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может действовать от ее имени, законов не 
признают.

Раскрыв факторы взлета Китая и превра-
щение его в сверхдержаву, Роналд Коуз и Ван 
Нин указывают и  на возможные причины 
будущих потрясений. Рецензируемая кни-
га тот нечастый случай, когда исследование 
крупных ученых становится зеркалом исто-
рии огромной страны. Но, глядя в это зерка-
ло, замечаешь и то, что скрывали другие, ка-
залось бы, более знакомые зеркала.

Там, где американские экономисты увиде-
ли утверждающий гимн капиталистическому 

развитию, отечественные историки, вглядев-
шись, могут обнаружить незамеченные ранее 
потенциальные возможности советского про-
екта: некритически захваленные в недавнем 
прошлом, зачастую, некритически отброшен-
ные в настоящем.
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В 2017 г. исполняется 350 лет начала первых 
дипломатических контактов между Россией 
и Испанией. История российско-испанских 
дипломатических связей за этот период пере-
живала разные времена: и сближение, и пол-
ное отсутствие контактов. Исторический век-
тор их развития в целом прослежен в научной 
литературе, в  том числе и  отечественной  – 
в обобщающих трудах1, а также в монографи-
ях и научных статьях и сборниках докумен-
тов2. Однако в изучении этой темы есть и про-
белы. Это не только незаслуженно забытые 
исторические деятели и  имена, но и  общие 
работы, затрагивающие развитие испанско-
го направления внешней политики России за 
три с половиной века.

Подготовленное коллективом российских 
историков во главе с известным специалистом 
по истории российско-испанских отношений, 
доктором исторических наук, профессором 
О.В. Волосюк научное издание «Российские 
дипломаты в Испании» направлено на воспол-
нение этого пробела.

Авторы публикации предприняли попытку 
рассмотреть российско-испанские отношения 
через описание деятельности 32 российских 
послов и посланников, которые представля-
ли интересы России в Мадриде с XVII в. до 
наших дней – от П.И. Потемкина, чей визит 
в Мадрид состоялся в 1667–1668 гг., положив 
начало процессу установления более тесных 

1 История Испании, т. 1–2. М., 2012–2014; 
Аникеева Н.Е., Ведюшкин В.А., Волосюк О.В., 
Медников И.Ю., Пожарская С.П. История 
внешней политики Испании. М., 2014.

2 Россия и Испания: документы и матери-
алы (1667–1917), т. 1–2. М., 1991–1997.

дипломатических отношений между страна-
ми, до Ю.П. Корчагина – российского посла 
в Испании с 2012 г. Как справедливо отмечает 
во вступительной статье О.В. Волосюк, «ди-
пломат – это ключевая фигура внешнеполи-
тической практики», от их профессионализ-
ма и личной позиции зависит очень многое 
в налаживании отношений между странами 
(с. 8–9). При написании данного труда были 
использованы источники различных видов: 
официальные донесения, отчеты, периоди-
ческая печать, частная переписка, мемуары. 
Авторы привлекли документы из АВПРИ, 
АВП РФ и РГАДА, в том числе и не известные 
профессионалам материалы из частных и го-
сударственных архивов, сборники докумен-
тов, а также вышедшую к моменту написания 
книги научную литературу (с. 10).

Открывает издание статья В.А. Ведюшки-
на о  П.И. Потемкине. О  его визите в  Испа-
нию написано достаточно много и испански-
ми, и российскими историками, однако автор 
сумел дополнить портрет российского посла, 
ответил на ряд дискуссионных вопросов, свя-
занных с этим посольством, в частности, убе-
дительно опроверг версию о том, что в России 
не знали о смерти испанского короля Филип-
па IV (с. 15).

Столь же ярко представлен в книге и визит 
в Испанию в 1687–1688 гг. Я.Ф. Долгорукова. 
Автор очерка М.К. Караулова скрупулезно 
проанализировала ход и причины неудачного 
исхода данной миссии. Этот визит в ракурсе 
российско-испанских отношений историками 
ранее не рассматривался столь подробно.

