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На середину XVIII века приходится военно-политический кризис 
мирового масштаба. Семилетняя война стала апофеозом зарожда-
ющихся империалистических интересов ведущих европейских стран. 
Военные столкновения происходили на суше и на море, в самой Ев-
ропе, Американском континенте, южной Азии, у берегов Африки.
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In the middle of the 18th century there was a global military-political 
crisis. The seven-year war was the apotheosis of the nascent imperialist 
interests of leading European countries. Military clashes took place on 
land and at sea, in Europe itself, the American continent, southern Asia, 
off the coast of Africa.
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Актуальность исследования обусловлена важностью изучения 
дипломатических условий ввязывания России в международные 
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военные противостояния, итогами и последствиями необдуман-
ной политики.

Проблема изучения участия России в системе международных 
отношений середины XVIII века связана с необходимостью уточ-
нения роли субъективных и объективных обстоятельств.

Целью изучения является анализ условий развязывания Семи-
летней войны и участия в ней России.

В круг задач исследования входит показ нестабильности внеш-
ней политики России в середине XVIII века, противоречивости вну-
тренней и внешней политики Елизаветы Петровны. 

Важным источником при изучении российской и европейской 
политики середины XVIII века несомненно является произведение 
графа М.И. Воронцова «Описание состояния дел во время госуда-
рыни императрицы Елизаветы Петровны» [1]. Будучи активным 
участником внешней политики России в период с 1744 по 1758 гг., 
являясь канцлером Российской империи, М.И. Воронцов объективно 
оценивал последствия заключения англо-прусского Вестминстер-
ского договора 1756 года как началом разрушения прежней систе-
мы союзов, и началом создания новой системы мира.

Являясь одним из разработчиков внешнеполитической стратегии 
России в елизаветинский период, М.И. Воронцов указывал на одну 
из главных причин, побудивших Россию к ввязыванию в войну с 
Пруссией, стремление ограничить влияние Пруссии, и выполнить 
по отношению к Австрии союзнические отношения.

Другой участник событий изучаемого периода, прусский барон И.В. 
фон Архенгольц, в причинах вхождения России в войну считал личные 
отношения неприязни Елизаветы Петровны к Фридриху II [2]. Русский 
мемуарист А.Т. Болотов, к дополнению личных отношений Елизаветы 
к Фридриху II, приписывал угрозы и запугивание со стороны австрий-
ских, французских и саксонских дипломатов, что могло спровоцировать 
Елизавету Петровну к принятию решения входа в войну.

Проблеме взаимоотношения России и Пруссии посвящена работа 
А. Рамбо. Автор уделяет значительное внимание особенностям ди-
пломатических взаимоотношений России и Франции, подчеркивая 
вынужденный характер участия обеих сторон в войне [3].
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Значительное место в своих исследованиях Яковлев H.H. уделил 
изучению предпосылок начала Семилетней войны. Автор рассма-
тривал осложнение международной обстановки в середине XVIII 
века через призму англо-русских отношений, в которых важную 
роль, по мнению автора, играла субсидная конвенция 1755 года, 
сыгравшая огромную роль в изменении внешнеполитической си-
туации в Европе [4]. 

В исследовании М.Ю. Анисимова подчеркивается важность уча-
стия России в международных отношениях, так как позволило соз-
дать действенный механизм противовесов в условиях Семилетней 
войне. Англия и Франция подчеркивали свое дружеское отношение 
к России, Пруссия благодаря и российской дипломатии оказалась 
практически в изоляции [5].

Стремление России во внешнеполитической доктрине избежать 
противостояния с Англией оказались на грани кризиса, и причиной 
стала двойственная политика Англии по отношении к России. С од-
ной стороны Лондон стремился развивать взаимовыгодные торго-
во-экономические отношения с Россией, с другой стороны Англия 
заботясь о своих интересах в странах, противодействующих России, 
активно поддерживала существующие там правительства диплома-
тическими и экономическими способами. Глобальный конфликт 
вбирал в себя многочисленные локальные противостояния, одним 
из которых стало участие России в Семилетней войне.

