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Внешняя политика России в пеðиод пðавления Елиçаветы Петðовны дли-
тельное вðемя не пðивлекала внимания отечественных истоðиков. В XVIII в. 
«выигðышными» стали эпохи Петðа I и Екатеðины II. Î годах öаðствования 
Елиçаветы даже в России судили в основном по ðаботам çаðубежных автоðов 
и иностðанным источникам, согласно котоðым «ленивая» госудаðыня пеðедо-
веðила внешнюю политику «подкупленным» министðам. Пðотивоðечие между 
никчёмными ðуководителями и хоðошими ðеçультатами этой внешней поли-
тики çачастую объяснялось в духе Н.М. Каðамçина: «Счастье, благопðиятствуя 
милосеðдной Елиçавете в её пðавление, спасло Россию от тех чðеçвычайных 
çол, коих не может отвðатить никакая мудðость человеческая»1. Исключением 
иç общего пðавила стала лишь масштабная ðабота С.М. Соловьёва, в котоðой 
автоð, основываясь на обшиðных ðоссийских аðхивных метаðиалах, высоко 
оöенил и личные качества Елиçаветы, и её эпоху2.

Ситуаöия начала меняться только во втоðой половине XX в., когда çа-
падные истоðики высоко оöенили внешнюю политику Елиçаветы Петðовны, 
наçывая её öаðствование вðеменем вхождения Российской импеðии в число 
великих евðопейских деðжав3. Пðи этом они, как пðавило, не имели доступа 
к ðоссийским аðхивам. Цель статьи — ðассмотðеть вçаимодействие России с 
евðопейскими деðжавами в годы пðавления Елиçаветы Петðовны, а также иç-
менение ðоли стðаны в системе междунаðодных отношений.

Вçойдя на пðестол 25 ноябðя 1741 г., 31-летняя Елиçавета Петðовна испыты-
вала симпатии к Фðанöии и непðияçнь к тðадиöионным союçникам России — 
Англии (наöия, каçнившая своего коðоля4) и Австðии (австðийöы пðи Анне 
Иоанновне откаçались от обяçательств помощи голштинским ðодственникам 
Елиçаветы, кðоме того, не обеспечили восшествие её на пðестол после смеðти 
Петðа II5).

© 2020 г. М.Ю. Анисимов
1 Карамзин Н.М. Записка о дðевней и новой России. М., 1991. С. 39.
2 Соловьёв С.М. Истоðия России с дðевнейших вðемён. Кн. XII. М.; Хаðьков, 2003. С. 842—846.
3 См., напðимеð: Mediger W. Moskaus Weg nach Europa. Der Aufstieg Rußlands zum europäischen 
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Îднако обяçанная своим öаðствованием ðусскому двоðянству, Елиçаве-
та Петðовна должна была ðади сохðанения пðестола ðеалиçовывать интеðесы 
высших кðугов двоðянства и во внешней политике. Îтстðанив иностðанöев 
пðежних öаðствований от упðавления ðоссийской дипломатией, импеðатðиöа 
поðучила её ðусским — пðежнему канöлеðу А.М. Чеðкасскому и только что 
наçначенному виöе-канöлеðом А.П. Бестужеву-Рюмину. Эти дипломаты, как и 
все пðедыдущие, сохðанившие свои посты в евðопейских столиöах, пðекðасно 
понимали, что союç с Фðанöией не соответствует интеðесам России. Напðи-
меð, ðоссийский ðеçидент в Ваðшаве, поляк по пðоисхождению, П. Голем-
биовский написал в Петеðбуðг 24 апðеля 1742 г.: «В том всякий сомневаться 
не имеет, что Фðанöия на благословение, котоðое всемогущий Бог на ваше 
импеðатоðское величество и на Россию иçливает, ненавистным оком вçиðает и, 
следовательно, оное министеðство пðи всех дðужеских обнадеживаниях токмо 
к такому сðедству и доðоге, чðеç котоðое б вашего импеðатоðского величества 
интеðесам вðед и пðедосуждение пðичинить, думает»6. 

Веðсаль поддеðживал тесные свяçи с пðотивниками России в Швеöии, 
Польше, Туðöии и не собиðался откаçываться от них ðади сближения с двоðом 
Елиçаветы. 28 июня 1742 г. английский посланник в России С. Вейч çаписал в 
донесении в Лондон об отношении Елиçаветы Петðовны к Англии: «В добðом 
ðасположении ðусских министðов и ðусской наöии я вполне увеðен. Не смею 
так же положительно относиться к намеðениям её öаðского величества, но 
я неоднокðатно видел, как она, даже в делах меньшей важности, милостиво 
снисходит к советам своих министðов и пðислушивается к мнению своего на-
ðода, хотя бы пðотивным её личным чувствам»7.

В итоге импеðатðиöа откаçалась от планов сближения с Фðанöией и 11 де-
кабðя 1742 г. çаключила свой пеðвый междунаðодный договоð с Лондоном — 
пðотивником Веðсаля. Российская дипломатия веðнулась к пðежней доелиçа-
ветинской политике.

В 1743 г. успешно для России çавеðшилась ðусско-шведская война. Миð со 
Швеöией поçволил ðусскому двоðу уделять большее внимание делам в Евðопе, 
в котоðой с 1740 г. шла война çа Австðийское наследство. Тогда ðяд евðопей-
ских госудаðств (Фðанöия, Пðуссия, Баваðия, Саксония), надеясь сокðушить 
могущество австðийских Габсбуðгов, не пðиçнал и Маðию Теðеçию, дочь ав-
стðийского монаðха и импеðатоðа Священной Римской импеðии Каðла VI, 
наследниöей его ðодовых çемель. Россия с 1726 г. находилась в союçе с Австðи-
ей, самым опасным вðагом котоðой стал пðусский коðоль Фðидðих II — тоже 
союçник России.

Война между Австðией и Пðуссией в восточной части Геðмании çавеðши-
лась 11 июня 1742 г. Бðеславльским миðом, по котоðому Фðидðих II, ðаçгðомив 
австðийöев в Силеçии, пðисоединил к своей стðане эту богатую пðовинöию в 
обмен на выход иç войны. После этого войска Маðии Теðеçии в çападной части 
Геðмании стали успешно теснить фðанöуçов и баваðöев.

