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Вопросы для обсуждения:

1. Дипломатический опыт Древнеегипетских фараонов

Египет  –  это  страна,  возможно  в  которой  в  первые  появились 

дипломатический  отношения.  В  те  времена,  египтяне  были  крайне 

продвинутой  нацией  и  начинали  осваивать  внешние  сношения  с 

близлежащими государствами. Именно они начали заключать договоры, хотя 

и простые по современным меркам.

Войны  в  Сирии  и  в  Нубии  ослабили  живые  силы  египетского  народа.  В 

царствование  Аменхотепа  III  Египет  вел  мирную  внешнюю  политику. 

Аменхотеп III занялся возведением грандиозных архитектурных сооружений, 

в  частности  храмов,  украшенных  гигантскими  колоннами.  Среди  этих 

величественных построек выделяется хорошо сохранившийся храм в Фивах 

(современном Луксоре),  входивший в  обширный архитектурный комплекс. 

Аменхотеп III и его преемники поддерживали политический авторитет Египта 

в Азии уже не военной силой, а при помощи дипломатии и золота.

Международные отношения Египта этого времени довольно хорошо известны 

благодаря  находке  в  Эль-Амарне  большого  государственного  архива 

фараонов  конца  XVIII  династии.  В  архиве  сохранились  дипломатические 

послания  царей  Вавилона,  Ассирии,  Митанни,  Хеттского  государства  и 

Кипра,  а  также  сиро-палестинских  князей  и  правителей  к  египетским 

фараонам.  Судя  по  этим  посланиям,  Египет  поддерживал  торговые  и 

дипломатические  отношения  с  различными государствами  Передней  Азии, 

специальные послы вели переговоры, нередко завершавшиеся заключением 

военно-политических союзов и соглашений.



Политические  союзы,  например  союз  между  Египтом  и  Митанни,  иногда 

закреплялись  династическими  браками.  Дипломатические  переговоры, 

которые  велись  письменно  или  устно  через  послов,  имели  своей  целью 

уладить  различные  конфликты.  В  одном  письме  вавилонский  царь  просит 

наказать  виновных  в  ограблении  вавилонского  каравана,  в  другом  — 

Буррабуриаш,  царь  Вавилона,  протестует  против  непосредственных 

дипломатических отношений Египта с Ассирией, которую вавилонский царь 

считал себе подвластной. Митаннийский царь в своем послании предлагает 

египетскому  фараону  произвести  обмен  пограничными  городами.  Все  эти 

письма в большинстве случаев написаны клинописью на вавилоно-аккадском 

языке, который тогда получил международное значение.

Дипломатические  документы  позволяют  установить  факт  постепенного 

ослабления  политического  влияния  Египта  в  Азии.  Правда,  некоторые  из 

правителей  сирийских  и  финикийских  городов  еще  сохраняли  верность 

Египту  и  в  письмах  выражали  свою преданность  фараону.  Так,  правитель 

города Кат-ны пишет фараону: «О, владыка, в этом месте я твой слуга. Я ищу 

путь к моему владыке и моего владыку я не покидаю. С тех пор, как мои отцы 

стали твоими слугами,  эта  страна  стала  твоей  страной,  Катна  стала  твоим 

городом, и я принадлежу моему владыке. О, господин мой! Когда приходили 

войны и колесницы моего господина,— пища, напитки, скот... мед и масло 

выносились к воинам и колесницам моего господина».

Но  если  отдельные  города  Палестины,  Сирии  и  Финикии,  как,  например, 

Библ,  еще  признают  верховный  авторитет  фараона,  то  более  крупные 

государства Передней Азии постепенно выходят из сферы влияния Египта. 

Поэтому  фараону  приходится  покупать  дружбу  азиатских  царей.  Так, 

Аменхотеп III  посылает  ассирийскому царю 20 талантов золота,  очевидно, 

обеспечивая  этой  ценой  его  поддержку.  Вавилонский  царь  Кадашман-Бэл 

просит  в  своих  письмах  Аменхотепа  III  прислать  ему  золота.  Та  же 



настойчивая просьба о присылке золота звучит и в письмах других азиатских 

царей. Особенно характерны в этом отношении письма митаннийского царя.

В это время в восточной части Малой Азии образуется большое и сильное 

Хеттское  царство.  Хеттские  цари  стремятся  расширить  границы  своего 

государства  за  счет  соседних  митаннийских  областей  и  городов  Северной 

Сирии, находившихся ранее под властью Египта. Усиление Хеттского царства 

грозило  государству  Митанни  и  египетским  владениям  в  Сирии.  Поэтому 

египетский  фараон  и  митаннийский  царь  объединяются,  чтобы  дать 

совместный отпор наступающим хеттам.

Назревает  возможность  заключения  египто-митаннийского  союза,  который 

закрепляется  династическими  браками.  Египет,  не  имевший  достаточно 

военных сил для защиты своих отдаленных сирийских владений, принужден 

опираться на поддержку Митанни. Но митаннийский царь за свою дружбу и 

помощь требует золота: «Больше, чем моему отцу, да даст мне и да пошлет 

мне мой брат». В письмах к египетскому фараону он снова и снова просит 

золота, так как, по его словам, «в стране моего брата золото все равно, что 

пыль».

Пользуясь ослаблением Египта, хетты продвигаются к югу и захватывают в 

Сирии  области  и  города,  некогда  завоеванные  Египтом;  они  нападают  на 

Катну  и  подвергают  разграблению  этот  город.  Акиззи,  правитель  Катны, 

тщетно  просит  помощи  у  египетского  фараона.  Он  пишет  ему:  «О,  мой 

владыка,  так  же,  как  Дамаск  в  стране  Убе  простирает  свои  руки  к  твоим 

ногам, так и Катна простирает руки свои к твоим ногам». Но Египет уже не 

может  оказать  достаточной  помощи  своим  азиатским  владениям,  не  в 

состоянии  задержать  продвижение  хеттов  и  восстановить  свое  влияние  в 

Сирии.



В Южную Сирию и в Палестину проникают кочевые племена хабири, они 

захватывают области Палестины, ранее принадлежавшие Египту. Риб-Адди, 

правитель  Библа,  пишет  египетскому  фараону:  «С  тех  пор,  как  твой  отец 

вернулся из Си-дона, страны оказались во власти хабири».

Упадок военного могущества Египта, обнаружившийся при Аменхотепе III, 

стал еще более заметным при его сыне и преемнике Аменхотепе IV. В это 

время  Египет  уже  не  располагает  достаточными  военными  силами,  чтобы 

защищать свои владения в Сирии. В связи с этим в Сирии образуется союз 

сирийских князей, отчасти поддерживаемый хеттами. Стоящий во главе этого 

союза  Азиру,  царь  страны Амурру,  ведет  упорную борьбу  против  Египта. 

Города Сирии и Финикии, сохранившие верность Египту, пишут отчаянные 

письма фараону, прося у него помощи.

Старейшины Тунипа в красноречивых словах обращаются к фараону, прося 

его помочь им отстоять свой город от Азиру. Они напоминают египетскому 

царю, что при Тутмосе III никто не мог напасть на Тунип, так как все боялись 

египетских войск. А теперь Тунип уже больше не принадлежит Египту. Если 

воины и колесницы фараона прибудут слишком поздно, то Азиру захватит 

город.  «И  тогда,  —  угрожают  старейшины  Тунипа,  —  фараону  придется 

горевать». 20 лет пишут старейшины Тунипа письма фараону, но даже ответа 

от него не получают, хотя в письме звучит грозное предостережение Египту, 

так как в конечном счете опасность грозит не только сирийским городам, но и 

самому Египту.

С такими же мольбами о помощи обращаются к Египту правители других 

городов, в частности Тира и Библа. Все они просят прислать вспомогательные 

египетские войска — «воинов и колесницы», а также жизненные припасы для 

них  и  для  населения  осажденных  городов.  Положение  осложняется 

обострением социальной борьбы в городах.



Так, Риб-Адди, князь Библа, просит египетского наместника в Сирии скорее 

прислать в Библ войска,  так как он боится «крестьян»;  он выражает явное 

опасение, как бы они его не убили. Но египетские фараоны, вынужденные из-

за  разорения  в  первую  очередь  трудовых  масс  крестьянского  населения 

отказаться от  продолжения военной политики своих предшественников,  не 

могли внять этим мольбам.

2. Активность в сфере дипломатии древних государств Месопотамии

На  социально-экономическое  и  политическое  развитие  Двуречья  оказало 

большое влияние то обстоятельство, что города-государства возникли здесь 

как  близко  расположенные  локальные  центры,  окруженные  полуоседлыми 

кочевым людом, инокультурными племенами. От постоянных переселений и 

набегов  соседних  племен  зависело  политическое  значение  того  или  иного 

города, но и само его существование.

Раннединастийный  период  шумерской  истории  был  эпохой  ожесточенной 

борьбы  соседних  городов-государств  за  политическую  гегемонию,  а  их 

правителей  –  за  упрочение  и  расширение  своей  власти  за  счет  покорения 

соседей.

Крупнейшим и важнейшим по своему политическому влиянию стало с конца 

XIX  в.  до  н.э.  Древневавилонское  царство,  трехсотлетнее  существование 

которого (1894-1595 гг. до н.э.) составило особую эпоху в истории Двуречья. 

