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Аннотация: Закавказье занимает важное положение в контексте внешней 
политики Советской России. Внешняя политика Советской России в отноше-
нии Закавказья в 1917–1922 гг. была стратегическим выбором, сделанным 
нарождающимся советским режимом в разгар большого геополитического 
кризиса, возникшего в результате падения императорской России. Внешняя 
политика Советской России в качестве основных целей взяла сохранение го-
сударственной власти, укрепление могущества и борьбу за международное 
признание и поддержку, приняла двойную стратегию прагматизма и нацио-
нализма, уравновесила геополитическое влияние независимого от царской 
России Закавказья, использовала возможность заставить этнические группы 
Закавказья добровольно вновь объединиться под властью Советской власти, 
а затем продемонстрировала реализацию независимого и равноправного 
нового социалистического государства. Новое независимое и равноправное 
социалистическое государство проводило равноправную и дружественную 
внешнюю политику, полностью отличавшуюся от колониальной политики 
периода императорской России, и адекватно решало проблему усиления 
центробежных сил в Закавказье в результате распада императорской России.
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Summary: Transcaucasia occupies an important position in Soviet Russia's 
foreign policy.Soviet Russia's foreign policy towards Transcaucasia in 
1917-1922 was a strategic choice made by the nascent Soviet regime 
in the midst of the great geopolitical crisis that emerged as a result 
of the fall of Imperial Russia. The foreign policy of Soviet Russia took 
the maintenance of state power, the consolidation of power, and the 
struggle for international recognition and support as its main objectives, 
adopted the dual strategy of pragmatism and nationalism, balanced the 
geopolitical influence of Transcaucasia, which had become independent 
from Tsarist Russia, and seized the opportunity to make the ethnic groups 
of Transcaucasia voluntarily unite under the Soviet regime again, and then 
demonstrated the implementation of the independent and equal new 
socialist state. The new independent and equal socialist country pursued 
an equal and friendly foreign policy that was completely different from 
the colonial policy of the Imperial Russia period, and appropriately dealt 
with the problem of intensified centrifugal force in Transcaucasia because 
of the collapse of the Imperial Russia.
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Эволюция внешней политики Советской России в 
отношении Закавказья в 1917–1922 годах была 
сложным и поисковым процессом. Зарождающа-

яся советская власть решительно разорвала наслед-
ственные связи с Российской империей и проводила 
внешнюю политику равноправия народов, совершенно 
отличную от колониальной политики империи. Эволю-
ция внешней политики Советской России в отношении 
Закавказья делится на три отдельных периода, которые 
тесно связаны с процессом обретения независимости 
Закавказья и представляют собой разумный выбор, сде-
ланный Советской Россией в зависимости от междуна-
родной обстановки, ситуации в Закавказье и собствен-
ного внутреннего положения: период стратегического 
отступления, период консервативной обороны и период 
активной интервенции.

Россия имеет глубокие исторические связи с Закав-
казьем. Термин «Закавказье» был продуктом внешнепо-
литической концепции России, отражавшей отношение 
к политико-административному делению завоеванного 

региона [8, с. 10]. Во времена правления Петра I Россия 
начала продвигаться в Закавказье, конкурируя с Перси-
ей и Турцией за статус «суверенного государства». После 
многочисленных войн и договоров Россия установила 
свое господство в Закавказье и создала орган управле-
ния, чтобы эффективно управлять регионом.

Однако наступление Первой мировой войны полно-
стью изменило отношения между Россией и Закавка-
зьем. Во время войны Кавказ стал важным фронтом для 
союзной России с беспрецедентной свободой маневра. 
Хотя Кавказское наместничество добилось в войне вы-
дающихся результатов, она также значительно углубила 
внутренние конфликты в России. Февральская револю-
ция, свергнувшая самодержавное правление царизма, 
привела к формированию двух режимов - Временного 
правительства буржуазии и Советов рабочих и солдат-
ских депутатов - по всей России. Эта ситуация затронула 
и Закавказье, где также сложилось двоевластие Времен-
ного правительства и Совета рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов. [2, с. 13]
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Под влиянием войны и революции Россия уже не 
могла тратить много сил на управление Закавказьем, что 
дало толчок национально-освободительным движени-
ям. Возникали национальные партии, постепенно усили-
валась сепаратистская тенденция. Победа Октябрьской 
революции усугубила сепаратистские тенденции: боль-
шевики установили советскую власть в России, но в За-
кавказье возобладали другие этнические партии. Они 
образовали Закавказский народный комитет, который 
не был связан с большевиками, а после роспуска Все-
российского учредительного собрания уже не рассма-
тривал возможность сотрудничества с большевиками. В 
феврале 1918 года был созван Закавказский парламент, 
в марте он заявил об отделении от России, а в апреле, 
просуществовав всего месяц, распался и образовал не-
зависимую республику. Были образованы независимые 
республики.