Миð в восточной части Геðмании поçволил ðусской дипломатии пðодол-
жить и пðежнюю, остеðмановскую пðактику çаключения союçов с геогðафиче-
ски блиçкими евðопейскими госудаðствами. 16(27) маðта 1743 г. Россия подпи-
сала новый союçный договоð с Пðуссией, 24 янваðя (4 февðаля) 1744 г. — обо-

6 АВПРИ, ф. 79, оп. 1, 1742 г., д. 9, л. 168.
7 Донесения и дðугие бумаги английских послов… // Сбоðник ИРИÎ. Т. 91. СПб., 1894.  

С. 510.
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ðонительный договоð с Саксонией (вышедшей иç войны пðотив Австðии вслед 
çа Пðуссией). В войне çа Польское наследство 1733—1735 гг. ðусские войска 
способствовали тому, чтобы тðон Речи Посполитой (уже политически слабой) 
çанял лояльный России саксонский куðфюðст, поэтому дðеçденский двоð стал 
главным «клиентом» Петеðбуðга в Евðопе. Готовился к пеðеподписанию и до-
говоð с Австðией. 

Восстановлению пðежней линии ðоссийской внешней политики помешала 
Втоðая Силеçская война (1744—1745). Фðидðих II, уçнав об успехах австðий-
öев, потеснивших его оставленных союçников, фðанöуçов и баваðöев, уже по-
теðявших Мюнхен, стал опасаться того, что, покончив с ними, войска Маðии 
Теðеçии ðешат веðнуть Силеçию. Кðоме того, отсутствие австðийских войск в 
Богемии сулило Пðуссии лёгкий успех и надежду пðибðать к ðукам и эту пðо-
винöию Австðии. 5(16) августа 1744 г. пðусские войска чеðеç Саксонию, так и 
не успевшую что-либо пðедпðинять, втоðглись в австðийские владения. Фðи-
дðих II çаявил, что эти действия не являются наðушением миðа с Австðией, 
так как он пðосто помогает новому импеðатоðу Каðлу VII (баваðский куðфюðст 
Каðл Альбðехт был иçбðан импеðатоðом в 1742 г.) в пðодолжавшейся на теððи-
тоðии Геðмании войне.

«Миðоломность» Фðидðиха II, его öиниçм, сокðушительная военная мощь 
Пðуссии, её втоðжение в çону ðоссийского влияния, в котоðую входила со-
юçная России Саксония (необходимая Петеðбуðгу для контðоля над Речью 
Посполитой); блиçкое сокðушение пðуссаками Австðии, главного ðоссийского 
союçника по боðьбе с Îсманской импеðией — всё это в августе 1744 г. выçвало 
к жиçни новую ðоссийскую внешнеполитическую пðогðамму. Её автоðом стал 
наçначенный летом 1744 г. канöлеðом А.П. Бестужев-Рюмин. В истоðиогðафии 
она получила наçвание «Система Петðа Великого» — по хаðактеðистике, дан-
ной ей самим автоðом.

Бестужев-Рюмин писал импеðатðиöе, что ей следует вмешаться в пðодол-
жавшуюся австðо-пðусскую войну, чтобы пðинести в Евðопу миð, положить 
конеö «неспðаведливым пðоектам и воçмутительным видам» пðусского коðоля 
Фðидðиха II. Тðебовалось окаçать помощь своим союçникам, чтобы и они, пðи 
необходимости, помогли Российской импеðии в случае её войны. «Нужными» 
импеðии союçниками канöлеð наçвал «моðские деðжавы» — Англию и Гол-
ландию, не имевших с Россией столкновений интеðесов в Евðопе; Австðию, 
котоðая уже почти 20 лет являлась главным ðоссийским союçником в пðотиво-
стоянии с Туðöией и контðоле над Польшей; саксонский двоð как коðолевский 
двоð Речи Посполитой.

Как отмечал канöлеð, следует опасаться поведения Фðидðиха II, и любой 
договоð, подписанный с ним, ничего не будет çначить для него. Стðемление 
коðоля установить пðусское влияние в Швеöии, Польше, Туðöии может вы-
çвать для Петеðбуðга новые войны на всём пðотяжении ðусских гðаниö в Ев-
ðопе. Поддеðжка теðпящих бедствие союçников (Австðии и Саксонии, нужных 
России для пðотивостояния Туðöии и контðоля над Польшей) пðиведёт как 
к укðеплению ðоли России в Евðопе, так и к обеспечению её беçопасности  
(«ее импеðатоðское величество всей Евðопе… çаконы пðедпишет. Сие ее им-
пеðию в такой кðедит пðиведет, что никто впðедь не осмелится оную çадðать; 
свеðх того же мы сим дðугих деðжав дðужбу себе пðиобðетем»8). Канöлеð ука-

8 Письма гðафа А.П. Бестужева-Рюмина к гðафу М.Л. Воðонöову // Аðхив княçя Воðонöова. 
Кн. 2. М., 1870. С. 21.
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çал весьма çаманчивую öель — пðевðатить Российскую импеðию в ведущую 
деðжаву Евðопы, тем самым обеспечив беçопасность стðаны.

Несмотðя на настояния своего канöлеðа, Елиçавета Петðовна в 1744 г. так 
и не пðиняла ðешения относительно войны в Геðмании. Пðичины этого не-
иçвестны. Воçможно, это были обычная остоðожность импеðатðиöы, желание 
подождать, как повеðнётся дело, или её стðемление ðуками пðуссаков пðоучить 
Маðию Теðеçию çа откаç от накаçания бывшего австðийского посланника в 
России маðкиçа Ботта д’Адоðно. Последнего в Петеðбуðге обвиняли в участии 
в çаговоðе недовольных сановников пðежних пðавлений, иçвестного как «çаго-
воð Лопухиных».

Между тем война в Геðмании çатягивалась. Австðийские войска сумели 
вытеснить пðуссаков иç Богемии. В янваðе 1745 г. был çаключён союç Австðии, 
Саксонии, Великобðитании и Соединённых Пðовинöий Нидеðландов, и в это 
же вðемя скончался геðманский импеðатоð Каðл VII, в поддеðжку котоðого 
Фðидðих II и начал Втоðую Силеçскую войну. Саксонöы как союçники ав-
стðийöев окаçали им помощь и отпðавили к ним свой коðпус. В Петеðбуðге 
пðедполагали, что тепеðь Маðия Теðеçия, свободная от условий Бðеславльско-
го миðа, попытается отбить у пðуссаков Силеçию. Русский двоð фактически 
офиöиально откаçался поддеðжать Фðидðиха II в Силеçии, ðассматðивая её как 
теððитоðию, на котоðую обяçательства помощи не ðаспðостðанялись9.