В  течении  этих  трёхсот  лет  южная  часть  его  достигла  высокой  степени 

хозяйственного развития и политического влияния. Вавилон, незначительный 

городок  при  первых  аморейских  царях,  во  время  вавилонской  династии 

превратился в крупнейший торговый, политический и культурный центр.



Объединение  Двуречья  под  властью  Вавилона  происходило  в  течении 

столетней борьбы и завершилось только при знаменитом царе Хаммурапи. 

Созданное таким образом древневавилонское царство было централизованной 

деспотией. Единство и внутренняя прочность его были достигнуты благодаря 

ряду новых условий.

Рабовладельческое государство представляло собой деспотию, безграничную 

власть царя, который управлял страной через многочисленных чиновников и 

судий.

При  последних  двух  царях  первой  вавилонской  династии  произошло 

крушение  древневавилонского  царства.  На  Вавилонию  один  за  другим 

обрушились четыре врага: семиты из приморских областей Южного Шумера, 

элалитяне  с  Загроса,  хетты  с  севера  и  затем  племена  коневодов  касситов, 

жившие севернее элалитян. Верх одержали приморские племена, захватившие 

южную  часть  царства,  и  касситы,  осевшие  в  центральной  и  северной 

Вавилонии.

Касситская  эпоха  делится  на  два  периода.  В  течение  первого  периода, 

римерно до последней четверти XV века,  страна оправлялась от жестокого 

разорения  и  хозяйственного  упадка.  С  конца  VI  века  начинается  торой 

период, в течении которого интенсивно развивалась хозяйственная жизнь.

В  середине  XIII  века  до  н.э.  произошло  сокрушительное  вторжение 

ассирийцев  в  касситское  царство.  Скоро  после  этого  в  Ассирии  начались 

внутренние  смуты,  которые  дали  возможность  Вавилону  вернуть 

самостоятельность.  Но  в  XII  веке  страна  опять  была  разрушена  эламским 

вторжением. В 1165 году власть захватил один из сановников города Ишна, 

свергнувший касситского царя и основавший IV вавилонскую династию. С 



тех  пор,  вплоть  до  падения  Ассирийской  державы,  Вавилония  переживает 

длительный период политического упадка.

3. Законы Ману – дипломатический кодекс Древней Индии

Интереснейшим памятником древневосточной дипломатии и международного 

права являются индийские законы Ману. Подлинный текст законов Ману до 

нас не дошел. Сохранилась лишь его позднейшая (стихотворная) передача, по 

всей вероятности, относящаяся к I веку нашей эры. Законы Ману были в этой 

редакции открыты англичанами в XVIII веке. Написаны они на классическом 

санскрите.  В  XIX—XX  веках  они  переведены  были  на  ряд  европейских 

языков, в том числе и на русский.

Согласно  индийскому  преданию,  законы  Ману  —  божественного 

происхождения:  относятся  они  к  эпохе  легендарного  Ману,  считавшегося 

родоначальником арийцев. По своему характеру законы Ману представляют 

собой  свод  различных  древнеиндийских  постановлений,  касающихся 

политики,  международного  права,  торговли  и  военного  дела.  Эти  правила 

складывались на протяжении всего первого тысячелетия до нашей эры.

С  формальной  стороны  законы  Ману  являются  сводом  законов  Древней 

Индии.  Но  содержание  памятника  значительно  шире  и  разнообразнее.  Он 

богат  философскими  рассуждениями;  много  внимания  уделено  в  нем 

религиозным и нравственным правилам.

В  основу  древнеиндийской  философии  положено  учение  о  совершенном 

человеке-мудреце.  Под  этим  углом  зрения  рассматривается  и  дипломатия. 

Центр  внимания  переносится  на  личные  качества  дипломата,  от  которых 

зависит успех дипломатической миссии.



Дипломатическое искусство, согласно учению Ману, заключается в умении 

предотвращать  войну  и  укреплять  мир.  «Мир  и  его  противоположность 

[война] зависят от послов, ибо только они создают и ссорят союзников. В их 

власти находятся те дела, из-за которых происходят между царями мир или 

война».

Дипломат осведомляет своего государя о намерениях и планах иностранных 

правителей.  Тем  самым  он  предохраняет  государство  от  грозящих  ему 

опасностей.  Поэтому  дипломат  должен  быть  человеком  проницательным, 

всесторонне образованным и способным расположить к себе людей. Он дол 

жен  уметь  распознавать  планы  иностранных  государей  не  только  по  их 

словам или действиям, но даже по жестам и выражению лица.

Главе государства рекомендуется назначать дипломатов с большим выбором 

и  осторожностью.  Дипломат  должен  быть  человеком почтенного  возраста, 

преданным  долгу,  честным,  искусным,  обладающим  хорошей  памятью, 

представительным,  смелым,  красноречивым,  «знающим  место  и  время 

действия».  Самые сложные вопросы международной жизни должны разре-

шаться прежде всего дипломатическим путем. Сила стоит на втором месте.

4. Дипломатия Древнего Китая

Первые  государственные  образования  в  Восточной  Азии,  возникшие  на 

среднем течении реки Хуанхэ  в  начале  II  тысячелетия до н.э.,  с  течением 

времени слились в единое государство.

Дипломатия  Древнего  Китая  была  ориентирована  на  покорение  соседних 

народов,  расширение  внешних  рынков,  господство  на  международных 

торговых путях.



В геополитическом представлении китайцев превалировала категория центра. 

Поднебесная  представлялась  центром  мира,  а  все  остальное  оказывалось 

второстепенным.

В отличие от других стран, Китай еще в древности снаряжал посольства на 

десятки  лет  в  иноземные регионы.  Послы поднебесной  мастерски  владели 

искусством  стратагемного  мышления,  и  умело  расставляли  ловушки  для 

противника.  Стратагемы  -  стратегический  многоходовой  план,  в  котором 

заключается определенная уловка, искусные приемы, философские хитрости. 

Со временем стратагемы превратились в отточенный инструмент дипломатов 

Китая.  Китайские  послы  были  обязаны  знать  религию,  обычаи  страны, 

обладать умением стойко переносить трудности.

В  I  тысячелетии  единое  рабовладельческое  государство  распалось  на  ряд 

крупных и мелких государств, которые стали самостоятельными. То враждуя 

между собой, то вступая в дружественные переговоры и заключая союзы, они 

находились в тесных взаимоотношениях.

Древнекитайские  государства  подвергались  опустошительным  набегам 

кочевых  племен  (гуннов).  Для  защиты  от  набегов  они  были  вынуждены 

объединяться в союзы, а в середине 6 века до н.э.,  заключили соглашение, 

предусматривающее  отказ  от  разрешения  спорных  вопросов  с  помощью 

военной силы и обязательное обращение к третейскому суду.  Этот первый 

известный  в  дипломатии  договор  о  ненападении  вскоре  был  нарушен. 

Правители отдельных китайских государств вскоре вступили в напряженную 

борьбу.  Завершилось  это  в  середине  3  века  тем,  что  Чжэнь,  повелитель 

царства  Цинь,  разгромил  военные  силы  противников  и  воссоздал  единую 

древнекитайскую деспотию.



Объединив всю центральную власть современной территории Китая, Чжэнь, 

принявший  титул  Цинь-ши,  организовал  рад  экспедиций  для  покорения 

соседних  племен  и  народов.  При  царях  династии  Хань  китайская 

рабовладельческая  деспотия  превратилась  в  мощное  централизованное 

государство.

В ту эпоху в  китайских царских канцеляриях тщательно записывались все 

важнейшие  события  внешнеполитической  жизни.  Руководители  китайских 

посольств  были  обязаны  давать  подробные  письменные  отчеты  о  своих 

миссиях.

Энергичную внешнюю политику проводил император У-ди. Узнав, что далеко 

на западе есть другие культурные государства, он решил установить с ними 

связи  и  отправил  туда  посольство.  Главе  посольства  было  поручено 

договориться  с  правителями  царств  Запада  о  союзе  против  кочевников.  В 

степях  он  был  схвачен  гуннами,  но,  прожив  в  плену  10  лет,  бежал  и 

отправился дальше на запад.  Попытки договориться с  вождями государств 

потерпели неудачу.  Но он собрал подробные сведения об общественном и 

государственном строе народов Средней Азии и Ирина, об их военных силах, 

городах, торговых путях. Через несколько лет китайские войска использовали 

его сведения и разбили гуннов, появившихся на границах Средней Азии.

Главным объектом внешней политики Китая на юге было государство Нан-

Нюэ. Китайский посол разведал наиболее удобные речные пути, по которым 

было бы удобно перебросить войска. Другой китайский посол сумел вызвать 

в этом государстве внутренние междоусобицы, тем самым заставив Нан-Нюэ 

обратиться за помощью к Китаю. Так, оно было занято китайцами почти без 

сопротивления.

5. Совершенствование дипломатических методов в Древней Греции



12-8 вв до н э сохранялся родовой строй, 8-4 вв до н э – тип политического 

образования  города  гос-ва  «полисы»,  между  ними  разнообразные  формы 

международных  связей.  Греки  создали  в  древности  сложную  систему 

дипломатических  отношений,  многие  слова,  относящиеся  к  дипломатии, 

заимствованы  из  греческого  языка.  Греческие  посольства  состояли,  по 

крайней мере, из 2х послов, т. к. каждый из них представлял свою партию. 