Период от Октябрьской революции до обретения не-
зависимости стран Закавказья получил название перио-
да стратегического отступления. Столкнувшись с давле-
нием Первой мировой войны и собственной слабостью, 
пришедшее только что к власти большевистское пра-
вительство в России практически не контролировало 
Южный Кавказ. Советская Россия могла выбрать только 
стратегическое отступление и принять прагматическую 
и националистическую стратегию.1 ноября 1917 г. была 
издана «Декларация прав народов России», которая пре-
доставляла народам право на самоопределение вплоть 
до отделения [3, с. 9]. Советская Россия использовала са-
моопределение национальностей для решения колони-
альной проблемы имперского периода России. Хотя Со-
ветская Россия предоставила народам Закавказья право 
на самоопределение, она по-прежнему рассматривала 
Закавказье как сферу своего влияния и не позволяла 
ему выйти из-под контроля Советской России. Она даже 
пожертвовала территориальными интересами Закавка-
зья при заключении Брест-Литовского мирного догово-
ра ради обмена пространства на время для сохранения 
новорожденного советского режима. Окончательный 
необратимый вывод советских войск с закавказских 
территорий создал у закавказских политиков иллюзию, 
что Закавказье может справиться с империалистической 
агрессией только своими силами, и тем самым предоста-
вил возможность политической независимости Закав-
казья. Но на самом деле Советская Россия не собира-
лась уступать регион геополитическим соперникам или 
мириться с созданием здесь независимых государств. 
Отступление было связано с тем, что вновь созданное 
большевистское правительство практически не контро-
лировало Закавказье, и это было лишь кратковременное 
стратегическое отступление с целью сохранения зарож-
дающегося режима.

Стратегический выход войск Советской России в 
1918–1920 годах и внутренние войны привели ее к пе-

риоду консервативной обороны, когда ей некогда было 
уделять внимание Закавказью, что дало возможность 
экстерриториальным державам принять активное уча-
стие в игре за геополитическую власть над Закавказьем. 
После обретения независимости страны Закавказья 
столкнулись с пограничными и религиозно-этническими 
конфликтами и часто оказывались втянутыми в войны [4, 
с. 48]. Слабые и малые страны нуждаются в поддержке 
внешних сил для признания своего суверенитета и по-
этому вовлечены в геополитическое противостояние в 
мировой политике.

Страны Закавказья после обретения независимости 
столкнулись с проблемами демаркации границ, религи-
озными и этническими конфликтами, и три страны часто 
оказывались в хаосе войн. Страны активно искали под-
держку внешних держав, поскольку новорожденные 
маленькие и слабые независимые государства не могли 
самостоятельно добиться суверенного признания без 
поддержки соответствующего международного автори-
тета и опыта. Закавказье оказалось активно вовлечено 
в систему геополитического противостояния между ос-
новными игроками мировой политики.

Этот период пришелся на конец Первой мировой 
войны. До окончания Первой мировой войны в Закав-
казье господствовали союзники, центром которых была 
Германия. Грузия, чтобы избавиться от турецкой оккупа-
ции, решила заключить союз с Германией, что вынудило 
союзника Германии, Турцию, бросить полотенце и отло-
жить нападение на Грузию, что также позволило Арме-
нии обрести луч надежды и заключить договор о мире и 
дружбе с Турцией, чтобы не столкнуться с гибелью своей 
страны и уничтожением своего рода. И вот тогда эсеры, 
меньшевики, дашнаки и азербайджанские националь-
ные извращенцы свергли советскую власть в Баку, уста-
новили контрреволюционную диктатуру и потребовали 
пригласить в Баку на помощь британских интервентов 
[9, с. 157–163].

Но окончание Первой мировой войны и крах Герма-
нии и ее союзников еще больше осложнили ситуацию 
в Закавказье. Под предлогом обеспечения вывода ту-
рецких и германских войск Великобритания, как дер-
жава-победительница, высадилась в Баку и Батуми, что 
ознаменовало начало эпохи британского правления в 
Закавказье. Англия хотела создать на Кавказе независи-
мые друг от друга, но зависимые от Англии республики, 
или же соединенные штаты Кавказа под протекторатом 
Великобритании. Все крупные города и промышлен-
ные центры страны были оккупированы английскими 
колонизаторами. Великобритания организовала соб-
ственный суд и полицию, для управления морским 
транспортом создал английское морское управление; 
наряду с азербайджанским министерством торговли и 
промышленности действовала британская нефтяная ад-
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министрация и т.д., и в то же время Британия превратила 
Закавказье в опорную базу для борьбы против Светской 
России, максимально используя свои интересы в Закав-
казье с помощью постоянной военной помощи Белой 
армии, надеясь подавить зарождающийся советский ре-
жим.[7, с. 48]

Однако британское господство в Закавказье продли-
лось недолго: вывод войск из-за нехватки военной мощи 
в Индии и Египте, ухудшение отношений с союзниками, 
вынужденное участие в спорах о демаркации закавказ-
ской границы и сопротивление местного населения в 
конце концов дали возможность партии большевиков 
воспользоваться ситуацией. 28 апреля 1920 года всту-
пление Красной Армии в столицу Азербайджана Баку 
под руководством товарищей Орджоникидзе и Кирова 
означало победу Красной Армии. Закавказье, по суще-
ству, вступило в период Советской власти.

