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Регион Ближнего и Среднего Востока на протяжении ряда 

столетий сохраняет важное положение, как геополитический плацдарм. 
Огромное значение имеет и тот факт, что здесь сконцентрирована 
значительная часть мировых запасов энергоресурсов, вокруг добычи и 
транспортировки которых последнее время разворачивается острая 
борьба, в которую втянута и Украина.  

Кроме того, фактором, который придаёт особую актуальность 
изучению истории международных отношений на Ближнем и Среднем 
Востоке, является обострение внешнеполитической ситуации в этом 
регионе. Изучение корней подобных противостояний, происходивших на 
этой территории в прошлом, на наш взгляд, может облегчить процесс 
решения ближневосточных конфликтов в настоящем. 

Проблемы истории международных отношений в регионе 
Ближнего и Среднего Востока освещены в работах таких представителей 
ближнего и дальнего зарубежья, как К. М. Базили, Н. Н. Муравьёв, 
А. Н. Муравьёв, В. Н. Виноградов, В. П. Георгиев, Н. А. Дулина, 
Т. В. Еремеева, О. И. Жигалина, А. Дебидур, Н. С. Киняпина, Э. Лависс, 
А. Рамбо, А. З. Манфред, А. Д. Новичев, Ф. А. Ротштейн, Е. В. Тарле, 
М. Т. Панченкова, М. Н.Тодорова, Г. А. Нерсесов, Г. Л. Бондаревский, 
И. С. Рыбаченок, А. Рамбо, М. С. Андерсон, Ч. Вебстер, Ф. Бейли, 
Дж. Морриот, Ф. Мозели, В. Пюрьир, Ф. Родки, М. Сабри и др. [1]. 
Значительный вклад в изучение ближневосточной политики стран 
Западной Европы и США внесли отечественные исследователи: 
Е. А. Коппель, М. С. Бурьян, О. Б. Демин, О. Захарчук, В. Ададуров, 
Б. М. Гончар, В. Самчук, К. А. Русаков, В. В. Савенков и др. [2]. Тем не 
менее, история ближневосточной политики Франции, на наш взгляд, 
является недостаточно изученной в отечественной историографии. 
Одной из очень немногочисленных специальных работ такого плана 
является монография Ю. А. Боева, посвященная исследованию внешней 
политики Франции на Ближнем Востоке в 1898–1914 гг. [3]. Вместе с 
тем, исторические истоки французской политики на Ближнем Востоке в 
украинской историографии остаются недостаточно разработанными. 

Данная статья представляет собой попытку рассмотреть 
политику французских правящих кругов в отношении Ближнего Востока 
в 1814–1830 гг.. 

После падения Империи и реставрации Бурбонов во Франции 
вопрос о проведении активной внешней политики на Ближнем востоке 
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более чем на десятилетие отошёл на задний план. Такое изменение 
позиции Версаля было связано с тем, что в годы реставрации 
правительство Людовика XVIII (1755–1824) было всецело поглощено 
решением внутренних проблем. Нестабильное положение в самой 
Франции не позволяло правительству Людовика XVIII организовывать 
далёкие и дорогостоящие военные экспедиции. И хотя вопрос о 
завоевании Египта со времён Наполеона не только не утратил своей 
важности, но и приобрёл в 20-х г. XIX в. ещё большую актуальность, 
обусловленную возраставшей зависимостью развивавшейся французской 
промышленности от источников дешёвого сырья и новых рынков сбыта, 
Людовик, пришедший к власти благодаря английским субсидиям и 
русским штыкам, не желал из-за Египта портить отношения ни с 
Лондоном, ни с Петербургом. 

После смерти Людовика XVIII и восхождения на французский 
престол Карла Х (1757–1836) внешнеполитическая линия Парижа 
изменилась. Стабилизировав положение в стране, правительство Карла Х 
взяло курс на сближение с Россией с целью ослабления международного 
влияния Англии. Глава французского кабинета князь 
О. Ж. А. Полиньяк (1780–1847) понимал, что для интенсивного 
экономического развития Франции необходимы колонии. По его 
мнению, захват новых "заморских территорий" не только позволил бы 
правительству улучшить экономическую ситуацию в стране, но и поднял 
бы репутацию Бурбонов среди воинственно настроенной французской 
буржуазии [4, с.55]. 

Распространение подобных настроений в стране побудило 
Карла Х в конце своего правления осуществить завоевание Алжира. В 
1830 г. французские войска захватили столицу этой страны [5, с.18]. Это 
событие было встречено в Лондоне с тревогой, поскольку англичане 
очень не желали усиления французских позиций на Средиземном море. К 
тому же Полиньяк лелеял мечту о франко-русском разделе Турции и 
захвате Францией Египта, что совершенно противоречило политике 
статус-кво, основы которой закладывались в этот период Уайтхоллом. 