Перед  направлением  послов  обычно  посылались  два  вестника, 

обеспечивавших  иммунитет  послов  и  придававших  миссии  религиозную 

санкцию.  Греческие  города  посылали  и  принимали  послов  специального 

назначения,  которые  снабжались  верительным  грамотами,  выдавшимися 

народным собранием.

В  независимой  Греции  переговоры  велись  в  условиях  относительной 

гласности,  а  заключенные  договоры  высекались  на  каменных  плитах  и 

выставлялись  для  всеобщего  обозрения  (система  открытых  договоров). 

Нарушение договора считалось оскорблением Зевса. Арбитраж был обычной 

процедурой  для  разрешения  споров.  В  качестве  арбитров  выступали 

известные  люди  -  философы  или  победители  Олимпийских  игр.  Греки 

создали институт проксенов, защищавших права иностранцев, живущих в том 

или ином городе. Проксен назначался иностранным государством, интересы 

которого  он  должен  был  защищать,  но  был  гражданином  того  города,  в 

котором он жил. Проксен оказывал гостеприимство и всяческое содействие 

гражданам  и  в  особенности  послам  государства,  интересы  которого  он 

защищал, был посредником между ним и собственным государством. За это 

он пользовался определенными правами и привилегиями в представляемом 

им  государстве  -  правом  приобретать  там  имущество,  правом  на 

непосредственное сношение с его советом, народным собранием и другими 

органами власти, правом на общественное гостеприимство, почетным местом 

на общественных празднествах и т.п. институт Амфиктионии – религиозный 

союз возле святилища какого-то особо чтимого божества, (живущие вокруг), 

верховный  орган  –  общее  собрание,  представители  назначались  гос-вом, 

собирались  2  раза  в  год,  решения были обязательны,  во  время празднеств 

прекращались войны («божий мир»).



Число членов посольств было различным, на начальном этапе все послы были 

равны, позднее стали выбирать архстарейшину. Инструкция для посольств: 

сложенные две дощечки – дипломата. Основная цель заключение союзов и 

подписание дог-ов.

К V веку до н.э. греки разработали разветвленную систему международных 

отношений.  Были  выработаны  нормы,  связанные  с  объявлением  войны, 

заключением  мира,  ратификацией  договоров,  арбитража,  нейтралитета. 

Действовали определенные правила обмена послами, приема в гражданство, 

выдачи  преступников.  Кроме  того,  имелись  нормы,  определявшие  правила 

ведения войны (аналог Женевской конвенции), а также порядок мореходства.

Одной из главных обязанностей послов в Греции было заключение союзов с 

другими  государствами  и  подписание  договоров.  В  античных  полисах  на 

договор  смотрели  как  на  нечто  магическое.  Нарушение  договора,  по 

убеждению  людей  древнего  мира,  влекло  за  собой  божественную  кару. 

Поэтому заключение  договоров  и  ведение  дипломатических  переговоров  в 

Элладе  было  обставлено  строгими  формальностями.  Договорные 

обязательства  скреплялись  клятвами,  призывавшими  в  свидетели 

божественную  силу,  якобы  освятившую  подписанный  договор.  Клятвы 

давались  обеими  сторонами  в  присутствии  магистров  того  города,  где 

подписывался  договор.  К  клятве  присоединялось  проклятие,  падавшее  на 

голову нарушителя договора. Договоры писались на нескольких языках — по 

числу  договаривающихся  сторон.  Один  текст  обязательно  поступал  в 

государственный  архив.  В  случае  разрыва  дипломатических  отношений  и 

объявления войны стела, на которой был вырезан текст договора, разбивалась. 

Тем самым договор расторгался.

6. Древний Рим и расширение опыта реализации дипломатии.

Организация и структура дипломатических органов античного Рима отражает 

особенности его политического строя. Если в Греции классического периода, 



с ее развитой дипломатией, значительную роль во внешней политике играли 

Народные собрания, т. е. собрания граждан, стоявших вне и выше рабов, не 

имевших гражданских прав, то в Риме классического периода политическим 

руководителем внешней политики являлся орган римской рабовладельческой 

знати — Сенат. Посольства в Риме назывались легациями (legationes), а послы 

— легатами  (legati),  ораторами  (oratores)  и  жезлоносцами  (caduceatores).  В 

древнейший (царский) период римской истории право посылать посольства 

принадлежало царю, а послами были фециалы.

Римская  дипломатия  и  период  республики.  История  римской  дипломатии 

начинается  с  первых  столетий  римского  государства.  Об  этом 

свидетельствуют  договоры  (федера)  города  Рима  с  другими  городами, 

входившими  в  Римско-Италийскую  федерацию,  и  торговый  договор  с 

Карфагеном  —  конца  VI  века  до  нашей  эры.  Тексты  этих  договоров 

сохранились  в  передаче  римских  историков  и  юристов.  Подлинных 

документов  официального  характера  в  Риме  сохранилось  сравнительно 

немного.  Объясняется  это  следующим  обстоятельством.  Материалом,  на 

котором  в  Риме  изготовлялись  государственные  документы,  служили 

полотно,  деревянные,  бронзовые и  медные доски.  Полотно и  дерево легко 

подвергались  действию  времени.  Металлические  же  доски  погибали  при 

пожарах, расхищались во время захватов Рима варварами и переплавлялись в 

оружие или какие-либо иные предметы. Между тем в Греции официальные 

записи  вырезывались  на  мраморных  плитах,  почти  не  поддающихся 

разрушительному действию времени.

Переломный  момент  в  истории  международных  отношений  и  дипломатии 

Рима представляет Вторая Пуническая война (Пунт - Карфаген, территория 

нынешнего  Туниса,  главный  соперник  Рима  того  времени)  или  война  с 

Ганнибалом (218—201 гг. до нашей эры). С этого времени Рим выходит на 

широкую  международную  арену  и  вступает  в  более  тесные  сношения  с 

культурными  странами  средиземноморского  мира.  Удлинение  радиуса 



международных связей являлось следствием внутреннего роста и внешнего 

усиления римского государства.

Рим — городская республика, начал превращаться в мировое государство — 

Римскую  империю.  Соответственно  расширялась  и  осложнялась  внешняя 

политика Рима; большее значение приобретала и дипломатия как инструмент 

внешней политики государства. Исход Пунических войн и одновременных с 

ними войн на греко-эллинистическом Востоке в значительной мере зависел от 

дипломатической активности воюющих держав. В III—II веках до нашей эры 

римская  дипломатия  достигла  высшей  точки  развития.  Это  совпало  с 

наиболее напряженным периодом борьбы, со Второй и Третьей Пуническими 

войнами и войнами Рима с эллинистическими царствами. Противником Рима 

был карфагенянин Ганнибал — столь же гениальный дипломат, как и стратег. 

Впервые римская и карфагенская дипломатия резко столкнулись по вопросу о 

союзниках. Ввиду равенства вооруженных сил Рима и Карфагена уже с само-

го начала войны было очевидно, что ее исход в значительной степени зависит 

от  отношения  к  воюющим  державам  нейтральных  стран  —  соседних 

варварских народностей и в особенности греко-эллинистических государств. 

Поддержка,  оказываемая  Ганнибалу  его  союзниками,  —  князьями 

нумидийских, испанских и галльских племен, была недостаточна. При таком 

критическом положении приходилось искать выхода где-либо на стороне, за 

пределами  римско-карфагенского  мира.  Тогда  Ганнибал  и  устремил  свои 

взоры на Восток, на греко-эллинистический мир.

Замысел  Ганнибала  об  окружении Рима.  Ганнибал  замышлял обширную и 

страшнуюдля  ненавистного  ему  «западного  варвара»  -  Рима  тройственную 

коалицию — Сирии, Карфагена и Македонии. Тройственный союз составлял 

лишь одну часть грандиозного плана, предложенного карфагенским вождем. 

Ганнибал предполагал зажечь огонь восстания в Этрурии, Лигурии и Цизаль-

пинской  Галлии.  Тем  временем  сам  Ганнибал  должен  был  неожиданно 

явиться  под  стенами  Рима.  В  случае  осуществления  этого  плана  «вы,  — 

говорил Ганнибал, — будете иметь против римлян соединенные силы Азии и 



Европы.  Могущество  Рима  состоит  не  в  его  военной  мощи,  а  в  его 

способности разъединять противников».

Однако замечательный по широте и смелости план Ганнибала не был принят. 

Римская дипломатия достигла своих целей.

Мирный договор был подписан в городе Апамее в Сирии (188 г. до нашей 

эры).  Сирийское  царство  лишалось  политической  самостоятельности  и 

сокращалось  в  своих  размерах.  Часть  земель  передавалась  римским 

союзникам,  а  малоазиатские  города  отходили  к  Риму.  Одним  из  главных 

условий  мира  была  выдача  Ганнибала.  Предупрежденный  о  грозящей  ему 

участи,  Ганнибал  покончил  с  собой,  приняв  яд.  Ганнибал  сошел  с 

исторической арены, но его план окружения Италии сохранял свою силу в 

течение всей последующей истории.

Дипломатия Юлия Цезаря (середина І в. до нашей эры). Великая историческая 

личность,  чье  родовое  имяЦезарь,  имя  собственное,  стало  именем 

нарицательным.В разных языках в течении последующих 2 тысяч лет звучало 

и  звучит  как  «царь,  кайзер,  цесарь  и  т.д.»  Кстати,  сам  великий правитель 

собственно монархом никогда и не был.