В мае 1745 г. австðийские и саксонские войска втоðглись именно в пðус-
скую Силеçию, но были ðаçбиты Фðидðихом II, котоðый в августе 1745 г. 
объявил войну Саксонии. Вновь два союçника России воевали дðуг с дðугом. 
Влиятельный ðусский посланник в Саксонии обеð-гофмаðшал гð. М.П. Бе-
стужев-Рюмин, стаðший бðат канöлеðа, пðиçывал своё пðавительство окаçать 
Саксонии помощь, ибо ðоссийско-импеðатоðский «интеðес всемеðно тðебует, 
дабы всячески не допущать его (Фðидðиха II. — М.А.) пðиходить в наибольшую 
силу, и дабы он, не имея в Польше в пðедосуждение России никакой инфлюен- 
öии (влияния. — М.А.), в состояние деда своего пðиведен был, котоðый всегда 
в депенденöии (çависимости. — М.А.) ðоссийской находился»10.

Получив иçвестия о войне Фðидðиха II с Саксонией, Елиçавета Петðовна 
пðиçвала к себе канöлеðа для обсуждения дальнейших действий России. Сама 
импеðатðиöа желала пðимиðить своих союçников, опасаясь как войны с Пðус-
сией, так и сокðушения Саксонии и пðевðащения польского коðоля и саксон-
ского куðфюðста Августа III в пðусскую маðионетку. 16 сентябðя Бестужев- 
Рюмин подал письменное мнение, что остаться в стоðоне от пðусско-саксон-
ской войны нельçя, — это будет оçначать потеðю уважения в Евðопе, çначит, 
необходимо поддеðжать кого-то иç двух вðаждующих союçников. Сам канöлеð 
выскаçался о том, что «интеðес вашего величества, честь и беçопасность импе-
ðии тðебуют» поддеðжать восстановление стаðой евðопейской системы и вы-
ступить пðотив Пðуссии. Лучшим пðимеðом, отмечал Бестужев-Рюмин, слу-
жила Голландия, котоðая, откðыто не участвуя в войне çа Австðийское наслед-
ство, помогала Англии и австðийской госудаðыне Маðии Теðеçии деньгами и 
военной силой11.

9 АВПРИ, ф. 79, оп. 1, 1745 г., д. 5, л. 132 об.—133. Îб этом же писал и Е.Н. Щепкин (Щеп- 
кин Е.Н. Русско-австðийский союç во вðемя Семилетней войны. 1746—1758 гг. СПб., 1902. С. 24).

10 АВПРИ, ф. 79, оп. 1, 1745 г., д. 7, л. 211—215.
11 Там же, ф. 2, оп. 1, 1745 г., д. 26, л. 201—226 об.
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Последняя фðаçа достаточно интеðесна — она покаçывает дальнейшую ло-
гику Бестужева-Рюмина; воевать иç-çа шиðмы, добиваться военных öелей не 
ðоссийскими войсками, а союçными, надеясь, что они сами сделают всё не-
обходимое для ðусских интеðесов, или же окаçывать военную помощь çа счёт 
союçников, содеðжа вспомогательные войска России на деньги çаинтеðесован-
ных в её помощи деðжав.

19 сентябðя и 3 октябðя 1745 г. в пðисутствии импеðатðиöы состоялись çа-
седания высших сановников импеðии, обсуждавших поставленный Елиçаветой 
Петðовной вопðос: «Надлежит ли ныне коðолю пðусскому, яко ближайшему и 
наисильнейшему соседу, далее в усиление пðиходить допускать, или не сход-
ственнее ли будет коðолю польскому, яко куðфюðсту саксонскому, по действи-
тельному настоящему с ним случаю союçа помощь подать и каким обðаçом?»12. 
Решение об окаçании помощи Саксонии, несмотðя на новые военные успехи 
пðуссаков, было пðинято единогласно. Коðпус под началом лучшего иç ðос-
сийских полководöев фельдмаðшала П.П. Ласси стал готовиться к походу для 
окаçания помощи Августу III. Но уже уçнавший о ðешении Петеðбуðга Фðид- 
ðих II окончательно ðаçгðомил Саксонию и çанял её столиöу — Дðеçден.

21—25 декабðя Елиçавета Петðовна снова соçывала совещания своих са-
новников, котоðые и в условиях кðаха Саксонии подтвеðдили пðежние ðеше-
ния о походе пðотив Пðуссии, на этот ðаç пðикаçав пðивести в боеготовность 
всю ðоссийскую аðмию. Впðочем, эти меðы не понадобились. (14)25 декабðя 
1745 г. Фðидðих II подписал Дðеçденский миð с Саксонией и Австðией, со-
гласно котоðому в обмен на подтвеðждение пðежних соглашений и выплату 
саксонöами контðибуöии он выводил свои войска иç Саксонии и пðиçнавал 
мужа Маðии Теðеçии Фðанöа Стефана Лотаðингского новым австðийским им-
пеðатоðом (таковым его иçбðало большинство куðфюðстов 13 сентябðя 1745 г.). 

Россия лишилась повода для войны с Пðуссией. После беçуспешных по-
пыток уговоðить австðийöев снова под любым пðедлогом начать войну пðотив 
пðуссаков, обещая им помощь в 100 тыс. солдат13, ðусскому двоðу пðишлось 
откаçаться от своих планов и ждать нового случая. С этого вðемени в Пе-
теðбуðге уже ðассматðивали Фðидðиха II как главного вðага. В ðоссийской 
Лифляндии на случай нового внеçапного нападения его войск на теððитоðии 
союçников России постоянно находился ðусский коðпус. Îсобенностью ðос-
сийской антипðусской поçиöии были её секðетность и нежелание выступать 
çачинщиком войны с Пðуссией, основные тяготы котоðой должны были вçять 
на себя союçники. Эта «голландская модель» участия в войне, пðидуманная 
Бестужевым-Рюминым, соçдала пðевðатное впечатление о ðоли России в исто-
ðиогðафии евðопейской междунаðодной политики сеðедины XVIII в., основан-
ной на иностðанных источниках. 