Однако планам Полиньяка не суждено было осуществиться – в 
июле 1830 г. во Франции произошла революция, в результате которой 
династию Бурбонов сменила Орлеанская монархия Луи-Филиппа (1773–
1850). Новое правительство с первого дня своего существования в 
значительной степени нуждалось в укреплении своего международного 
положения и всячески заискивало перед Великобританией, 
недвусмысленно давая понять о своей готовности пойти на разного рода 
уступки [5, с.11–13; 6, с.104]. 

Неудивительно поэтому, что английский кабинет признал Луи-
Филиппа французским монархом. Вместе с тем, это признание стоило 
Франции существенных уступок в пользу англичан по многим 
внешнеполитическим вопросам. Так, ради сохранения "сердечного 
согласия" с Англией Луи-Филипп приостановил завоевание Алжира, а 
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также пошёл на уступки в бельгийском и испанском вопросах [5, с.40–
117]. Как видим, поддержание "сердечного согласия" между двумя 
державами было отнюдь не выгодно для Франции, игравшей роль 
"младшего партнера" и, более того, не исключало острых англо-
французских противоречий, особенно в области колониальной политики. 
Как и ранее, камнем преткновения между Версалем и Вестминстером 
был Египет. 

Французские промышленники и коммерсанты намеревались 
установить свой контроль над Египтом и были недовольны 
"умиротворительной" проанглийской политикой кабинета Казимира 
Перье. Торговая и промышленная буржуазия Франции к этому времени 
уже пользовалась преобладающим положением в Турции и Египте и не 
желала его терять. 

Не имея в этот период возможности для оккупации Египта, 
Франция оказывала помощь египетскому паше – Мухаммеду Али, 
предоставляя ему денежные займы, поставляя оружие и направляя 
квалифицированные военные кадры [7, с.130]. Парижские университеты 
открывали двери для египетских и турецких студентов, прививая им, 
наряду со знаниями в гуманитарных и точных науках, любовь ко всему 
французскому. Оказывая подобную поддержку Мухаммеду Али и 
инвестируя значительные средства в экономику Египта, Франция 
рассчитывала подчинить эту страну своему влиянию. 

Вскоре политико-экономические связи Франции с Египтом 
стали настолько тесными, что Версаль влиял уже не только на характер и 
объём египетского экспорта и импорта, оснащение армии и флота, но и 
на формирование внешней политики Каира. 

Используя, таким образом, вновь приобретенный плацдарм на 
берегах Нила, французские правящие круги пытались разрешить свои 
собственные проблемы на Востоке. Так, ещё Карл Х в последние годы 
своего правления пытался использовать армию египетского паши для 
осуществления похода в Алжир [8, с.144]. Руководствуясь собственными 
же интересами, Франция активно поддерживала Мухаммеда Али в его 
стремлении утвердить своё влияние на Западном побережье Малой Азии. 
Переход Сирии, Киликии и Измира под власть сильного и 
дружественного Кэ д'Орсе правителя давал французам шанс ещё больше 
распространить своё влияние в Леванте [9, с.51]. 

Разумеется, подобная активность Франции на берегах Нила не 
могла не вызывать противодействия со стороны Англии, чья восточная 
политика предусматривала поддержание интегритета Османской 
империи. Защищая подступы к Индии, англичане оказывали 
сопротивление всеми возможными способами, значительно ограничивая 
степень версальских амбиций в отношении Египта. Кроме того, стойкие 
симпатии египетского правителя к Франции и усиление его власти при 
поддержке последней, вызывали обоснованные опасения не только в 
Лондоне, но и в Петербурге. Николай I (1825–1855) полагал, что в случае 
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мятежа Мухаммеда Али, который не замедлит поддержать Франция, 
центробежные тенденции охватят и другие части Порты, что "вызовет 
всеобщее недовольство, возродит надежды янычар и подготовит 
Османской империи роковую катастрофу" [Цит. по: 10, с.205]. В 
Петербурге имели все основания считать, что если Мухаммед Али 
разрушит Османскую империю, на её обломках он создаст новое 
государство, политика которого, по большей части, будет формироваться 
в Париже. В этом случае у России был бы сосед "сильный и 
победоносный вместо соседа слабого побеждённого", что отнюдь не 
отвечало интересам этой державы на Востоке. "Завоевание Турции 
Мухаммедом Али, – говорил министр иностранных дел России 
К. В. Нессельроде, – могло бы возродить новые силы в этом упадающем 
царстве и отвлечь внимание и силы наши от дел Европы" [Цит. по: 11, с.2].  