Свои  дипломатические  дарования  Гай  Юлий  Цезарь  обнаружил  с  особым 

блеском во время галльской кампании (58 — 51 гг. до нашей эры).
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Накопительный счет #Акционный

Ежедневное начисление % на остаток. Пополнение и снятие без потери %

Подробнее

Галлия  в  то  время  переживала  глубокий  внутренний  кризис.  Старинный 

первобытно-общинный строй сменялся государственным. К древней вражде 

племен  присоединились  еще  социальные  противоречия  между  различными 

группами галльского населения. Цезарь в высшей степени искусно исполь-

зовал все эти противоречия в интересах римского государства. С помощью 

«римских друзей» ему удалось организовать обще-галльскую конференцию. 

То был своего рода дипломатический конгресс представителей всех галльских 

племен. Цезарь добился того, что конференция провозгласила его вождем и 

защитником  общегалльских  интересов.  Этот  чисто  дипломатический  ход 

облегчил Цезарю задачу покорения Галлии. К нему как к третейскому судье и 

защитнику галлов начали обращаться галльские племенные князья со своими 

нуждами,  жалобами  и  взаимными  доносами.  Это  давало  Цезарю  полную 

осведомленность во внутренних делах Галлии, возможность вмешиваться в 

междуплеменные распри и безошибочно направлять свои дипломатические и 

военные предприятия.

Не последнюю роль в дипломатических успехах Цезаря сыграли и его личные 

качества.  Юлий  Цезарь  отличался  сильным  характером  и  легко 

ориентировался в сложной обстановке. Вместе с тем он был общителен, щедр, 

прост и благодаря этим качествам легко располагал к себе людей, с которыми 

ему  приходилось  встречаться,  независимо  от  их  положения,  возраста  и 

национальности. В своей политике Цезарь руководствовался исключительно 

принципом целесообразности, государственной и личной выгоды.

Разделяя  своих  противников,  приближая  и  объединяя  своих  сторонников, 

Цезарь к концу 52 г. привел галльские племена к полному подчинению Риму. 

Таким образом, благодаря Цезарю одна из богатейших областей тогдашней 



Западной Европы — Галлия, которая включала в себя нынешние Францию, 

Бельгию и часть Германии, — была присоединена к римской территории.

Политику Юлия Цезаря в Галлии, Германии, Британии и в особенности на 

Востоке  продолжал  его  приемный  сын  Октавиан  Август,  первый  римский 

император  (принцепс).  С  Августа  начинается  история  Римской  империи, 

продолжавшаяся около 500 лет (I — V века нашей эры).

Организация дипломатического аппарата в эпоху империи. Римская империя 

создавалась  в  процессе  борьбы  Рима  с  Карфагеном  и  эллинистическими 

царствами. Эта борьба содействовала централизации государственной власти. 

Республиканские  учреждения  постепенно  заменялись  бюрократическими 

императорскими канцеляриями. Все управление государством переходило в 

руки  императора,  который  управлял  страной  через  посредство 

многочисленных,  зависимых от него чиновников (прокураторов и легатов). 

Сенат  продолжал  существовать,  но  из  руководящего  органа  государства, 

каковым он был при Республике, превратился в государственный совет.

Соответствующим  образом  изменилось  и  управление  делами  внешней 

политики и дипломатии. В императорский период (I — V века нашей эры) все 

дела  внешней  политики  —  объявление  войны,  заключение  мира,  прием  и 

отправление посольств и пр. — подлежали ведению императора. Дипломатия 

превращалась  в  ведомственную  функцию  и  утрачивала  демократический 

характер,  который  она  имела  при  Республике.  Изменилась  и  роль  посла. 

Послы в императорскую эпоху не выбирались, а назначались, как и все другие 

чиновники, самим принцепсом. Ему одному они были обязаны и отчетом о 

своей  деятельности.  Характерной  для  Республики  гласности  и  публичной 

отчетности  при  Империи  тоже  не  существовало.  Со  времени  императора 

Клавдия  (середина  I  века)  посольскими  делами  ведала  личная  канцелярия 

императора, возглавляемая императорским секретарем. Вместе с тем личная 

канцелярия  императора  являлась  высшим административным органом всей 

Империи.



Предлагается выстроить ответы на вопросы по следующему плану: 

1) Основные исторические документы по дипломатии изучаемого региона

Ввиду  того,  что  дипломатические  документы  являются  выражением  официальной 

линии данного государства в области международной политики, исходной позицией 

исследователя  при  их  анализе  должно  быть  общее  представление  о  характере  и 

направленности  этой  политики.  Существенно  ли  при  этом  знать,  кем  именно 

составлен каждый отдельный документ? Такой вопрос имеет разное п

о  важности  значение  применительно  к  различным  видам  дипломатической 

документации.

Некоторые договоры входят в историю под именами их инициаторов или тех, кто их 

подписал («пакт Бриана—Келлога» 1928 г., «пакт Молотова—Риббентропа» 1939 г.), 

но и в этом случае не являются выражением их личной точки зрения. Над текстом 

договора  обычно  работает  большая  группа  людей,  чьи  персональные  позиции  и 

мнения  никак  не  отражаются  в  нем,  формулировки  тщательно  «обкатываются»  с 

использованием имеющихся прецедентов. В договорах важно не личное авторство, а 

то,  что  предлагается  каждой  из  сторон  и  чей  проект  больше  повлиял  на 

окончательную редакцию.

Нота (даже если она идет за личной подписью посла или министра) выражает только 

официальную  позицию  ведомства  иностранных  дел,  а  не  чью-либо  персональную 

точку зрения. Ее форма продиктована требованиями дипломатического этикета и не 

сохраняет ничего от индивидуальной стилистической манеры ее составителя.

Иначе  обстоит  дело  с  такими  документами,  как  донесения  послов,  где  отпечаток 

личности автора заметен. Посол в своей деятельности проводит официальную линию 

представляемого им государства, но делает это талантливо или бездарно, может быть 

дипломатом по  призванию или  лишь в  силу  кастовых традиций,  благодаря  своим 

политическим  или  семейным  связям,  вследствие  неудачи  на  каком-либо  ином 



служебном  поприще  и  т.д.  В  подобных  случаях,  когда  индивидуальная  авторская 

принадлежность документа должна быть принята во внимание, она устанавливается 

без особых затруднений. Если документ не опубликован и хранится в архиве, то даже 

в  копии указывается  должность  составителя,  а  в  подлиннике имеется  также и  его 

подпись;  если  же  документ  опубликован  —  соответствующие  данные 

воспроизводятся  в  справочном  аппарате  издания.  Установив  имя  и  должностное 

положение  автора  документа,  следует  по  возможности  узнать  что-либо  и  о  его 

деловых качествах, дипломатическом стаже, отношении к данному роду деятельности 

и т.д.

Подобно  любому  другому  источнику,  официальный  дипломатический  документ 

должен анализироваться в контексте определенной исторической ситуации. От общей 

политической  обстановки  в  данном  регионе,  от  конкретного  положения  дел  на 

дипломатическом  фронте  данной  страны  в  данный  момент  зависит  характер 

заключаемых  ею  международных  соглашений,  смысл  тех  или  иных  демаршей, 

предпринимаемых  ее  послами.  Существенным  условием  действительности 

международного договора является свобода соглашения уполномоченных. Договор, 

заключенный  под  давлением  извне,  —  например,  когда  в  стране  находятся 

оккупационные  войска  другой  державы  — с  точки  зрения  международного  права 

является  недействительным.  Между  тем  в  истории  нового  и  новейшего  времени 

известно немало соглашений, навязанных сильным государством слабому с помощью 

самого  грубого  нажима.  В  1808  г.  испанский  король  Фердинанд  VII,  будучи 

пленником Наполеона I  во Франции, подписал акт,  где отказывался от престола и 

отдавал  свою  страну  в  полновластное  распоряжение  императора  французов. 

Гитлеровская  Германия,  осуществив  без  объявления  войны  территориальное 

расчленение Чехословакии путем оккупации Судетской области, в 1939 г. вынудила 

жертву своей агрессии подписать договор, который post factum санкционировал этот 

захват  и  проложил  путь  последующему  превращению  собственно  Чехии  в 

«протекторат Богемия и Моравия». В дальнейшем оба этих международных акта были 

признаны недействительными, но так произошло далеко не во всех подобных случаях. 

Знать, соблюдалась ли при заключении договора свобода соглашения сторон, важно 

для  суждения  о  характере  их  взаимоотношений,  о  том,  насколько  действительно 

равноправны  партнеры,  одинакова  ли  степень  их  реальной  самостоятельности  во 

внешней политике.



Датировка  и  установление  места  происхождения  источника  в  применении  к 

официальной  дипломатической  документации  не  вызывают  затруднений.  Все 

необходимые сведения на этот счет обычно содержатся в тексте самого исследуемого 

документа.