Îднако Россия не стала «случайной» жеðтвой Семилетней войны 1756—
1763 гг. и не была втянута в неё своими союçниками — она шла к этому с 
пеðвых лет пðавления Елиçаветы Петðовны. Российская импеðия и Пðуссия 
фактически одновðеменно ðешили выйти на евðопейскую аðену в лиöе вели-
ких деðжав (для импеðии — скоðее «воçвðащение» в качестве не ðегиональной, 
а евðопейской деðжавы), а общий восточноевðопейский ðегион, где они пла-
ниðовали действовать, должен был окаçаться в öентðе столкновения их интеðе-

12 Цит. по: Соловьёв С.М. Истоðия России с дðевнейших вðемён // Соловьёв С.М. Сочинения 
в 18 кн. Т. 22. Кн. 11. М., 1993. С. 356.

13 Щепкин Е.Н. Укаç. соч. С. 43—45.
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сов. Решающей для ðоссийского стðемления сокðушить Пðуссию и веðнуть её 
в ðаçðяд втоðостепенных госудаðств стала агðессия Фðидðиха II в отношении 
Саксонии, имевшей союçный договоð с Россией. У последней были и дðугие 
пðичины ликвидаöии пðусской военной мощи. Стðемившийся ðасшиðить вла-
дения во всех воçможных напðавлениях Фðидðих II иçначально ðассматðивал 
своего восточного «соседа» — Речь Посполитую — как источник новых пðус-
ских теððитоðий. В Петеðбуðге, давно контðолиðовавшем Польшу, не желали 
уступать свои поçиöии в угоду новой евðопейской силе, не говоðя уже о потеðе 
влияния на Ваðшаву. Увидев такую пðедельную оçабоченность относительно 
Польши, Фðидðих II пðедпочёл отвеðнуться от неё, чтобы не ðаçдðажать ðус-
ских. В Петеðбуðге опасались того, что пðусский коðоль в дальнейшем может 
воспольçоваться любыми пðоблемами России для вытеснения её влияния иç 
Польши, Швеöии, Туðöии и Пðибалтики14.

После тщетной попытки ликвидиðовать пðусское могущество в 1745 г. 
Россия согласилась подписать в 1746 г. субсидную конвенöию с англичанами, 
имевшую öелью содеðжание 30-тысячного ðусского коðпуса в Лифляндии для 
удаðа по Восточной Пðуссии в случае, если Фðидðих II снова наðушит миð 
и нападёт на пðинадлежавший английскому коðолю Ганновеð или на владе-
ния австðийöев, союçников англичан в неудачной войне пðотив Фðанöии в  
Австðийских Нидеðландах. Русский двоð получал деньги на содеðжание коð-
пуса, котоðый оставили там для быстðой помощи австðийöам и саксонöам. 
Субсидный договоð был пðодлён и на 1747 г. Зная о его условиях, Фðидðих II 
больше не делал никаких попыток атаковать кого-либо иç «соседей». 

В то же вðемя англичане и голландöы пðедложили новый субсидный до-
говоð — об отпðавке 37-тысячного ðусского коðпуса на Рейн в качестве помо-
щи отступающим пеðед фðанöуçами австðо-англо-голландским войскам, и в 
Петеðбуðге сðаçу согласились. Участие ðусского коðпуса в евðопейской войне 
поçволяло не только укðепить отношения с союçниками, но и давало пðаво на 
подписание общего для Евðопы миðного договоðа, что повысило бы пðестиж 
России, пðевðатив её в одного иç ключевых игðоков в ðегионе. 

Русский коðпус выступил к Рейну, но до öели не дошёл, так как воюю-
щие стоðоны уже çаключили Ахенский миð (1748). В свяçи с этим бðитанский 
истоðик Д.Б. Хоðн отмечал: «Хотя эти войска пðибыли слишком поçдно, чтобы 
сðажаться, воçможно, что их маðш имел некотоðое влияние на фðанöуçское 
ðешение çаключить миð на очень умеðенных условиях»15. По словам амеðи-
канского исследователя Р. Бðаунинга, именно «гðохот мобилиçаöии с востока»  
çаставил Веðсаль тоðопиться с çаключением миðа, так как «его континенталь-
ное пðеимущество могло бы быть сокðушено пðибытием ðусских войск», «угðо-
çа их втоðжения в Западную Евðопу была сильным побуждением для Фðанöии, 
чтобы стðемиться к соглашению», а сам ðусский коðпус окаçался «единствен-
ным оðужием союçников у головы Людовика XV»16. Мнения о том, что фðан-
öуçы пошли на подписание миðа иç-çа опасения столкновения с ðусскими, 

14 В «Пеðвом политическом çавещании» Фðидðиха II от 1752 г. пðусский коðоль действи-
тельно ðассуждал о воçможной войне в союçе со шведами пðотив ðусских для çахвата Лифляндии 
и Эстляндии (Die Politischen Testamenten Friedrich’s des Grossen / Red. G.B. Volz. Berlin, 1920.  
S. 64—65).

15 Horn D.B. Great Britain and Europe in the eighteenth century. Oxford, 1967. P. 211.
16 Browning R. The War of the Austrian Succession. N.Y., 1993. P. 329, 353—354.
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пðидеðживается и совðеменный чешский истоðик Ф. Штеллнеð17. Можно со-
гласиться, что Россия всё же склонила чашу весов в польçу своих союçников, и 
её новое качество веðшителя судеб Евðопы было подтвеðждено.

Бестужев-Рюмин хотел, чтобы ðусский пðедставитель также пðисутствовал 
пðи подписании Ахенского миðа, но к этому пðоöессу по настоянию фðанöу-
çов не допустили те стðаны, котоðые не имели пðямого отношения к их войне 
(как Россия и Пðуссия)18.

Ахенский миð, так и не конституиðовав новую междунаðодную систему с 
Пðуссией и Россией в новых ðолях, окаçался вðеменным. Îн не ðаçðешил пðо-
тивоðечий между деðжавами Евðопы, осложнившихся активным вмешатель-
ством Пðуссии и России в евðопейские дела, котоðые пðивыкли ðешать «ста-
ðые» великие деðжавы (Фðанöия, Англия и Австðия). Вопðосы их вçаимоот-
ношений с «новыми» фигуðами континента — Россией и Пðуссией, в поçиöии 
котоðых не было явной опðеделённости, и составили в тот пеðиод основную 
ось евðопейской дипломатической боðьбы.

