с Германией.
1941, 10 мая Полет Р. Гесса в Великобританию.
1941, 20 мая — 
1 июня

Критская операция вермахта.

1941, 8 июня Вторжение в Сирию Великобритании и сил «Свободной Франции».
1941, 18 июня Подписание Германией и Турцией пакта о дружбе и ненападении.
1941, 22 июня Нападение Германии и ее союзников на СССР, начало Великой Отечествен-

ной войны.
1941, 3 июля Выступление И. В. Сталина о целях СССР в Великой Отечественной войне.
1941, 7 июля Передача Великобританией США полномочий по оккупации Исландии.
1941, 10 июля — 
10 сентября

Смоленское сражение между Германией и СССР.

1941, 12 июля Подписание советско-британского соглашения о совместных действиях в вой-
не против Германии.

1941, 30 июля Подписание соглашения СССР с эмигрантским правительством Польши в 
Лондоне («соглашение Майского–Сикорского»).

1941, 1 августа Введение США всеобъемлющего торгового эмбарго против Японии.
1941, 14 августа Принятие У. Черчиллем и Ф. Д. Рузвельтом «Атлантической хартии».
1941, 25 августа Ввод советских и британских войск в Иран.
1941, 28–30 сен-
тября

I Московская конференция союзников, выработка протокола о поставках ору-
жия и стратегических материалов в СССР.

1941, 30 сен-
тября — 1942, 
20 апреля

Битва за Москву между Германией и СССР.

1941, 30 октября Распространение на СССР американской программы ленд-лиза.
1941, 7 декабря Нападение Японии на США.
1941, 10 декабря Поражение британского флота в Южно-Китайском море.
1941, 11 декабря Объявление Германией войны США.
1941, 15–22 де-
кабря

Визит в Москву министра иностранных дел Великобритании А. Идена, пере-
говоры об «Атлантической хартии».

1942, 1 января Подписание Декларации объединенных наций.
1942, 29 января Подписание Договора о союзе и поддержке Ираном транзита военных грузов 

союзников через свою территорию.
1942, 4–8 мая Сражение в Коралловом море между США и Японией.
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1942, 26 мая Подписание советско-британского союзного договора.
1942, 4–7 июня Сражение у атолла Мидуэй между США и Японией.
1942, 11 июня Подписание соглашения между СССР и США о принципах, применимых 

к взаимной помощи в ведении войны против агрессии.
1942, 17 июля — 
1943, 2 февраля

Сталинградская битва между Германией и ее союзниками и СССР.

1942, 19 августа Неудачная попытка высадки западных союзников под Дьеппом (Северная 
Франция).

1942, 23 октя-
бря — 5 ноября

Второе сражение под Эль-Аламейном между Великобританией и германо-ита-
льянскими силами.

1942, 10–11 но-
ября

Оккупация Германией и Италией всей территории Франции.

1943, 25 апреля Разрыв СССР дипломатических отношений с польским эмигрантским прави-
тельством в Лондоне.

1943, 10 июня Роспуск Коминтерна.
1943, 30 июня Начало наступления Австралии, Великобритании и США в Новой Гвинее 

и на Соломоновых островах.
1943, 5 июля — 
23 августа

Курская битва между Германией и СССР.

1943, 3 сентября Подписание капитуляции Италии.
1943, 28 ноября — 
1 декабря

Тегеранская конференция «Большой тройки».

1944, 2 июня Формирование Временного правительства Франции под руководством 
Ш. де Голля.

1944,  6 июня Высадка союзников в Нормандии (Северная Франция), открытие второго 
фронта.

1944, 23 июня — 
29 августа

Белорусская наступательная операция СССР.

1944, 1–22 июля Бреттон-Вудская конференция и подписание Бреттон-Вудских соглашений.
1944, 20 июля Попытка военного переворота в Германии во главе с К. Фон Штауффенбергом.
1944, 21 июля Формирование в Люблине просоветского польского правительства.
1944, 1 августа — 
2 октября

Варшавское восстание.

1944, 22 августа — 
28 сентября

Конференция союзников в Думбартон-Оксе, выработка проекта Устава ООН.

1944, 5 сентября Объявление СССР войны с Болгарией.
1944, 12 сентября Подписание Румынией соглашения о перемирии с Великобританией и СССР.
1944, 21 сентября Подписание Финляндией соглашения о перемирии с Великобританией и 

СССР.
1944, 26 октября Подписание Болгарией соглашения о перемирии с Великобританией и СССР.
1945, 20 января Подписание Венгрией соглашения о перемирии с Великобританией, СССР 

и США.
1945, 4–11 фев-
раля

Ялтинская (Крымская) конференция «Большой тройки».

1945, 22 марта Нота СССР Великобритании относительно попыток союзников вести сепа-
ратные переговоры с Германией.

1945, 5 апреля Подписание СССР и Югославией соглашения о временном вводе Красной 
армии на территорию Югославии.
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1945, 16 апреля — 
2 мая

Берлинская наступательная операция Красной армии.

1945, 7 мая Подписание капитуляции Германии в Реймсе.
1945, 8 мая Подписание Акта о безоговорочной капитуляции в Карлсхорсте (предместье 

Берлина).
1945, 9 мая Вступление в силу Акта о безоговорочной капитуляции Германии. Окончание 

Великой Отечественной войны.
1945, 23 июня Принятие Устава ООН на конференции в Сан-Франциско.
1945, 17 июля — 
2 августа

Потсдамская конференция «Большой тройки».

1945, 6, 9 августа Атомная бомбардировка ВВС США японских городов Хиросима и Нагасаки.
1945, 8 августа Объявление СССР войны Японии.
1945, 9–23 августа Маньчжурская наступательная операция Красной армии и сил МНР.
1945, 14 августа Подписание Китаем и СССР договора о дружбе и союзе.
1945, 16 августа Подписание Договора о советско-польской границе.
1945, 2 сентября Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Японии, завершение Второй 

мировой войны.
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