Англия вынуждена была выбирать между поддержкой Пруссии 
или России. Политика Фридриха II устраивала Англию в плане уси-
ления противостояния между Пруссией и Францией. Стремясь при 
помощи Пруссии ослабить Францию, Англия стремилась укрепить 
свое влияние в Индии и Канаде. Россия, опасаясь усиления Прус-
сии приняла сторону Франции, оговаривая свое неучастие в войне 
против Англии [6].

Осложнение отношений между Петербургом и Лондоном ока-
залось для первых полной неожиданностью. Начиная с 1747 года 
между Российской и Британской империями действовала «субси-
диарная конвенция», согласно которой русские обязаны были за 
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определенное денежное вознаграждение отправлять свои войска на 
защиту английских королевских владений в Ганновере. Это княже-
ство было важным для английских королей с позиции противовеса 
парламентскому диктату [7, с. 494]. Кроме этого, английская корона 
могла задействовать русские войска для защиты британских инте-
ресов на европейском континенте.

В 1755 году данная конвенция была пересмотрена в пользу расши-
рения английской поддержки России. Содержание русской армии в 
Курляндии и галерного флота в Балтийском море осуществлялось при 
помощи финансовой поддержки англичан. Выделяя значительные сум-
мы в размере от 300 до 600 тысяч фунтов стерлингов, Британия была 
убеждена в наличии зависимости внешней политики России от геопо-
литических интересов Британии. Поэтому при подписании соглашения 
с прусским королем Фридрихом II, британская дипломатия даже пред-
варительно не уведомила российскую сторону, а поставила уже перед 
свершившимся фактом, предложив присоединиться к соглашению.

Данные действия британской стороны не могли остаться без 
жесткой ответной реакции со стороны России. Приверженец ан-
глийского альянса канцлер России А.П. Бестужев-Рюмин, и тот был 
вынужден признать недопустимость подобных действий со сторо-
ны Англии [8, с. 361].

Пренебрегая ранее подписанными соглашениями, российская 
сторона направила казаков не на помощь британцев в Ганновере, а 
на взятие Берлина в 1760 году. Тем самым демонстрируя свое право 
на самостоятельное ведение внешнеполитической стратегии.

При этом Россия понимала, что война войной, а основным тор-
говым партнером оставалась Англия. Франция вынуждена была 
согласиться с подобными действиями России, ибо русские войска 
на восточном фронте были важным элементом сдерживания наци-
оналистических амбиций Фридриха Великого.

С самого начала война в российском социуме не пользовалась 
благосклонностью со стороны «просвещенного общества», и глав-
ное, не было понятно ради чего. Осложнение отношений с Ан-
глией негативно сказывалось на внешнеторговом обороте России. 
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Значительные денежные средства выделялись из бюджета страны 
на содержание армии, что осложняло и без того напряженную эко-
номическую ситуацию в стране. М. Покровский подчеркивал, что 
разумность участия России в войне принуждала власть искать при-
емлемые варианты скорейшего выхода из нее [9, с. 84].

Решения нового императора Петра III, симпатизирующего Фри-
дриху II, только ускорили процесс выхода России из войны. Страна 
не хотела и не могла больше воевать. Очередной дворцовый пере-
ворот стал очевидным после озвучивания намерения молодого им-
ператора к началу новой войны, на сей раз в союзе с Фридрихом II.

Пришедшая к власти Екатерина II строила внешнюю политику на 
прагматичных началах. В ее правлении складывается более устойчи-
вая национальная элита, склонная к решению стратегических задач, 
поставленных перед Россией во второй половине XVIII века. Уход 
от обслуживания сиюминутных выгод ради мелочных финансовых 
подачек со стороны иностранных партнеров к стратегическому пла-
нированию, нацеленным на выполнение компромиссных решений, 
устраивающих как англо-голландский торговый капитал, так и ин-
тересы зарождающейся российской буржуазии.

Расширение торговой экспансии российских товаров требовало 
создание новых торговых путей, и не обязательно через Балтику. 
Северо-западное направление выполнило свою миссию по вхож-
дению России в систему международного разделения труда, но на-
стало время реально и ощутимо получать ожидаемые дивиденды 
от внешней торговли в больших масштабах. Страна искала новые 
варианты торговых маршрутов для расширения экспансии на ми-
ровой рынок своих товаров, не контролируемых посредниками.
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