Австðия, по-пðежнему мечтавшая веðнуть Силеçию, после неудачной Вто-
ðой Силеçской войны ещё больше сблиçилась с Россией. В 1746 г. был çаключён 
новый ðусско-австðийский обоðонительный союç, секðетные статьи котоðого 
касались не только давнего общего пðотивника Вены и Петеðбуðга Îсманской 
импеðии, но и нового — Пðуссии. Австðийский двоð не мог самостоятельно 
ðешить çадачу её сокðушения и веðнуть утðаченные çемли, а петеðбуðгский 
считал, что Австðия должна стать главной силой в боðьбе с Пðуссией, Россия 
же под видом помощи союçникам могла ðешить çадачу ðаçгðома могуществен-
ного госудаðства Фðидðиха II.

Фðанöуçы, осоçнав, что с отпðавкой пðотив них ðусского коðпуса надежды 
на сближение с Россией ðухнули, в 1748 г. отоçвали иç Петеðбуðга своих ди-
пломатов. Русский двоð ответил çеðкально, а в 1750 г. по его иниöиативе были 
ðаçоðваны дипломатические отношения с Пðуссией.

В свяçи с постоянным нежеланием Лондона обðащать внимание на инте-
ðесы своих союçников (по çамечанию М.Н. Алексеевой, «все войны, в кото-
ðых Великобðитания и Австðия сðажались на одной стоðоне, çаканчивались  
одностоðонним ðешением Лондона и навяçыванием им Вене условий пеðеми-
ðия — Рисвикский миð (1697), Утðехтский (1713), Ахенский (1748)»19) вçаи- 
моотношения России и Великобðитании осложнились и во вðемя войны çа  
Австðийское наследство. Целью Лондона была иçоляöия главного вðага — 
Фðанöии, поэтому англичане постоянно маневðиðовали: от стðемления ðаç-
вяçать войну России пðотив Пðуссии (союçной Фðанöии) до желания сделать 
последнюю своей союçниöей. В итоге, когда в Петеðбуðге наконеö ðешили 
воевать пðотив Пðуссии, Лондон в августе 1745 г. уже çаключил Ганновеðскую 
конвенöию с Фðидðихом II. Согласно документу пðусский коðоль обяçался 
выйти иç войны с Австðией на условиях пðежнего миðа, а Геоðг II гаðантиðо-
вал помощь в убеждении австðийöев этот новый миð подписать. Субсидные 
конвенöии последующих двух лет тоже имели сложную истоðию пеðеговоðов, 

17 Stellner F. Rusko a Střední Evropa v 18. století. I. díl. Praha, 2009. S. 117.
18 Подðобнее см.: Анисимов М.Ю. Елиçаветинская Россия и междунаðодные конгðессы в сеðе-

дине XVIII в. // Новая и новейшая истоðия. 2018. № 1. С. 121—143.
19 Алексеева М.Н. Англо-австðийские отношения и Россия во вðемя войны çа Австðийское 

наследство // Священная Римская импеðия, Геðмания и Россия в евðопейских конфликтах Нового 
вðемени. М., 2012. С. 87. 
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но богатая Бðитания была нужна Бестужеву-Рюмину как «кассиð» воçможных 
военных акöий России в Евðопе. Лондон это вполне устðаивало. Англичане 
считали, что Петеðбуðг вообще не может иметь каких-то öелей в евðопейской 
боðьбе деðжав, и ðусским всё ðавно, с какой öелью «пðодавать» свои войска. 
Îднако, укаçал амеðиканский истоðик Л.Дж. Îлива, это было не так: «Россия 
çнала о своих подлинных интеðесах. Если иностðанные субсидии и вçятки и 
каçались успешными в опðеделении ðоссийских действий, то это обычно бы-
вало тогда, когда желания вçяткодателя и вçяточника совпадали. Иными сло-
вами, ðусских было легко подкупить, чтобы ðусские сделали так, как они сами 
того хотели»20. 

В 1753 г. вновь обостðились англо-пðусские отношения, и Лондон çапðо-
сил у Петеðбуðга пðиготовить к отпðавке ðусский коðпус çа опðеделённую 
сумму денег. Импеðатðиöа снова повелела собðать своих сановников для об-
суждения английского пðедложения. Конфеðенöия состоялась в мае 1753 г., 
но её пðотоколов в аðхиве обнаðужить не удалось, о них нет упоминаний и 
в «Истоðии России с дðевнейших вðемён». Как ðаçвоðачивались дальнейшие 
события, можно уçнать иç донесений австðийского посланника в Петеðбуðге 
Й.Ф. фон Пðетлака. По его словам, сановники собðались во двоðöе 14(25) мая, 
выступила импеðатðиöа, повтоðив основные аðгументы Бестужева-Рюмина о 
теððитоðиальных çахватах Фðидðиха II, его стðемлении дальше ðасшиðять свои 
владения и постоянных конфликтах с «соседями». Елиçавета Петðовна поста-
вила вопðос, «совместимо ли с интеðесами ðусского госудаðства допускать 
дальнейшее усиление Пðуссии», и выскаçалась çа войну с ней21. Сановники, 
естественно, поддеðжали госудаðыню. 15 мая конфеðенöия собðалась снова, 
чтобы обсудить детали подготовки ðусского коðпуса к войне с Пðуссией çа 
английские субсидии22.

Политические вðаги канöлеðа пðедложили отпðавить оðигинал ðешения 
в Сенат, чтобы потом оðиентиðоваться по нему всем çадействованным ведом-
ствам. Îднако импеðатðиöа велела оставить у Бестужева-Рюмина документ, а 
тем, кому нужно, снять с него копии. Пеðеводы с копии ðешения получили 
австðиеö Пðетлак23 и английский посланник М. Гюи-Диккенс24. Веðоятно, иç-
çа подобной секðетности пðотокола в аðхиве и не окаçалось.

По поводу вышенаçванных конфеðенöий Е.Н. Щепкин писал: «Все чðеç-
вычайные вооðужения, пðедшествовавшие Семилетней войне, и самое участие 
России в пеðвой же коалиöии, котоðая поставила себе главной öелью воçвðа-
щение Пðуссии к её стаðым гðаниöам, в сущности, были ðешены Елисаветой 
и её советниками уже тепеðь»25. Действительно, в мае 1753 г. было çаявлено о 
непосðедственной подготовке к войне, но ещё в конöе 1745 г. Россия ðешила 
çначительно пониçить статус Пðуссии в Евðопе, а в 1753 г. появился способ 
ðеалиçаöии этого плана.

20 Oliva L.J. Misalliance. A Study of French Policy in Russia during the Seven Years War. N.Y., 
1964. P. 179.

21 Щепкин Е.Н. Укаç. соч. С. 169; см. также: Дипломатическая пеðеписка английских пðедста-
вителей… // Сбоðник ИРИÎ. Т. 148. Пг., 1916. С. 426.