Исключительную важность  при  анализе  дипломатических  документов  приобретает 

проверка  их  подлинности,  а  также  полноты  и  точности  их  текстов  в  имеющихся 

публикациях.  История дипломатии в  новое и новейшее время изобилует случаями 

специальной  фабрикации  фальшивок  и  фальсификации  текстов  подлинных 

документов.  В  пору  существования  Священного  союза  австрийский  канцлер 

Меттерних  не  раз  использовал  в  своих  демаршах  перед  европейскими  дворами 

псевдореспубликанские  документы,  фабриковавшиеся  по  его  же  приказу  тайной 

полицией  в  качестве  «вещественных  доказательств»  подготовки  всеевропейского 

восстания. Отто Бисмарк в 1861 г. в бытность посланником Пруссии в Петербурге 

решил предостеречь Александра II и министра иностранных дел А. М. Горчакова от 

уступок польскому национальному движению и для пущей убедительности изложил 

свои соображения от лица прусского министра иностранных дел Шлейница в форме 

выписки  из  его  письма,  которого  в  действительности  не  существовало. 

Хрестоматийно известен факт фальсификации Бисмарком для печати текста депеши о 

переговорах французского посла с прусским королем в Эмсе летом 1870 г.  и роль 

этого эпизода в развязывании франко-прусской войны.

Фальсификация документов приобретает особенно крупные масштабы тогда,  когда 

они специально извлекаются из тайных дипломатических архивов и подбираются для 

публикации  в  определенных  политических  целях.  Выше  это  было  показано  на 

примере «цветных книг» периода Первой мировой войны.

Поэтому подлинность всякого, а в особенности опубликованного дипломатического 

документа  должна  быть  тщательно  проверена  всеми  доступными  исследователю 



способами: исходя из внутреннего содержания текста, с помощью других источников, 

по возможности же — по фондам архива, где этот документ должен был сохраниться. 

В  дипломатических  архивах  фальшивками  могут  оказаться  не  документы 

внутриведомственного  характера,  а  прилагаемые к  посольским донесениям бумаги 

сомнительного происхождения, вроде тех, что сочинялись по указаниям Меттерниха, 

или  пресловутых  «документов  Сиссона»,  подложность  которых  была  установлена 

лишь  спустя  несколько  десятилетий[1].  Если  исследователь  работает  только  с 

опубликованным материалом, он обязан вынести свое суждение о качестве данной 

публикации  в  целом  и  выяснить  (путем  сравнения  с  другими  документальными 

изданиями,  если  таковые  имеются),  нет  ли  искажений  или  пропусков  в  тексте 

отдельных вошедших в нее документов.

В  задачи  источниковедческого  анализа  дипломатических  документов  входит  и 

выявление  ошибок  и  опечаток,  иногда  встречающихся  даже  в  официально 

опубликованных  текстах  договоров.  Так,  например,  пропуск  целого  параграфа  в 

международной конвенции 1929 г. об охране жизни на море был замечен уже после 

того, как ее ратифицировали США, а в тексте мирного договора 1947 г. с Италией на 

французском языке  одна  строка  оказалась  пропущена  и  заменена  другой.  Как  и  в 

деловых бумагах, о которых речь шла выше (гл. 4), подобные случайные ошибки в 

тексте  не  должны  искажать  его  смысл,  а  потому  их  желательно  обнаружить  и 

отметить до рассмотрения смысловой, содержательной стороны документа.

Раскрытие содержания официальных дипломатических документов и отделение в них 

достоверной информации от недостоверной сопряжено с большими трудностями. В 

новое  и  новейшее  время  профессиональный язык  дипломатии  носит  до  известной 

степени условный характер,  намеренно избегает резких формулировок,  включает в 

себя обороты, имеющие традиционно принятый «знаковый» смысл: они не должны 

пониматься  буквально,  но  являются  определенным  сигналом  для  партнера  или 

потенциального противника.  Есть темы,  о  которых дипломаты никогда не говорят 

напрямую.  Дипломатические документы изобилуют ссылками на  интересы мира и 

безопасности,  национально-государственные  интересы  данной  страны, 

необходимость  защиты  ее  граждан  или  подданных,  а  за  этими  благозвучными 



фразами может скрываться агрессия или подготовка к ней, покушение на суверенитет 

другой страны, вмешательство в ее внутренние дела и т.д.

Преамбула договора  о  Тройственном союзе говорила о  желании заключивших его 

монархов  Германии,  Австро-Венгрии  и  Италии  «увеличить  гарантии  всеобщего 

мира», о «существенно охранительной и оборонительной природе» договора, о том, 

что  его  цель  —  только  обеспечить  трех  монархов  «от  угроз,  которые  могли  бы 

создаться  для  безопасности  их  государств  и  спокойствия  Европы»[2].  Преамбула 

франко-русской  военной  конвенции  точно  так  же  провозглашала  стремление 

договаривающихся  сторон  «сохранить  мир»  и  объявляла  их  единственной  целью 

«приготовиться  к  нуждам  оборонительной  войны,  вызванной  нападением  сил 

тройственного союза на ту или другую из них»[3]. В договоре 1903 г. между США и 

Кубой «право» США на «вмешательство», т.е. военную интервенцию (впоследствии 

не раз осуществленную),  мотивировалось целями «охранения независимости Кубы, 

поддержания правительства, способного на защиту жизни, собственности и личной 

свободы»  и  выполнения  обязательств  США  в  отношении  Кубы  по  Парижскому 

мирному договору с Испанией (1898)[4]. К подобной маскировке обычно прибегают в 

документах, обнародование которых предусмотрено специально или предполагается 

как  неизбежное  (договоры,  особенно  их  преамбулы,  ноты и  т.д.),  в  переписке  же 

внутри своего ведомства дипломаты высказываются откровеннее.

«Перевод»  с  дипломатического  языка  на  язык  реальной  действительности 

одновременно позволяет выявить недостоверность, лживость тех доводов, которыми 

мотивируются  некоторые  международные  акции,  или  официально  принятых  их 

оценок.  В  циркулярной  ноте  Талейрана  европейским  правительствам  по  поводу 

введения Наполеоном войск в Швейцарию (1802) утверждалось, что это сделано «не 

затем, чтобы лишить Швейцарию свободы, но затем, чтобы успокоить раздирающие 

ее  смуты»,  тогда  как  никаких  «смут»  там  не  было.  В  1863  г.  Россия  и  Пруссия,  

заключив военную конвенцию в целях совместного подавления польского восстания, 

распространили  версию  о  том,  что  этот  «мятеж»  инспирирован  во  вред  обеим 

западными державами. В подобных случаях исследователя должно предостеречь от 

излишней доверчивости прежде всего точное знание той исторической обстановки, в 



которой предпринимались изучаемые им дипломатические действия. Не бесполезно и 

сравнение с другими, в чем-то аналогичными ситуациями: оно позволяет убедиться в 

стереотипности употребляемых аргументов.

Трудности  при  раскрытии  содержания  дипломатических  документов  могут 

порождаться  также  переплетением  тайной  дипломатии  и  шпионажа.  Особо 

деликатная информация излагается при этом специально зашифрованным языком, с 

помощью всякого рода условных обозначений. Когда, например, советник русского 

посольства в Париже К. В. Нессельроде сообщал в Петербург сведения, полученные 

от Талейрана (оказывавшего с 1808 г. тайные услуги Александру I против Наполеона), 

то называл его не по имени: «мой кузен Анри», «мой друг», «наш книгопродавец», 

«Та», «красавец Леандр», «юрисконсульт» и даже «Анна Ивановна». Соответственно 

министр полиции Фуше, который знал о сношениях Талейрана с Нессельроде и через 

Талейрана поставлял русскому посольству информацию о внутреннем брожении во 

Франции,  именовался  в  переписке  Нессельроде  с  Петербургом  «Наташей», 

«президентом»  или  «Бержье-ном»,  а  освещаемый  им  предмет  —  «английским 

земледелием» или «любовными шашнями Бутягина» (секретарь посольства)[5].

Дипломатическая деятельность нередко служит «крышей» для разведчиков. В свою 

очередь, разведслужбы используют дипломатические каналы в целях дезинформации 

«партнера»  или  потенциального  противника.  Так,  именно  из  дипломатических 

источников советскому руководству стали известны распространенные нацистами в 

начале  1937  г.  в  Париже  и  Праге  ложные  сведения,  которые  стали  поводом  для 

расправы  сталинского  режима  с  М.Н.  Тухачевским  и  другими  военачальниками 

Красной Армии.

2) С какими народами были установлены отношения?

Разгром Хазарского каганата. Киевская Русь вела активную внешнюю политику. Ее 

правители  устанавливал  дипломатические  отношения  с  соседними  странами.  Это 

было  время,  когда  закладывались  основы  древнерусской  государственности, 

развивались  города,  культура  древней  Руси.  Не  случайно,  еще  в  древности  Киев 

называли  «матерью городов  русских».   Древняя  Русь,  а  позднее  раннефеодальное 

государство  имела  активные  связи  с  внешним  миром.  Характер  этих  связей  и 



взаимоотношения с сопредельными народами менялись в зависимости от конкретной 

исторической  обстановки,  в  которой  находилось  государство  в  эти  годы. 

Определенное  влияние  внешняя  обстановка  оказывала  на  внутреннюю  жизнь 

государства.  Отношения  с  отдельными  государствами  то  обострялись  на  какой-то 

период,  то  улучшались.  Во  многом  характер  внешней  политики  определялся 

последствиями военных действий, которые вело древнерусское государство. Русь вела 

борьбу  с  вражескими дружинами,  Византией,  Хазарией  и  другими  государствами. 