Между тем, существовало ещё одно обстоятельство, в 
значительной мере определявшее позицию России в этом вопросе – страх 
Николая I перед усилением влияния на Ближнем Востоке ненавидимой и 
презираемой им Июльской монархии, которую царь был вынужден 
признать лишь в угоду Великобритании.  

Таким образом, к началу 30-х гг. XIX в. у Франции в 
ближневосточном регионе определились два основных соперника – 
Англия и Россия, столкновение с которыми было неизбежно, и вскоре 
переросло в открытый конфликт. Разжигание Версалем честолюбивых 
амбиций Мухаммеда Али подталкивало последнего к борьбе за 
отделение Египта от остальной части Османской империи. Особенности 
формирования и реализации ближневосточной политики Франции в этих 
непростых условиях требуют дальнейшего исследования. 

 
Литература 

1. См. напр.: Базили К. М. Сирия и Палестина под турецким 
правительством в историческом и политическом отношениях / 
К. М. Базили. – М.: Изд-во вост. лит-ры, Ин-т народов Азии АН СССР, 
1962. – 326 с.; Муравьёв А. Н. Письма с Востока в 1849-1850 годах / 
А. Н. Муравьев. – СПб., 1851. – Ч. 1–2.; Муравьев Н. Н. Турция и Египет 
в 1832 и 1833 годах / Н. Н. Муравьев. – М.: тип. А. И. Мамонтова, 1869. - 
Ч. 1–4; Виноградов В.Н. Британский лев на Босфоре / В. Н. Виноградов. 
– М.: Наука, 1991. – 160 с.; Виноградов В.Н. Великобритания и Балканы: 
от Венского конгресса до Крымской войны / В. Н. Виноградов. – М.: 
Наука, 1985. – 336 с.; Восточный вопрос во внешней политике 
Российской империи / [В. А. Георгиев, Н. С. Киняпина и др.]. – М.: 
Наука, ГРВЛ, 1978. – 440 с.; Георгиев В. П. Внешняя политика России на 
Ближнем Востоке в конце 30-х – начале 40-х годов XIX в / 
В. П. Георгиев. – М.: Изд-во МГУ, 1975. – 200 с.; Дебидур А. 
Дипломатическая история Европы / А. Дебидур. – М.: Гос. изд-во иностр. 
лит-ры, 1947– . – Т.1: Священный союз. – 1947. – 483 с.; Дулина Н. А. 
Османская империя в международных отношениях (30-40-е годы XIX в.) 



 
 
 