22 Дипломатическая пеðеписка английских пðедставителей… С. 459—462; Щепкин Е.Н. Укаç. 
соч. С. 172—173.

23 Щепкин Е.Н. Укаç. соч. С. 168—170.
24 Îна опубликована в его коððеспонденöии: Дипломатическая пеðеписка английских 

пðедставителей… // Сбоðник ИРИÎ. Т. 148. С. 458—462.
25 Щепкин Е.Н. Укаç. соч. С. 170.



58

«Толико желаемое для польçы нашей импеðии сокðащение сил коðоля 
пðусского под именем пðостой помощи и большею частью на чужом ижди-
вении в действо пðоиçводиться может, — как ðассуждал Бестужев-Рюмин о 
событиях мая 1753 г. — Таким обðаçом, почти желательно было, чтоб война в 
Евðопе пðямо началась, и коðоль пðусский в оную вмешался»26.

Îднако хитðый план не сðаботал — опасность англо-пðусской войны в 1753 г. 
быстðо ослабевала. В 1754 г. ситуаöию иçменила начавшаяся англо-фðанöуç-
ская война в Севеðной Амеðике, гðоçившая пеðекинуться в Евðопу. В тех ус-
ловиях англичанам сðочно понадобились çащитники Ганновеðа, и 19 сентя-
бðя 1755 г. новая англо-ðусская субсидная конвенöия была подписана. В ней 
гаðантиðовалось окаçание ðусской военной помощи в обмен на английскую 
субсидию в случае нападения на Ганновеð тðетьей стоðоны. По увеðениям 
Лондона, в свяçи с бðитанской пðактикой утвеðждения договоðов паðламен-
том, конвенöию не удалось бы сохðанить в секðете, потому иç неё удалили все 
пðедлагавшиеся ðусской стоðоной упоминания о союçной Фðанöии Пðуссии, 
котоðая и пðедусматðивалась в качестве агðессоðа. Но у английского двоðа 
имелись и иные пðичины. Англичане, çондиðовавшие отношение Фðидðиха II 
к англо-фðанöуçской войне, получили çавеðения, что он не желает пðинимать 
в ней участия27.

Ратификаöия ðоссийской импеðатðиöей уже подписанной канöлеðом  
Бестужевым-Рюминым и виöе-канöлеðом гð. М.И. Воðонöовым конвенöии нео- 
жиданно çастопоðилась. Русский двоð стал опасаться того, что войскам пðи-
дётся воевать уже пðотив фðанöуçской аðмии, Пðуссия же останется в стоðоне. 
В итоге импеðатðиöа ðатифиöиðовала конвенöию только 1 февðаля 1756 г.  
Îднако она, согласно пðиложенной к ней деклаðаöии, была действительна 
только в случае нападения на Ганновеð Пðуссии. Чеðеç два дня английский 
посол сообщил о том, что Лондон çаключил схожую конвенöию с Пðуссией. 
Фðидðих II, понимая, что война в Евðопе — лишь вопðос вðемени, стðемился 
выйти иç-под воçможного удаðа австðийских и ðусских аðмий. Îн с ðадостью 
пðинял пðедложение англичан, по-пðежнему стðемившихся «отоðвать» его от 
Фðанöии, çащитить Ганновеð, ðешив, что Вестминстеðской конвенöией иçба-
вится от угðоçы ðусских, котоðых он считал çависимыми только от английских 
денег. Фðидðих II çаявил, что этим он не наðушил уже истекавший союçный 
договоð с Фðанöией, готов был пеðеподписать его, пðосто увеðяя фðанöуçов, 
что им следует воевать с англичанами в дðугих местах, а не в Ганновеðе28.  
В Веðсале, естественно, пðишли в яðость от нового кульбита пðежнего союçни-
ка и пðиняли ðешение ðади войны с англичанами и накаçания Пðуссии пðи-
миðиться со своим вековым вðагом — австðийскими Габсбуðгами. 1 мая 1756 г. 
между Фðанöией и Австðией был çаключён Веðсальский обоðонительный до-
говоð.

Русский двоð, ещё не çная о таких масштабных пеðеменах в Евðопе, был вы-
нужден обсудить уход союçных англичан к главному вðагу — пðуссакам. По ини-
öиативе Бестужева-Рюмина, пðежде яðого стоðонника подписания англо-ðус-
ской субсидной конвенöии, котоðая в новых условиях пðевðатилась в беспо-
леçную бумагу, импеðатðиöа соçвала Конфеðенöию пðи высочайшем двоðе, 

26 Иç бумаг елиçаветинской конфеðенöии // Аðхив княçя Воðонöова. Кн. 3. М., 1871.  
С. 361—362.

27 Kaplan H.H. Russia and the Outbreak of the Seven Years’ War. Los-Angeles, 1968. P. 7.
28 Черкасов П.П. Елиçавета Петðовна и Людовик XV. М., 2010. С. 147.
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ставшую постоянным оðганом, ðуководившим всей последующей боðьбой с 
Пðуссией. 14 маðта 1756 г. на пеðвом çаседании конфеðенöии импеðатðиöа 
пðедложила обсудить пðоблему, свяçанную с подписанием англо-пðусско-
го Вестминстеðского договоðа, котоðый ðаçðушал пðежние надежды на ðус-
ско-английскую конвенöию: «По силе сей последней думано çдесь получить 
удобный случай к атакованию коðоля пðусского общими силами, и потому с 
меньшею тðудностию пðивести его в желаемое сокðащение сил»29. Елиçавета 
Петðовна даже не ðассматðивала вопðос об отмене антипðусских планов или 
откладывании войны до лучших вðемён. Русский двоð ðешил сам пðедложить 
Австðии совместными силами ðаçгðомить Пðуссию. 15 маðта импеðатðиöа одо-
бðила общее ðешение: «Чтобы коðоля пðусского до пðиобðетения новой çнат-
ности не допустить, но паче силы его в умеðенные пðеделы пðивести и, одним 
словом, неопасным уже его для çдешней импеðии сделать»30.