Несомненной удачей книги, главная за-
дача которой состояла в том, чтобы показать 
траекторию развития российско-испанских 
отношений, «реконструировав биографии 
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российских дипломатов, служивших в Испа-
нии с конца XVII в. и вплоть до наших дней» 
(с. 8), стали очерки о российских дипломатах 
XVIII  в., написанные О.В. Волосюк. Автор, 
в частности, показывает, что хотя пребывание 
С.Д. Голицына в Испании (1722–1726 гг.) было 
лишь началом его карьеры дипломата, князь 
с честью выполнил возложенную на него мис-
сию по установлению постоянных диплома-
тических отношений между двумя странами. 
Он также обратил внимание россиян на суще-
ственно изменившееся положение Испании 
в Европе и мире, что способствовало приня-
тию Россией более адекватных решений по 
поводу политики в отношении этой страны.

Рассматривая биографии И.А. Щербатова, 
П.И. Репнина, П.А. Бутурлина, О.М. Шта-
кельберга, О.В. Волосюк на основе тщатель-
ного анализа материалов из АВПРИ и РГАДА 
убедительно доказывает, что, несмотря на 
серьезную зависимость Испании от Англии 
и Франции и в связи с этим постоянно возни-
кавшие проблемы в отношениях России с ис-
панским двором, российским посланникам 
все же удавалось найти точки соприкоснове-
ния сторон. Более других на этом поприще 
преуспел С.С. Зиновьев (1772–1794 гг.), кото-
рый в немалой степени способствовал тому, 
что Испания присоединилась к первой анти- 
французской коалиции.

В последующий период отношения Испа-
нии и  России осложнились. Дело дошло до 
объявления войны друг другу летом 1799 г. Со-
стояние войны, как отмечает О.В. Волосюк, не 
переросло в вооруженный конфликт, но вре-
менные поверенные в  делах были сторона-
ми отозваны. В 1801 г. Россия (Александр I – 
«сторонник установления всеобщего мира») 
и Испания подписали мирный договор в Па-
риже, который предполагал обмен диплома-
тическими представителями. Посланником 
России в Испании был назначен И.М. Мура-
вьев-Апостол, к тому времени уже опытный 
дипломат. Испанским посланником в России 
стал граф Гаспар Мария де Норонья. Дипло-
матическая деятельность Муравьева-Апостола 
(1802–1804 гг.) была белым пятном в истории 
российско-испанских отношений. О.В. Во-
лосюк удалось показать, какие усилия пред-
принимал российский дипломат для решения 
поставленной перед ним задачи – добиться 
присоединения Испании к новой антифран-
цузской коалиции. Но здесь его постигла не-
удача. Однако он сделал другое «доброе дело» 
для России, став «инициатором тех отноше-
ний, которые позже почти на пятнадцать лет 
свяжут Россию и Испанию» (с. 95). Именно 
Муравьев-Апостол задумал пригласить в Рос-
сию Агустина де Бетанкура, поскольку сам 

интересовался инженерным искусством и со-
бирал информацию по этому вопросу в Испа-
нии. Следует отметить, что материалы об этой 
стороне деятельности российского диплома-
та, хранящиеся в АВПРИ, ранее не привлека-
ли внимания исследователей.