Борьба с внешней опасностью была одним из важных факторов, способствовавших 

образованию раннефеодального государства с центром в Киеве. С другой стороны, в 

этот период древнерусские князья стремились в свою очередь также к расширению 

территории  государства  и  завоеванию  новых  торговых  путей.  Это  имело  для 

молодого, развивающегося государства важное значение. В конце IX и в X в. русские 

войска совершили ряд походов на побережье Каспийского моря и в степи Кавказа. 

Соседом Древнерусского государства являлся Хазарский каганат, располагавшийся на 

Нижней  Волге  и  в  Приазовье.   Хазары  были  полукочевым  народом  тюркского 

происхождения.  Их  столица  Итиль,  находившаяся  в  дельте  Волги,  стала  крупным 

торговым центром. В период расцвета Хазарского государства некоторые славянские 

племена платили хазарам дань.  Хазарский каганат держал в своих руках ключевые 

пункты  на  важнейших  торговых  путях:  устья  Волги  и  Дона,  керченский  пролив, 

переправу между Волгой и Доном. Установленные там таможенные пункты собирали 

значительные  торговые  пошлины.  Высокие  таможенные  платежи  отрицательно 

сказывались  на  развитии  торговли  Древней  Руси.  Иногда  хазарские  каганы  не 

довольствовались  торговыми сборами,  задерживали  и  грабили  русские  купеческие 

караваны,  возвращавшиеся  с  Каспийского моря.  Во второй половине Xв.  началась 

планомерная борьба русских дружин с Хазарским каганатом. В 965г. киевский князь 

Святослав разгромил Хазарское государство.  После этого Нижний Дон был снова 

заселен  славянами,  и  центром  этой  территории  стала  бывшая  хазарская  крепость 

Саркел. На берегу Керченского пролива образовалось русское княжество с центром в 

Тмутаракани.   Этот  город  с  большим  морским  флотом  стал  форпостом  Руси  на 

Черном море. В конце X в. русские дружины совершили ряд походов на Каспийское 

побережье  и  в  степные  районы  Кавказа.  Отношения  Киевской  Руси  и  Византии. 

Важное значение имели в этот период отношения Руси с Византией. Русские князья 

старались укрепиться в Причерноморье и в Крыму. К тому времени там уже было 

построено  несколько  русских  городов.  Византия  же  стремилась  ограничить  сферу 

влияния Руси в Причерноморье.  В этих целях она использовала в борьбе с  Русью 



воинственных кочевников и христианскую церковь.  Это обстоятельство осложняло 

отношения  между  Русью  и  Византией,  их  частые  столкновения  приносили 

попеременный успех то одной,  то другой стороне.   Борьба с  кочевниками.  В этот 

период Древней Руси приходилось вести постоянную борьбу с кочевниками. В X и 

начале XI вв.  на правом и левом берегах Нижнего Днепра жили кочевые племена 

печенегов, которые совершали быстрые и решительные нападения на русские земли и 

города.  Для  защиты  от  печенегов  русские  князья  строили  пояса  оборонительных 

сооружений  городов-крепостей,  валов  и  т.д.  Первые  сведения  о  таких  городах-

крепостях вокруг Киева относятся ко времени князя Олега.  В 969г. печенеги во главе 

с князем Курей осадили Киев. Князь Святослав в это время находился в Болгарии. Во 

главе  обороны  города  встала  его  мать  княгиня  Ольга.  Несмотря  на  тяжелое 

положение, киевлянам удалось продержаться до прихода княжеской дружины. Южнее 

Киева, у города Родня, Святослав наголову разбил печенегов и даже взял в плен князя 

Курю. А три года спустя во время столкновения с печенегами в районе днепровских 

порогов  князь  Святослав  был  убит.  Мощная  оборонительная  линия  на  южных 

рубежах была построена при князе Владимире Святом. На реках Стунге, Суле, Десне 

и  других  были  построены  крепости.  Наиболее  крупными  были  Переяславль  и 

Белгород.  Эти  крепости  имели  постоянные  военные  гарнизоны,  набранные  из 

дружинников разных славянских племен. Желая привлечь к обороне государства все 

силы, князь Владимир набирал в эти гарнизоны в основном представителей северных 

племен: словен, кривичей, вятичей. После 1136 г. печенеги перестают представлять 

серьезную  угрозу  для  Киевского  государства.  По  преданию,  в  честь  решающей 

победы над печенегами князь Ярослав Мудрый возвел Софийский собор в Киеве. В 

середине  XIв.  печенеги  были  вытеснены  из  южнорусских  степей  к  Дунаю 

пришедшими из Азии тюркоязычными племенами кипчаков.  На Руси их называли 

половцами,  они  заняли  Северный  Кавказ,  часть  Крыма,  все  южнорусские  степи. 

Половцы были очень сильным и серьезным противником, часто совершали походы на 

Византию и Русь. Положение Древнерусского государства осложнялось еще и тем, 

что  начавшиеся  в  это  время  княжеские  усобицы  дробили  его  силы,  а  некоторые 

князья, стремясь использовать половецкие отряды для захвата власти, сами приводили 

врагов  на  Русь.  Особенно значительна была половецкая  экспансия в  90-е  гг.  XIв., 

когда половецкие ханы даже пытались взять Киев. В конце XIв. были предприняты 

попытки организовать общерусские походы против половцев. Во главе этих походов 

стоял князь Владимир Всеволодович Мономах. Русским дружинам удалось не только 

отвоевать захваченные русские города, но нанести половцам удар на их территории. В 



1111г.  русскими  войсками  была  взята  столица  одного  из  половецких  племенных 

образований - город Шарукань. После этого часть половцев откочевала на Северный 

Кавказ. Однако половецкая опасность не была ликвидирована. В течение всего XIIв. 

происходили  военные  столкновения  между  русскими  князьями  и  половецкими 

ханами.  К  этому  времени  древнерусское  государство  становится  одной  из 

крупнейших европейских держав,  имевших тесные политические,  экономические и 

культурные  отношения  со  многими  странами  и  народами  Европы  и  Азии. 

Взаимоотношения  с  сопредельными  государствами  и  народами  носили 

неоднозначный характер. Оно поддерживало широкие экономические, политические 

и культурные связи со многими странами Востока и Запада. Особенно тесными были 

контакты Руси с Польшей, Чехией, Болгарией, Арменией, Грузией, Средней Азией, 

странами Западной Европы — Францией,  Англией,  Скандинавией,  с  Византийской 

империей и др.

3) Какие субъекты/структуры проводили внешнюю политику и заключали договоры от 

имени политического образования?

К политическим средствам относится, в первую очередь, дипломатия. Дипломатия - 

это  официальная  деятельность  государства  в  лице  специальных  институтов  и  при 

помощи  специальных  мероприятий,  приёмов,  методов,  допустимых  с  позиций 

международного  права  и  имеющих  конституционно-правовой  статус.  Дипломатия 

осуществляется в виде переговоров, визитов, специальных конференций и совещаний, 

встреч,  подготовки  и  заключения  двусторонних  и  многосторонних  соглашений, 

дипломатической переписки, участия в работе международных организаций.

Экономические  средства  внешней  политики  подразумевают  использование 

экономического потенциала данной страны для достижения внешних политических 

целей.  Государство,  обладающее  сильной  экономикой,  финансовой  помощью, 

занимает  и  прочное  положение  на  международной  арене.  Даже  небольшие  по 

территории  государства,  небогатые  материальными  и  человеческими  ресурсами, 

могут играть главную роль на мировой арене, если у них сильная экономика, которая 

базируется на передовых технологиях и способная распространять свои достижения 

далеко  за  свои  пределы.  Примером  такого  государством  служит  Япония. 

Действенными экономическими средствами являются эмбарго, или наоборот, режим 



наибольшего благоприятствования в торговле, предоставление инвестиций, кредитов 

и займов, другой экономической помощи или отказ в её предоставлении.

К  военным  средствам  внешней  политики  принято  относить  военную  мощь 

государства, которая включает в себя армию, её численность и качество вооружения, 

моральное состояние, наличие военных баз, обладание ядерным оружием. Военные 

средства могут использоваться как средство прямого воздействия, так и косвенного. К 

первым относятся войны, интервенции, блокады. Ко вторым - испытание новых видов 

оружия, учения, манёвры, угроза применения силы.

Пропагандистские  средства  включают  в  себя  весь  арсенал  современных  средств 

массовой  информации,  пропаганды  и  агитации,  которые  используются  для 

укрепления  авторитета  государства  на  международной  арене,  способствуют 

обеспечению доверия со стороны союзников и возможных партнёров.

С  помощью  средств  массовой  информации  формируется  в  глазах  мировой 

общественности положительный образ своего государства, чувство симпатии к нему, 

а  в  случае  необходимости  -  антипатии  и  осуждения  по  отношению  к  другим 

государствам. Часто пропагандистские средства используются, чтобы завуалировать 

те или иных интересы и намерения. Политология: Курс лекций. - с. 340-341.

Итак,  внешнеполитическая  деятельность  осуществляется  следующими  средствами: 

политическими,  включающими  прежде  всего  дипломатию,  экономическими,  т.е. 

посредством экономических  механизмов,  военными,  используя  военный арсенал  и 

пропагандистскими средствами, т. е. с помощью СМИ.

4) Какие обязанности были у посланников?