В і сник  ЛНУ  ім ен і  Тараса  Шевченка  №  1 9  ( 2 0 6 ) ,  2 0 1 0  
 

 133 

/ Н. А. Дулина. – М.: Наука, ГРВЛ, 1980. – 192 с.; Еремеева Т. В. 
Заключительный этап египетского кризиса 1831–1833 гг. и великие 
державы / Т. В. Еремеева. // Учёные записки по новой и новейшей 
истории. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. – Вып.2. – С.475–518; 
Жигалина О. И. Великобритания на Среднем Востоке, XIX – начало 
XX в. / О. И. Жигалина. – М.: Наука, ГРВЛ, 1990. – 166 с.; История 
XIX века (Западная Европа и внеевропейские государства) / [ред. Лависс 
и Рамбо]. – М., 1905–1907– . – Т.4. – 527 с.; Киняпина Н. С. Внешняя 
политика России первой половины ХІХ века / Н. С. Киняпина. – М.: 
Высшая школа, 1963. – 288 с.; Манфред А. З. Внешняя политика 
Франции 1871–1891 гг. / А. З. Манфред. – М.: Изд-во АН СССР, 1952. – 
592 с.; Новичев А. Д. История Турции. Новое время / А. Д. Новичев. – Л.: 
Изд-во ЛГУ, 1968–1973. – Т. 2–3; Тодорова М. Н. Англия, Россия и 
танзимат (вторая четверть XIX в.) / М. Н. Тодорова. – М.: Наука, ГРВЛ, 
1983. – 184 с.; Ротштейн Ф. А. Англичане в Египте / Ф. А. Ротштейн. – 
М.-Л.: Госиздат, 1925. – 62 с.; Ротштейн Ф.А. Захват и закабаление 
Египта / Ф. А. Ротштейн. – М.: Изд-во вост. лит-ры, 1959. – 367 с.; 
Тарле Е. В. Наполеон / Е. В. Тaрле. – Минск: Беларусь, 1992. – 429 с.; 
Тaрле Е. В. Очерки истории колониальной политики западноевропейских 
государств (конец XV – начало XIX в.) / Е. В. Тaрле. – М.-Л.: Наука, 
1965. – 427 с.; Тарле Е. В. Политика: история территориальных захватов 
(XV–XX век) / Е. В. Тaрле. – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2001. – 800 с.; 
Панченкова М. Т. Политика Франции на Ближнем Востоке и Сирийская 
экспедиция 1860–1861 гг. / М. Т. Панченкова. – М.: Наука, 1966. – 270 с.; 
Нерсесов Г. А. Дипломатическая история египетского кризиса, 1881–
1882 гг. / Г. А. Нерсесов. – М.: Наука, ГРВЛ, 1979. – 320 с.; 
Нерсесов Г. А. Египет в международных отношениях 70-х годов XIX в. и 
русская дипломатия / Г. А. Нерсесов // Вопросы африканской истории. – 
М.: Наука, ГРВЛ, 1983. – С. 127–170 с.; Бондаревский Г. Л. Английская 
политика и международные отношения в бассейне Персидского залива 
/Г. Л. Бондаревский. – М.: Наука, 1968. – 543 с.; Бондаревский Г. Л. 
Германский империализм в борьбе за Красноморский бассейн (конец 
XIX – начало XX века) / Г. Л. Бондаревский // История и экономика 
стран Арабского Востока. – М.: Наука, 1973. – С.3–42; Рыбаченок И. С. 
Союз с Францией во внешней политике России в конце XIX в.: автореф. 
дисс. на соискание ученой степени докт. ист. наук: спец. 07.00.03 
"Всеобщая история" / И. С. Рыбаченок. – М., 1994. – 32 с.; Anderson M. S. 
The Eastern Question 1774–1923. A study in international relations / 
M. S. Anderson. – L.: McMillan, 1966. – 436 p.; Bailey F. E. British policy 
and the Turkish Reform movement. A study of Anglo-Turkish relations 1826–
1853 / F. E. Bailey. – Cambridge, at the University press, 1942. – 312 p.; 
Marriott J. A. R. The Eastern Question / J. A. R. Marriott. – Oxford: at the 
Clarendon press, 1924. – 564 p.; Mosely Ph. Russian Diplomacy and the 
Eastern Question in 1838 and 1839 / Ph. Mosely. – Cambridge: 
Russel&Russel, 1934. – 178 p.; Puryear V. J. International Economics and 



 
 
 