Деятельность Г.А. Строганова на посту рос-
сийского посланника в Мадриде – дипломата, 
аккредитованного в августе 1808 г., по его соб-
ственным словам, «при пустующем троне Ис-
пании», более известна. Однако Е.Э. Юрчик, 
автор очерка о нем, сумела найти новые штри-
хи к портрету российского дипломата и допол-
нить картину сложных отношений Испании 
и  России после Тильзита. Она акцентирует 
внимание читателей на действиях Строгано-
ва в 1808 г., порой расходящихся с указаниями 
из Петербурга, и на той роли, которую твердая 
позиция и готовность дипломата взять на себя 
ответственность за возможные отрицательные 
последствия этих действий, сыграла в разви-
тии российско-испанских отношений. Ведь 
именно антифранцузские убеждения Стро-
ганова и его нежелание сначала подчиняться 
«узурпатору» (Строганов не покинул Мадрид 
вслед за Жозефом в мае 1808 г.), а затем воз-
вращаться в  Мадрид (уехал в  ноябре 1808 г. 
в Вену) позволили Александру I вести «двой-
ную игру» с Наполеоном, начать «перегово-
ры с Центральной хунтой», действовавшей от 
имени Фердинанда VII, и заключить соглаше-
ние с Испанией о совместных действиях про-
тив Наполеона 8 июля 1812 г. в Великих Лу-
ках. В немалой степени этому способствовали 
и сведения о борьбе испанцев с Наполеоном, 
получаемые в Петербурге от находившегося 
в Вене Строганова (с. 107).

Столь же блистательно роль личности 
в истории российско-испанских отношений 
представлена в статье Е.Э. Юрчик о Д.П. Та-
тищеве (1814–1819 гг.), служба которого в Ма-
дриде проходила в сложной обстановке. Де-
ятельность его хорошо изучена, но автору 
удалось и в этом случае найти новый ракурс, 
подчеркнув личный вклад Татищева в реше-
ние поставленной перед ним Александром I 
и Каподистрией трудной задачи «укрепления 
испанской державы при сохранении равнове-
сия сил» (с. 112).

П.Я. Убри отличался «осмотрительно-
стью, четким следованием инструкциям, 
стремлением не афишировать собственную 
инициативу» (с.  122) и  поэтому как нель-
зя лучше подходил, по мнению Е.Э. Юрчик, 
к  роли российского посланника в  Испании 
(1824–1836 гг.) в  период «черного десятиле-
тия». Он скрупулезно выполнял все предпи-
сания Николая I. Впрочем, и он ослушался. 
В начале династического кризиса в Испании 
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Убри посещал заседания кортесов и склонял-
ся к поддержке Изабеллы, а Николай I, как 
известно, благоволил карлистам. Убри так-
же предлагал в  качестве временного реше-
ния проблемы признание Россией политиче-
ских прав Марии-Кристины, дабы не отдавать 
предпочтения ни одному из претендентов на 
престол (с. 125). Однако нельзя не согласиться 
с Е.Э. Юрчик – российские дипломаты в этот 
сложный период сделали все возможное, что-
бы не обострять отношений ни с одной из сто-
рон династического кризиса.

Очерки о  российских дипломатах, рабо-
тавших в Испании во второй половине XIX в., 
после восстановления дипломатических от-
ношений в  1856 г., написаны О.В. Волосюк 
(М.А. Голицын, Э.Г. Штакельберг), Е.Э. Юр-
чик (А.Н. Волконский), Л.М. Бухармедовой 
(Х.Е. Кудрявский, М.А. Горчаков), Т.И. Ко-
валь (Д.М. Шевич). Они представляют боль-
шой интерес прежде всего потому, что затра-
гивают наименее изученный период в исто-
рии российско-испанских отношений. Эти 
очерки написаны на основе материалов из 
АВПРИ, которые показывают, что хотя отно-
шения между двумя странами были «благоже-
лательные и почти не омрачались конфликта-
ми и противоречиями» (с. 162), российским 
дипломатам было нелегко «сохранять ней-
тральную линию поведения, играть роль до-
брожелателя и незаинтересованного наблюда-
теля». Осуществляя «миссию вежливости», им 
приходилось учитывать разнонаправленность 
союзов (с. 152–153), разное отношение сторон 
к  польскому вопросу и  проблеме развития 
торговли, сложную внутриполитическую си-
туацию в Испании – демократическое шести-
летие (1868–1874 гг.), осложнение отношений 
Испании с США, «вооруженный мир в Евро-
пе» (с. 172), неодинаковое положение России 
и Испании на международной арене и т. д.