Возникавшие между общинами и полисами конфликты разрешались при посредстве 

специальных  уполномоченных  лиц,  или  послов.  В  гомеровской  Греции  они 



назывались вестниками (керюкс, ангелос), в классической Греции — старейшинами 

(пресбейс).

В  государствах  Греции,  как,  например,  в  Афинах,  Спарте,  Коринфе  и  др.,  послы 

избирались  Народным  собранием  из  лиц  почтенного  возраста,  не  моложе  50  лет. 

Отсюда и происходит термин «старейшины». Обыкновенно послы избирались из со-

стоятельных  граждан,  пользовавшихся  авторитетом,  имевших  проксенов  в  других 

городах,  степенных,  рассудительных  и  красноречивых.  Чаще  всего  посольские 

поручения  давались  архонтам данного  города  и  в  особенности  архонту-полемарху 

(военачальнику).

Известны  случаи,  когда  послами  назначали  актеров.  Актером,  например,  был 

знаменитый  оратор  Эсхин,  представлявший  афинское  государство  у  македонского 

царя Филиппа II. Избрание актеров для выполнения высокой и почетной миссии посла 

находит свое объяснение в большом значении, какое в античных обществах имели 

красноречие  и  декламация.  Искусство  актера  придавало  большой  вес  и 

убедительность  словам  делегата,  выступавшего  на  многолюдном  собрании,  на 

площади или в театре.

Число  членов  посольства  не  было  установлено  законом:  оно  определялось  в 

зависимости  от  условий  данного  момента.  Все  послы  считались  равноправными. 

Лишь  позже  вошло  в  обычай  выбирать  главного  посла  —  «архистарейшину», 

председателя посольской коллегии. На содержание послов за время их полномочий 

отпускались некоторые денежные суммы, «дорожные деньги». К послам назначался 

определенный  штат  прислуги.  При  отправлении  им  давались  рекомендательные 

письма  (симбола)  к  проксенам  города,  в  который  выезжало  посольство.  Цель 

посольства определялась вручаемыми старейшинами инструкциями, написанными на 

грамоте,  состоявшей  из  двух  сложенных  вместе  листов  (???????).  Отсюда  и 

происходит самый термин «дипломатия».

Инструкции служили основным руководством для послов. В них указывалась цель 

посольства;  однако  в  пределах  данных  инструкций  послы пользовались  известной 

свободой и могли проявлять собственную инициативу.



Послы,  прибывшие  на  место  своего  назначения,  одни  или  вместе  с  проксеном 

направлялись к должностному лицу данного города,  ведавшему дипломатическими 

делами.  Они предъявляли ему свои грамоты и получали от него соответствующие 

указания и советы.

В  ближайшие  после  регистрации  дни  (в  Афинах  обычно  через  пять  дней)  послы 

выступали в Совете или Народном собрании с объяснением цели своего прибытия. 

После  этого  открывались  публичные  дебаты  или  же  дело  передавалось  на  рас-

смотрение специальной комиссии.

Как  правило,  к  иностранным  послам  относились  с  почтением,  обеспечивали  им 

хороший  прием,  предлагали  подарки,  приглашали  на  театральные  представления, 

игры и празднества. По возвращении в родной город члены посольства отдавали отчет 

в Народном собрании о результатах своей миссии. В случае одобрения им выдавались 

почетные награды. Самой высокой из них был лавровый венок с приглашением на 

следующий  день  обедать  в  притании,  особом  здании  близ  Акрополя,  в  котором 

обедали почетные гости  государства.  Каждому гражданину предоставлялось  право 

при отчете посла высказывать свое мнение и даже выступать против посла с обвине-

ниями.

Одной  из  главных  обязанностей  послов  в  Греции,  как  и  вообще  в  античных 

государствах,  было  заключение  союзов  с  другими  государствами  и  подписание 

договоров. На договор в древнем мире смотрели, как на нечто магическое. Нарушение 

договора, по суеверному убеждению людей древности, влекло за собой божественную 

кару.  Поэтому  заключение  договоров  и  ведение  дипломатических  переговоров  в 

Греции  были  обставлены  строгими  формальностями.  Договорные  обязательства 

скреплялись клятвами, призывавшими в свидетели сверхъестественную силу, якобы 

освятившую  подписанный  договор.  Клятвы  давались  обеими  сторонами  в 



присутствии  магистратов  того  города,  где  подписывался  договор.  К  клятве 

присоединялось еще проклятие, падавшее на голову нарушителя договора.

Возникавшие на почве нарушения договора споры и столкновения передавались на 

рассмотрение  третейской  комиссии.  Она  налагала  на  виновников  нарушения 

денежные  пени,  которые  вносились  в  казну  какого-либо  божества  —  Аполлона 

Дельфийского,  Зевса  Олимпийского  и  др.  Из  надписей известны такие  взыскания, 

равнявшиеся  десяти  и  более  талантам,  что  в  то  время  составляло  очень  крупную 

сумму.  В  случае  упорного  нежелания  подчиняться  требованиям  третейского  суда 

против непокорных городов предпринимались принудительные меры, До священной 

войны включительно.

После принятия соглашения каждой стороне вменялось в обязанность вырезать текст 

договора и клятвы на каменном столбе-стеле и хранить в одном из главных храмов (в 

Афинах — в храме Афины Паллады на Акрополе). Копии наиболее важных договоров 

хранились в национальных святилищах — Дельфах,  Олимпии и Делосе.  Договоры 

писались  на  нескольких  языках,  по  числу  договаривающихся  сторон.  Один  текст 

обязательно поступал в государственный архив. В случае разрыва дипломатических 

отношений и объявления войны стела,  на которой был вырезан договорный текст, 

разбивалась, и тем самым договор расторгался.

5) Какие  дипломатические  методы  взаимодействия  с  другими  народами  можно 

выделить?

Дипломатия  появилась  в  седой  древности.  Зачатки  ее  имелись  уже  в  родовом 

обществе.  Однако о дипломатии в подлинном смысле этого слова можно говорить 

лишь  с  развитием  государства.  Дипломатия  является  одним  из  средств  внешней 

политики государства.В древнем мире дипломатия выполняла внешнеполитические 

задачи государств, экономическую основу которых составляло рабовладение.



Более развитое рабовладение,  связанное с  товарно-денежным хозяйством и ростом 

приморских городов,  лежало в основе общественно-политического строя античных 

государств — Греции и Рима.

Др. Греция – законодатель искусства дипломатии (похожа на совр.)

Самый  древний  документ  –  «Илиада»,  «Одиссея»  Гомера,  где  упоминается  дип. 

ритуал, правила ведения гуманной войны, ритуал ведения переговоров.

Внешняя  политика  греческих  государств-городов  («полисов»)  определялась 

интересами  борьбы  за  расширение  территории,  за  приобретение  рабов,  за  рынки. 

Отсюда  вытекали:  стремление  к  гегемонии,  к  обеспечению внешней  безопасности 

государства,  поиски союзников и образование военных группировок,  колониальная 

экспансия.  Дипломатия  греческих  полисов  поднималась  до  идеи  защиты 

национальной независимости.

Дипломатическая  деятельность  античных  полисов  выражалась  в  оживленных 

переговорах,  обмене  посольствами,  созыве  межгосударственных  совещаний, 

заключении оборонительных и наступательных союзных договоров. Так постепенно 

вырабатывались  организация,  методы  и  средства  дипломатии.  В  Греции  города-

государства  посылали  друг  другу  послов,  которые  имели  право  на  ведение 

переговоров, но они следовали многим инструкциям: нельзя было принимать подарки, 

отходить от инструкции Народного собрания, прекращать посольство по своей воле. 

Все переговоры велись открыто, публично, речи готовились заранее.

Механизм дипломатических отношений:



Посол уезжал в другой город. Если он хотел выйти за рамки инструкций, он посылал 

человека спросить мнение Народного собрания, и этот человек возвращался с новыми 

полномочиями для посла.

Институт консулов – человек жил в одном городе и являлся его гражданином, но 

защищал интересы граждан другого.

В случае возникновения спорных ситуаций между городами, применялась процедура 

арбитража  –  мирного  разрешения  споров.  Присутствовал  нейтральный  арбитр  – 

знаменитый ученый, жрец и т.д. из другого города.

Существовали Лиги, Альянсы, устойчивая процедура объявления войны, но не было 

устойчивой системы дипломатических связей,  поскольку они существовали только 

ради интересов своего города,  не для общих целей.  Также существовала проблема 

взаимного доверия (спартанцы часто не соблюдали договоры).

Следствием  существования  демократии  были  сложность  процедур,  долгое  время 

принятия решений.

Др. Рим– базис современной западной цивилизации (римское право, дипломатия).

Разветвленный  дипломатический  механизм,  но  существовала  своеобразная 

внешнеполитическая установка – не было равных переговоров. Рим – главный, цель 

его – господство над всеми, даже послов других стан держали за пределами Рима.



Рим. Сенат устанавливал определенное количество времени для переговоров, после 

чего должен был быть результат, иначе чужой посол – шпион.

МИД  –  Коллекция  фециалов  –  жрецы,  которые  хранили  договоры,  следили  за 

соблюдением протокола. (напр. Правильно объявить войну и мир)

Сенат назначал послов – нунциев – с кратковременными миссиями (дипломатических 

представительств не было), которые по возвращении делали Сенату доклад.