В і сник  ЛНУ  ім ен і  Тараса  Шевченка  №  1 9  ( 2 0 6 ) ,  2 0 1 0  
 

 134 

Diplomacy in the Near East / V. J. Puryear. – California: Archon books, 
1935. – 278 p.; Rodkey F. S. Lord Palmerston and the Rejuvenation of 
Turkey. 1830-1841 / F. S. Rodkey // Journal of Modern History. – L., 1929. – 
Vol.1. – №4. – P. 570–593.; Sabry M. L'Empire Egyptien sous Mohammed 
Ali et la Question d'Orient, 1811–1849 / M. Sabry. − P.: Librairie orientaliste, 
P.Geuthner, 1930. – 605 p.; Webster Ch. The Foreign Policy of Palmerston, 
1830–1841. Britain, the Liberal Movement and the Eastern Question / 
Ch. Webster. – L.: Bell, 1951. – Vol. 1–2.; 2. См. напр.: Коппель О. А. 
Перська затока: проблеми безпеки (80–90-і роки) / О. А. Коппель. – К.: 
ВПЦ "Київський університет", 1998. – 200 с.; Коппель О. А. Міжнародні 
відносини ХХ століття / О. А. Коппель, О. С. Пархомчук. – К.: Фада 
ЛТД, 2005. – 260 с.; Бурьян М. С. Египет во внешней и колониальной 
политике Великобритании / М. С. Бурьян. – Луганск: БОЯН РИ МП, 
1994. – 168 с.; Демин О. Б. Английская внешняя политика в период 
ранних буржуазных революций в Нидерландах и во Франции / 
О. Б. Демин // Великая французская буржуазная революция: история и 
современность. – Одесса, 1989. – С.10–13; Захарчук О. М. "Силова 
дипломатія" в зовнішньополітичній діяльності Наполеона Бонапарта: 
автореф. дис… на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: спец. 07.00.02 
"Всесвітня історія"/ О. М. Захарчук. – К., 2000. – 19 с.; Захарчук О. М. 
Франція і Росія: до питання про "силову дипломатію" Наполеона 
Бонапарта / О. М. Захарчук // Питання нової та новітньої історії. – К.: 
КНУ, 1996. – Вип.42. – С.42–49; Ададуров В. Історія Франції. 
Королівська держава та створення нації (від початків до кінця XVIII 
століття) / В. Ададуров. – Львів: Вид-во УКУ, 2002. – 412 с; Ададуров В. 
Польське питання у французько-австрійських відносинах епохи 
наполеонівських війн: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
істор. наук: спец. 07.00.02 "Всесвітня історія" / В. Ададуров. – Львів, 
1997. – 20 с.; Гончар Б. М. "Залізний канцлер" і великі держави в 
балканських кризах 80-х років ХІХ ст. / Б. М. Гончар, В. Л. Самчук // 
Питання нової та новітньої історії. – К.: ІЗМН, 1998. – Вип. 44. – С. 32–
41; Гончар Б.М. Відносини між Францією та УНР / Б. М. Гончар, 
Н. Д. Городня // Укр. іст. журн. – К., 2000. – №2; Самчук В. Л. Політика 
європейських держав періоду "Великої Східної кризи" – як одна з причин 
Болгарської проблеми 80-х років ХІХ ст.  / В. Л. Самчук // Питання нової 
та новітньої історії. – К.: ІЗМН, 1998. – Вип. 44. – С. 22-31; Русаков К. А. 
Проблема чорноморських проток у зовнішній політиці Великобританії, 
1892–1920: дис. ... кандидата іст. наук: 07.00.02 / К. А. Русаков. − 
Луганськ, 2003. − 202 с.; Савенков В. В. Великобританія та проблема 
будівництва Суецького каналу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук: спец. 07.00.02 "Всесвітня історія" / В. В. Савенков. – 
Луганськ, 2005. – 20 с.; 3. Боев Ю. А. Ближний Восток во внешней 
политике Франции (1898–1914 гг.). Очерки дипломатической борьбы 
Франции за ближний Восток / Ю. А. Боев. – К.: Наукова Думка, 1964. – 
480 с.; 4. Puryear V. J. France and Levant. From the Bourbon restoration to 



 
 
 

В і сник  ЛНУ  ім ен і  Тараса  Шевченка  №  1 9  ( 2 0 6 ) ,  2 0 1 0  
 

 135 

the peace of Kutiah / V. J. Puryear. – Berkeley: University of California Press, 
1941. – 416 p.; 5. Hall J. England and the Orleans Monarchy / J. Hall. – L.: 
Smith, Elder&Co., 15 Waterloo Place, 1912. – 452 p.; 6. Hoskins H. L. 
British Routes to India / H. L. Hoskins – L.: Frank Cass & Co., 1966. – 494 p.; 
7. Ерофеев Н. А. Английский колониализм в середине XIX в. / 
Н. А. Ерофеев. – М.: Наука, 1977. – 256 с.; 8. Bourguet A. La France et 
I'Angleterre en Egypte / A. Bourguet . – P.: Plon, 1897. – 288 p.; 
9. Farnie D. A. East and West of Suez. The Suez Canal History, 1854–1956 / 
D. A. Farnie. – Oxford: Clarendon Press, 1969. – 860 p.; 10. Татищев С. С. 
Внешняя политика императора Николая І. Введение в историю внешних 
сношений России в эпоху Севастопольской войны / С. С. Татищев. – 
СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1887. – 639 с.; Муравьев Н. Н. Русские на 
Босфоре в 1833 г. Из записок Н. Н. Муравьева / Н. Н. Муравьев. – М.: 
Тип. А. И. Мамонтова, 1869. – 463 с. 
 

Харьковский Р. Г. Политика Франции на Ближнем Востоке, 
1814–1830 гг. 

В статье выделены и проанализированы основные этапы 
ближневосточной политики Франции. Показана связь каждого из этапов 
с внешне- и внутриполитическим положением Франции.  

Ключевые слова: Франция, Ближний Восток, колониальная 
политика. 

 
Харковський Р. Г. Політика Франції на Близькому Сході, 

1814–1830 рр. 
У статті обґрунтовано та проаналізовано основні етапи 

близькосхідної політики Франції. Показано зв'язок кожного з етапів із 
внутрішньо- та зовнішньополітичним становищем Франції. 

Ключові слова: Франція, Близький Схід, колоніальна політика.  
 
Kharkovskyy R. G. French policy in the Near East Region, 1814–

1830  
There were the main phases of French policy concerning Near East 

Region (1814–1830) stood out and analyzed in this article. Connection of this 
phases with home and foreign affairs was showed. 

Keywords: France, Near East Region, colonial policy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