Несомненно, что этот период в  истории 
российско-испанских отношений нуждает-
ся в  более основательном изучении с  при-
влечением материалов из испанских архивов 
и библиотек, поскольку это был не просто 
очередной этап в  развитии дипломатиче-
ских отношений между странами, но и время 
«нового открытия» испанцами и россиянами 
друг друга. Однако материалы о деятельно-
сти российских дипломатов в  Испании во 
второй половине XIX в., в частности по во-
просу развития торгово-экономических свя-
зей, представленные в данном издании, яв-
ляются существенным вкладом в  их даль-
нейшее исследование.

Деятельность российских дипломатов в Ис-
пании в 1905–1918 гг. освещается И.Ю. Мед-
никовым. Наибольший интерес представляют 

материалы о деятельности в Испании Ф.А. Буд-
берга (1907–1916 гг.) и И.А. Кудашева (1916–
1917 гг.), которые сотрудничали с  Альфон-
сом XIII накануне и в годы Первой мировой 
войны. Их деятельность в немалой степени 
способствовала дружественному нейтралитету 
Испании в надвигавшейся мировой катастро-
фе, защите испанским королем интересов рос-
сийских подданных во вражеских странах и его 
посредничеству в обмене военнопленными во 
время войны.

Период между двумя мировыми войнами на-
шел отражение в статье В.В. Малай, посвящен-
ной работе в Испании в 1936–1937 гг. советско-
го посла М.И. Розенберга при республиканском 
правительстве. Автор на основе материалов, по-
черпнутых из АВП РФ и документов Коминтер-
на, показывает наличие разногласий между чле-
нами советской дипломатической миссии при 
республиканском правительстве, отмечает по-
пытки некоторых из них, например генерально-
го консула в Барселоне В.А. Антонова-Овсеенко, 
вмешиваться в отношения между испанскими 
политическими партиями. Автор обращает вни-
мание на то, что деятельность советских дипло-
матов в течение Гражданской войны в Испании 
была предметом пропагандистской борьбы про-
тив СССР в Европе и советская сторона порой 
давала для этого основания.

Значительная часть рецензируемого изда-
ния посвящена советским и российским ди-
пломатам, работавшим и работающим в Ис-
пании после восстановления (установления) 
дипломатических отношений между страна-
ми в 1977 г. И если деятельность советского 
посла в Испании в 1978–1986 гг. Ю.В. Дуби-
нина известна благодаря его дневнику, опуб-
ликованному в 1999 г., то о С.А. Богомолове 
(1977–1978 гг.) или С.К. Романовском (1986–
1991 гг.) читатель многое узнает только теперь, 
из очерков А.Ю. Борзовой. Несомненной уда-
чей данного издания следует считать последо-
вательное и глубокое освещение основных на-
правлений деятельности в Испании современ-
ных российских дипломатов – И.С. Иванова, 
В.Г. Комплектова, Б.Г. Майорского, М.Л. Ка-
мынина, А.И. Кузнецова, Ю.П. Корчагина. 
О них написали А.Ю. Борзова, Л.М. Бухарме-
дова, А.А. Сагомонян, А.В. Щербакова.

Опубликованные исследователями матери-
алы дают читателю возможность увидеть и по-
нять не только историю российско-испанских 
отношений, но и познакомиться с деятельно-
стью современных дипломатов. Очерки о них 
наглядно показывают, как отечественные 
дипломаты преодолевали стереотипы, кото-
рые сложились у испанцев о Советском Со-
юзе за годы франкистского правления. В це-
лом авторам удалось создать зримый образ 
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защитников интересов России на междуна-
родной арене. По мере введения в  научный 
оборот новых источников мы будем узнавать 
об этих людях и их делах все больше и больше.

Очень полезен как исследователям, так 
и читателям, интересующимся историей, бу-
дет иллюстративный материал книги: пор-
треты монархов и дипломатов, карта Мадрида 
с указанием адресов резиденций российских 
послов и посланников и фотографии зданий 
этих резиденций в исторической ретроспекти-
ве. Следует приветствовать также выход этой 
книги на двух языках – русском и испанском.