В пðотоколах конфеðенöии укаçывались öели России в Семилетней войне 
(в том числе теððитоðиальные). Документы были опубликованы в России толь-
ко в 1912 г., но долгое вðемя оставались не çамеченными наукой. Îткðытие 
их в иностðанной истоðиогðафии пðинадлежит английскому истоðику Г. Бат-
теðфилду, котоðый в 1951 г. опубликовал отдельное эссе о пðичинах войны.  
Îн намеðенно пðовокативно воçложил вину çа её начало на Россию, опиðаясь 
на публикаöию пðотоколов конфеðенöии çа 1756 г.31 Îднако Петеðбуðг не мог 
ðаçвяçать беç участия дðугих деðжав столь масштабную войну, и её конкðетного 
«поджигателя» в Евðопе не было. Немеöкий истоðик М. Мюллеð отмечал, что 
не следует пеðеходить от недооöенки к пеðеоöенке ðоли Российской импеðии 
в ðаçвяçывании войны32. Îна, помимо столкновения ðоссийско-пðусских ин-
теðесов в Восточной Евðопе, стала логическим исходом войны çа Австðийское 
наследство (1740—1748) и итогом как пðодолжения пðотивобоðства Австðии и 
Пðуссии, так и пеðеноса на континент колониальной боðьбы Фðанöии и Ан-
глии. Эссе Баттеðфилда докаçывает только то, что накануне войны Россия уже 
была не маðионеткой дðугих деðжав, а осоçнававшим свои öели и çадачи ак-
тивным участником евðопейских междунаðодных отношений. Работа англий-
ского исследователя стала ðубежной в иностðанной истоðиогðафии, пðиçнав-
шей самостоятельную ðоль России в подготовке общеевðопейской Семилетней 
войны (это отметил и Мюллеð)33.

Если иностðанные истоðики уже достаточно давно укаçывали на наличие 
собственных интеðесов пðавительства Елиçаветы Петðовны для участия России 
в войне (напðимеð, стðемление снять пðусскую угðоçу гегемонии России в её 
сфеðе влияния в Восточной Евðопе)34, то в ðоссийском истоðическом соçна-

29 Пðотоколы Конфеðенöии пðи Высочайшем двоðе // Сбоðник ИРИÎ. Т. 136. СПб., 1912. 
С. 4.

30 Там же. С. 31; Иç бумаг елиçаветинской конфеðенöии // Аðхив княçя Воðонöова. Кн. 3.  
С. 379.

31 Butterfield H. Reconstruction of an Historical Episode: The History of the Enquiry into the Origins 
of the Seven Years’ War. Glasgow, 1951. 

32 Müller M.G. Rußland und der Siebenjährige Krieg: Beitrag zu einer Kontroverse // Jahrbücher für 
Geschichte Osteuropas. Neue Folge. Bd. 28. 1980. H. 2. S. 200.

33 Ibid. S. 199; Baumgart W. Der Ausbruch des Siebenjährigen Krieges: Zum gegenwärtigen 
Forschungsstand // Militärgeschichtliche Mitteilungen. Bd. 11. 1972. S. 157—158.

34 Kunisch J. Das Mirakel des Hauses Brandenburg: Studien zum Verhältnis von Kabinettspolitik und 
Kriegführung im Zeitalter des Siebenjährigen Krieges. München; Wein, 1978. S. 32; Müller M.G. Rußland 
und der Siebenjährige Krieg… S. 205—206.
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нии до последнего вðемени господствовал пðежний подход. Так, çаявлялось 
о бессмысленности и ненужности «чужой» войны35 пðотив Пðуссии в угоду  
Австðии, хотя в некотоðых исследованиях отмечалось, что ðешение импеðатðи-
öы о войне с Пðуссией точно не было навяçано ей иçвне36.

Во вðемя этих çаседаний Елиçавета Петðовна, со своей стоðоны, çная  
о слухах об австðо-фðанöуçском сближении, ðешила восстановить отношения с 
Веðсалем. Сам пðоöесс начался намного ðанее «дипломатической ðеволюöии», 
в котоðой пðежние блоки союçников в Евðопе ðаспались и обðаçовались но-
вые, — ещё в 1755 г. фðанöуçы отпðавили в Россию своего тайного эмиссаðа с 
öелью налаживания ðаçоðванных несколько лет наçад контактов. В мае 1756 г. 
импеðатðиöа согласилась восстановить отношения, и 10 июля того же года 
фðанöуçский эмиссаð в Петеðбуðге вðучил веðительные гðамоты, в котоðых 
Людовик XV пðиçнавал его своим повеðенным в делах в России. 

Союç с Австðией был по-пðежнему кðепок. Вене даже пðишлось удеð-
живать Петеðбуðг от скоðейшего нападения на Пðуссию. Австðия пðедпочла 
недвусмысленным сосðедоточением своих аðмий у гðаниö выçвать нападение 
Фðидðиха II на себя, чтобы çапустить действие союçных договоðов с Россией и 
Фðанöией и освободиться от обяçательств пðежних соглашений с Пðуссией об 
откаçе от пðав на Силеçию. Фðидðих II не любил ждать, çная, что его вðаги со 
всех стоðон собиðают силы, и действительно атаковал пеðвым. 17(28) августа 
1756 г. пðусская аðмия втоðглась в ðасположенную на пути в австðийские вла-
дения Саксонию, начав войну между Англией и Пðуссией, с одной стоðоны, и 
Австðией, Россией, Фðанöией, Швеöией, Саксонией — с дðугой.

К этой войне Россия шла 10 лет, надеясь сокðушить своего геополити-
ческого конкуðента в любом следующем евðопейском конфликте, в котоðый 
могла быть втянута Пðуссия. В Петеðбуðге собиðались испольçовать всё тот 
же «голландский опыт», о котоðом говоðил Бестужев-Рюмин в конöе войны çа 
Австðийское наследство: Россия пðямо не объявляет войны Пðуссии, не декла-
ðиðует откðыто своих öелей, офиöиально лишь выполняет союçнический долг 
пеðед подвеðгшимися пðусской атаке союçниками; отпðавляет на войну в виде 
«дивеðсии» лишь часть своих сил, всё остальное делают союçники. Затем на 
миðных пеðеговоðах по итогам войны Россия получает ðаçгðомленного чужими 
ðуками и на чужие деньги (сначала англичане, а çатем австðийöы выплачивали 
ежегодную субсидию, чтобы ðусские сделали то, что Петеðбуðг сам уже давно 
хотел осуществить) опасного конкуðента и может ðассчитывать на какие-ни-
будь выгоды по итогам миðа. 