Византия

Особенность  дипломатии  Византии  –  присутствие  хитрости,  непорядочность, 

лукавство.

Дипломатов  готовили в  спец.  правительственных учреждениях.  Послы снабжались 

инструкциями и отправляли донесения в свою страну из-за границы. Посла назначали 

принудительно на 3-4 месяца, по прибытии – отчет, вернуть подарки, в отъезд нельзя 

брать жену, повара, иметь собственность в др.стране.

Очень важными считались вопросы протокола и церемониала, поскольку создавали 

видимость всемогущества Византии (император Византии написал труд об этом).

На переговорах император не говорил с послами напрямую, только через советника, 

при этом трон располагался очень высоко.

6) Новшества в сфере дипломатии, появившиеся и укрепившиеся в последующие эпохи



Дипломатия  в  древнем  мире  выполняла  внешнеполитические  задачи  государств, 

экономической основой которых было рабовладение.

Рабовладельческий  строй  не  оставался  неподвижным.  В  процессе  своего 

исторического развития он прошел несколько последовательных стадий.

Раннее  рабовладение,  еще  не  вполне  отделившееся  от  общинно-родового  строя, 

лежало в основе государственных образований Древнего Востока - типа египетской 

деспотии,  царства  хеттов,  Ассирии,  Персии,  государств  Древней  Индии.  В  этих 

военно-теократических  державах,  опиравшихся  на  силу  внеэкономического 

принуждения,  внешняя  политика  направлялась  преимущественно  завоевательными 

интересами:  захват  земель,  рабов,  скота,  грабеж  богатств,  имевшихся  в  соседних 

странах, были главной целью тогдашних войн. Международные вопросы разрешались 

обычно  вооруженной  силой.  Однако  государствам  Древнего  Востока  приходилось 

развивать  и  весьма  оживленную дипломатическую деятельность.  Дипломатические 

сношения велись самими царями. Властелины Древнего Востока почитались как боги, 

воплощали в своем лице все государство, имели в своем распоряжении целые армии 

"царских слуг" - чиновников и писцов.

В  соответствии  с  основными  задачами  завоевательной  внешней  политики  военно-

теократических  царств  Востока  их  централизованная  дипломатия  разрешала 

сравнительно ограниченный круг вопросов. Наиболее сильной ее стороной являлась 

организация  всепроникающей военно-политической  разведки  История  дипломатии. 

Под редакцией Потемкина В.П. М.: ОГИЗ. - 1941.Т. 1.

Однако  со  временем  произвол,  царивший  в  отношениях  между  государствами, 

постепенно  сменился  необходимостью  принимать  в  расчет  интересы  соседних 

государств и их возможности. Зародились разграничения деятельности государства на 

внутреннюю и внешнюю политику. Росло стремление государства обезопасить себя 

от  всякого  рода  интриг,  отстоять  право  самим  управлять  внутренними  делами. 



Появилось отношение на основе договоров, закрепляющих признание тех или иных 

интересов, господство одних и подчинение других.

Раньше  всего  правовые  отношения  между  государствами  возникли  в  долинах  рек 

Тигр  и  Евфрат  в  древней  Месопотамии.  Наступает  время  политического  хаоса, 

ожесточенной  борьбы  соперничавших  друг  с  другом  государств  и  династий 

различного  происхождения,  среди  которых  на  рубеже  IX-VIII  вв.  до  н.э.  стала 

выделяться Вавилония.

Новый центр Двуречья - Вавилон стал укрепляться с начала правления представителя 

вавилонской династии Хаммурапи (1792-1750гг. до н.э.). За долгие годы успешного 

правления Хаммурапи сумел поочередно разгромить соседей-соперников, объединив 

под своей властью всю Месопотамию. Следует отметить,  что для создания своего 

"великого"  государства  Хаммурапи  использовал  не  только  военную  силу,  но  и 

хитрость, подкуп, ведение постоянной переписки и обмен посланниками. Это и есть 

один из истоков зарождения дипломатии.

Затем, во II-I вв. до н.э. международные отношения зарождаются в таких странах, как 

Китай  и  Индия.  Цари  династии  Хань,  правящие  в  то  время  в  Китае  проводили 

активную внешнюю политику (в особенности император Уди, 140-87гг. до н.э.). Для 

установления  связей  с  соседними  государственными  образованиями  император 

направлял туда посольства.

Также во II-I вв. до н.э. Индия ведет активную внешнюю политику, заключающуюся в 

сношениях  и  переговорах  не  только  между  царями  различных  древнеиндийских 

государств,  но  также  и  с  соседними  странами,  расположенными  за  пределами 

Индийского полуострова. Довольно часто индийские посольства посещают Римскую 

империю.



В Индии появляется первый свод политико-экономических трактатов - законы Ману. 

Законы  Ману  представляют  собой  собрание  различных  древнеиндийских 

постановлений, касающихся политики, международного права, торговли и военного 

дела.  Дипломатическое  искусство,  по  мнению  Ману,  заключается  в  умении 

предотвратить войну и укрепить мир

7) Можно ли считать дипломатию изучаемой цивилизации успешной?

Дипломатия  появилась  в  седой  древности.  Зачатки  ее  имелись  уже  в  родовом 

обществе.  Однако о дипломатии в подлинном смысле этого слова можно говорить 

лишь  с  развитием  государства.  Дипломатия  является  одним  из  средств  внешней 

политики государства.В древнем мире дипломатия выполняла внешнеполитические 

задачи государств, экономическую основу которых составляло рабовладение.

Более развитое рабовладение,  связанное с  товарно-денежным хозяйством и ростом 

приморских городов,  лежало в основе общественно-политического строя античных 

государств — Греции и Рима.

Др. Греция – законодатель искусства дипломатии (похожа на совр.)

Самый  древний  документ  –  «Илиада»,  «Одиссея»  Гомера,  где  упоминается  дип. 

ритуал, правила ведения гуманной войны, ритуал ведения переговоров.

Внешняя  политика  греческих  государств-городов  («полисов»)  определялась 

интересами  борьбы  за  расширение  территории,  за  приобретение  рабов,  за  рынки. 

Отсюда  вытекали:  стремление  к  гегемонии,  к  обеспечению внешней  безопасности 

государства,  поиски союзников и образование военных группировок,  колониальная 

экспансия.  Дипломатия  греческих  полисов  поднималась  до  идеи  защиты 

национальной независимости.



Дипломатическая  деятельность  античных  полисов  выражалась  в  оживленных 

переговорах,  обмене  посольствами,  созыве  межгосударственных  совещаний, 

заключении оборонительных и наступательных союзных договоров. Так постепенно 

вырабатывались  организация,  методы  и  средства  дипломатии.  В  Греции  города-

государства  посылали  друг  другу  послов,  которые  имели  право  на  ведение 

переговоров, но они следовали многим инструкциям: нельзя было принимать подарки, 

отходить от инструкции Народного собрания, прекращать посольство по своей воле. 

Все переговоры велись открыто, публично, речи готовились заранее.

Механизм дипломатических отношений:

Посол уезжал в другой город. Если он хотел выйти за рамки инструкций, он посылал 

человека спросить мнение Народного собрания, и этот человек возвращался с новыми 

полномочиями для посла.

Институт консулов – человек жил в одном городе и являлся его гражданином, но 

защищал интересы граждан другого.

В случае возникновения спорных ситуаций между городами, применялась процедура 

арбитража  –  мирного  разрешения  споров.  Присутствовал  нейтральный  арбитр  – 

знаменитый ученый, жрец и т.д. из другого города.

Существовали Лиги, Альянсы, устойчивая процедура объявления войны, но не было 

устойчивой системы дипломатических связей,  поскольку они существовали только 

ради интересов своего города,  не для общих целей.  Также существовала проблема 

взаимного доверия (спартанцы часто не соблюдали договоры).



Следствием  существования  демократии  были  сложность  процедур,  долгое  время 

принятия решений.

Др. Рим– базис современной западной цивилизации (римское право, дипломатия).

Разветвленный  дипломатический  механизм,  но  существовала  своеобразная 

внешнеполитическая установка – не было равных переговоров. Рим – главный, цель 

его – господство над всеми, даже послов других стан держали за пределами Рима.

Рим. Сенат устанавливал определенное количество времени для переговоров, после 

чего должен был быть результат, иначе чужой посол – шпион.

МИД  –  Коллекция  фециалов  –  жрецы,  которые  хранили  договоры,  следили  за 

соблюдением протокола. (напр. Правильно объявить войну и мир)

Сенат назначал послов – нунциев – с кратковременными миссиями (дипломатических 

представительств не было), которые по возвращении делали Сенату доклад.

Византия

Особенность  дипломатии  Византии  –  присутствие  хитрости,  непорядочность, 

лукавство.



Дипломатов  готовили в  спец.  правительственных учреждениях.  Послы снабжались 

инструкциями и отправляли донесения в свою страну из-за границы. Посла назначали 

принудительно на 3-4 месяца, по прибытии – отчет, вернуть подарки, в отъезд нельзя 

брать жену, повара, иметь собственность в др.стране.

Очень важными считались вопросы протокола и церемониала, поскольку создавали 

видимость всемогущества Византии (император Византии написал труд об этом).

На переговорах император не говорил с послами напрямую, только через советника, 

при этом трон располагался очень высоко.
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