Завершая исследование, авторы отмечают, 
что «неоценимым вкладом в  развитие кон-
структивного диалога между нашими стра-
нами стала деятельность всех российских 
послов, которые представляли нашу стра-
ну в Мадриде за три с половиной столетия» 
(с.  304). А  «история дипломатических кон-
тактов между Испанией и Россией – это опыт 
преодоления взаимных предубеждений, поиск 

путей друг к другу, основанный на постепен-
ном осознании важности сотрудничества. 
Не  всегда отношения между двумя страна-
ми… были близкими и активными. Тем не ме-
нее сохраняется политическая благожелатель-
ность, которая крайне важна для поддержа-
ния стабильности в Европе» (с. 304). И с этим 
нельзя не согласиться.

Рецензируемая книга, безусловно, будет 
способствовать лучшему познанию и пони-
манию друг друга испанцами и россиянами. 
С  нетерпением будем ждать выхода книги 
об испанских дипломатах в России.

А.А. Петрова,
кандидат исторических наук, 

доцент Санкт-Петербургского 
государственного университета (СПГУ),

А.В. Смолин,
доктор исторических наук, 

профессор СПГУ

Д.Ю. Бовыкин. КОРОЛЬ БЕЗ КОРОЛЕВСТВА. ЛЮДОВИК XVIII И ФРАНЦУЗСКИЕ 
РОЯЛИСТЫ В 1794–1799 гг. М.: РОССИЙСКАЯ политическая энциклопедия, 2016, 
719 с.

Исследований Великой французской рево-
люции посвящено великое множество, в том 
числе и в отечественной историографии. Но, 
как показывает книга д. и. н. Д.Ю. Бовыкина 
в ее истории до сих пор сохраняются обшир-
ные «белые пятна», заслуживающие самого 
внимательного изучения.

Хронологические рамки работы Д.Ю. Бо-
выкина охватывают практически половину 
революционного десятилетия. Причем имен-
но ту половину, которую советская историо-
графия долгое время вообще не считала со-
ставной частью революции. Конечно, назва-
ние книги может вызвать вопрос, а имеет ли 
она отношение именно к истории революции? 
Я  бы ответил утвердительно, если считать, 
что революция и контрреволюция – две сто-
роны одной медали. И если аверс политиче-
ской борьбы во Франции времен революции 
исследовали самым тщательным образом, то 
реверс почти неизвестен.

С  этой точки зрения Д.Ю. Бовыкин уже 
только своим выбором проблематики пре-
тендует на новаторский характер исследова-
ния. С самого начала автору приходится вы-
ходить на непростые проблемы методологи-
ческого характера, вокруг которых в мировой 
историографии было высказано много самых 

противоречивых мнений. Д.Ю. Бовыкин на-
чинает с понятийного аппарата, с семанти-
ки понятий «роялизм», «роялисты», «консти-
туционные монархисты» и др. Но возникает 
вопрос, синонимичны ли эти понятия слову 
«контрреволюционер»? И что вообще означа-
ло в годы республиканской Директории «быть 
революционером»? Д.Ю. Бовыкин пишет: 
«Кто такие революционеры, более или менее 
понятно». Но при этом автор, судя по приво-
димому им перечню критериев революционе-
ра, имеет в виду революционеров 1789–1794 гг. 
Поэтому ответ на вопрос, кто такие «револю-
ционеры 1795–1799 гг.», решается методом от 
противного, через попытку определить, кто 
такие контрреволюционеры (с. 13–15)?

Ответ лежит в антитезе понятий «антире-
волюция» (неосознанный стихийный протест 
против всех бед, порожденных революцией) 
и  «контрреволюция» (протест, «проявляв-
шийся осознанно, характерный для образо-
ванных слоев общества, обладавший идейной 
программой, противостоявший революции 
в институциональном и идеологическом пла-
не»). Эти формы протеста могут быть далеки 
друг от друга или, наоборот, близки. Но «роя-
лизм» (в отличие от «монархизма») всегда бу-
дет «контрреволюционен».