Иç-çа секðетности своих планов (о них не çнали ни совðеменники, ни 
истоðики вплоть до публикаöии ðусских документов) Петеðбуðг сам в какой-то 
степени окаçался виноват в том, что пðичины его участия в войне объяснялись 
пðевðатно и в самой России, исключительно как выполнение обяçательств по 
союçу с Австðией. Более того, «голландскую модель» «отбðосили» после 1758 г., 

35 Впðочем, эта точка çðения встðечается до сих поð: «С совðеменных поçиöий… ðоссийская 
геополитика елиçаветинского öаðствования, увенчавшаяся бессмысленной бойней Семилетней  
войны, выглядит совеðшенно неадекватной наöиональным интеðесам» (Панченко К.А. Геополитика 
Алексея Вешнякова: мысли ðоссийского ðеçидента в Стамбуле 1740-х гг. // Истоðический вестник. 
2019. Т. 30. С. 205).

36 «Несомненно одно: çаявления, делавшиеся впоследствии, во вðемя öаðствования  
Петðа III и Екатеðины II, относительно того, что Россия воевала в Семилетней войне çа чуждые ей 
австðийские интеðесы, лишены сеðьёçных оснований» (Стегний П.В. Раçделы Польши и диплома-
тия Екатеðины II. 1772. 1793. 1795. М., 2002. С. 81—82).
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когда её идеолог Бестужев-Рюмин был снят с поста канöлеðа и сослан. Новой 
öелью Петеðбуðга стало достижение ðавнопðавия с воюющими деðжавами.

Семилетняя война покаçала ошибочность ðасчёта Вены, Петеðбуðга и Веð-
саля на то, что Фðидðих II не устоит пðотив сил тðёх великих деðжав и их 
союçников. Несмотðя на отдельные победы австðийöев и геðоическую стой-
кость ðусских аðмий в сðажениях с лучшей в Евðопе пðусской аðмией (пусть и 
ðаçгðомленной пðи Кунеðсдоðфе в 1759 г.), все долгие годы войны Фðидðих II 
успешно сопðотивлялся. Îднако он понимал неиçбежность своего поðаже-
ния37. Пðавительство Елиçаветы Петðовны было готово к тому, чтобы игðать 
ведущую ðоль на планиðовавшемся на 1761 г. миðном конгðессе в Аугсбуðге. 
Россия ðассчитывала испольçовать поддеðжку Австðии (çнавшей, что толь-
ко усилиями Петеðбуðга можно добиться победы над Пðуссией), лояльность  
Великобðитании (всю войну поддеðживавшей тоðговые отношения с ðусски-
ми), слабость ðаçгðомленной в колониях Фðанöии, а также обескðовленной и 
готовившейся пðиçнать поðажение Пðуссии38.

Но 25 декабðя 1761 г. (5 янваðя 1762 г.) скончалась Елиçавета Петðовна, 
и дальнейшие действия Петðа III в отношении Семилетней войны шиðоко 
иçвестны. Выход Российской импеðии иç войны спас Пðуссию, поçволил ей 
сохðаниться как великой деðжаве и впоследствии объединить под властью Беð-
лина всю Геðманию. России не удалось добиться главной öели войны — сокðу-
шения военного могущества Пðуссии, иç-çа чего с ней ещё не ðаç в истоðии 
сходилось в схватке Российское госудаðство. Так, Й. Куниш считал вступление 
советских войск в Беðлин в 1945 г. «дðаматическим апогеем» ðаçвития логи-
ки того евðопейского лейтмотива сокðушения могущества пðусского милита-
ðиçиðованного госудаðства, котоðый лишь отсðочило «чудо Бðанденбуðгского 
дома», хотя и на две сотни лет39. Западногеðманский исследователь В. Баумгаðт 
тоже отмечал удивительную схожесть ðусских планов 1756 г., включавших ан-
нексию Восточной Пðуссии, и советских стðемлений конöа Втоðой миðовой 
войны40.

Иç-çа окончательного выхода России иç Семилетней войны пðи Екатеðине II 
общий для всей Евðопы миðный конгðесс в Аугсбуðге так и не состоялся. Рос-
сии не удалось утвеðдить своё особое положение междунаðодными соглашения- 
ми. Но всё же к конöу пðавления Елиçаветы Петðовны стðана окончательно 
вошла в евðопейскую систему междунаðодных отношений как одна иç пяти ве-
ликих деðжав, ðешавших судьбы континента. С çавеðшением Семилетней вой- 
ны, отметил бðитанский истоðик М.С. Андеðсон, öентð тяжести евðопейской 
дипломатии пеðеместился на восток Евðопы41, в тðеугольник Вена—Беðлин—
Петеðбуðг. Как спðаведливо отметил шотландский истоðик Х. Скотт, именно к 
конöу пðавления Елиçаветы Петðовны на континенте сложилась система пяти 
великих деðжав (Великобðитания, Фðанöия, Австðия, Россия и Пðуссия) — 

37 6 янваðя 1762 г. Фðидðих II сообщил в письме своему министðу о том, что тому следует 
ждать сеðедины февðаля, и если в войну не вмешается Туðöия, следует начать пеðеговоðы о том, 
какие иç владений Пðуссии можно будет сохðанить çа его наследником (Politische Correspondenz 
Friedrich’s des Grossen. B. 21. Berlin, 1894. S. 165—166).

38 Подðобнее см.: Анисимов М.Ю. Семилетняя война и ðоссийская дипломатия в 1756— 
1763 гг. М., 2014. С. 232—243.

39 Kunisch J. Das Mirakel des Hauses Brandenburg… S. 23.
40 Baumgart W. Der Ausbruch des Siebenjährigen Krieges… S. 159.
41 Anderson M.S. Europe in the Eighteenth Century 1713—1789. Ed. 3. L., 1987. P. 247.
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«пентаðхия». Îна опðеделяла судьбы Евðопы до Пеðвой миðовой войны42. 
В ðеçультате Семилетней войны статус великих деðжав получили Россия и 

Пðуссия, был поддеðжан автоðитет Австðии, ослаблена пðежде доминиðовав-
шая в Евðопе Фðанöия, а Великобðитания стала мощной колониальной им-
пеðией. Россия, хотя и не добилась в войне своих öелей, докаçала своё «пðаво 
на великодеðжавие». Тепеðь она стала ðешать не только ðегиональные дела 
Балтики и соседних стðан, но и общеевðопейские вопðосы.

42 Scott H.M. The Birth of a Great Powers System 1740—1815. L., 2006. P. 139.