Советская Россия, на данном этапе не уйдя в военно-
политическом смысле из южнокавказского региона, не 
отказывалась от перспектив возвращения Закавказья 
под влияние России. Для большевиков регион в геопо-
литическом, экономическом и идеологическом отноше-
ниях оставался сферой внешнеполитического интереса. 
Борьба за Южный Кавказ из военной плоскости переме-
стилась на дипломатический уровень. Институциональ-
но во взаимодействии с германской стороной вокруг 
кавказских проблем в целом, и Грузии, в частности, ситу-
ация выглядела следующим образом. С одной стороны, 
действовал Наркомат иностранных дел, с другой - пред-
ставительство РСФСР в Германии, которые действовали 
как равнозначные друг другу структуры, часто споря 
друг с другом. В целом РСФСР пришлось постоянно ба-
лансировать между сохранением отношений с Герма-
ний, в том числе и потому, что через нее большевики пы-
тались как-то влиять и сдерживать турецкую активность 
на Южном Кавказе. После окончания Первой мировой 
войны, когда Великобритания вошла в Закавказье, Со-
ветская Россия не могла вмешиваться в дела Закавказья 
из-за внутренней войны, но она также старалась изо 
всех сил максимизировать свои интересы, играя в игры 
с Великобританией, Турцией и Ираном на дипломатиче-
ский уровень [3, с. 13]

К весне 1920 г. внешнеполитическая обстановка на-
чала изменяться. Это в первую очередь было связано с 
переломом в Гражданской войне в России: большевики 
нанесли поражение Добровольческой армии Деникина 
на Северном Кавказе и вплотную приблизились к грани-
цам Закавказья. Советская Россия не могла допустить, 
чтобы нефтепромыслы Баку и черноморские порты Гру-
зии попали в зону интересов Великобритании. В то же 
время, чем очевиднее становились надежды на проле-
тарскую революцию в Европе, на советизацию Германии 
и Польши, тем активнее Советская Россия обращала свое 

внимание на Восток. Эти соображения предопределили 
неизбежность вторжения Красной армии в Закавказье 
[6, с. 231].С весны 1920 года до образования Советского 
Союза в 1922 году, внешняя политика Советской России 
в отношении Закавказья вступила в период активной ин-
тервенции.

В конце апреля 1920 года Азербайджан был советизи-
рован почти бескровно. Взятие Баку Красной Армией оз-
начало установление советской власти в Азербайджане 
и возвращение советской военной мощи в Закавказье. 
Успешное установление советской власти в Армении в 
ноябре 1920 года и вступление Красной Армии в столи-
цу Грузии Тбилиси 25 февраля 1921 года ознаменовали 
великую победу советской власти в Закавказье. Это был 
великий стратегический выбор, сделанный Лениным на 
основе всесторонней оценки внутренней и внешней си-
туации за пределами Советской России, международной 
обстановки и конкретных реалий Закавказья [4, с.52].

Успешное установление Советской власти в Закав-
казье было лишь первым шагом, и самой неотложной 
задачей стало укрепление и стабилизация Советской 
власти в Закавказье. Поскольку в то время Закавказье 
сталкивалось с империалистической интервенцией из-
вне и подрывной деятельностью буржуазных контрре-
волюционеров внутри страны, Советская власть могла 
быть свергнута в любой момент. Большевики во главе с 
Лениным учли реальную ситуацию и интересы России и 
сделали дипломатический выбор в пользу максимально-
го удовлетворения собственных интересов.

Прежде всего, на международном уровне Советская 
Россия использовала Закавказский регион для обмена 
интересами с Ираном, Турцией и Великобританией. В то 
время Советская Россия находилась в сильной блокаде 
со стороны западных стран, и, несмотря на победу со-
ветской власти в Закавказье, Великобритания все еще 
занимала Батуми, Турция оккупировала значительную 
часть территории Армении, а влияние Ирана на Азер-
байджан было очевидным. Чтобы переломить ситуацию, 
Советский Союз решил пожертвовать некоторыми инте-
ресами Закавказья в пользу сотрудничества с другими 
великими державами, чтобы на время стабилизировать 
мир в регионе, и Московский договор 1921 года стал 
ярчайшим доказательством советской дипломатии на 
международной арене. Этот консенсус был достигнут 
в результате ситуативных союзов, взаимных уступок и 
компромиссов, обусловленных послевоенной расста-
новкой сил в регионе, и договор заложил новую геопо-
литическую схему в пространстве Большой игры. В то 
же время Ленин пытался использовать Закавказье как 
плацдарм для открытия дипломатической ситуации со 
странами Востока, для развития дипломатических отно-
шений Советской России с Ираном, Афганистаном, Тур-
цией и другими странами Востока, что в свою очередь 
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позволило бы продолжить продвижение пролетарской 
мировой революции в страны Востока через Закавказье 
[1, с. 40].

Во-вторых, в Закавказье, хотя регион почти полно-
стью советизирован, все еще существуют споры о де-
маркации границ, этнорелигиозные конфликты и ино-
странное вмешательство, и ситуация нестабильна. Для 
обеспечения в этом районе политического господства 
рабочего класса необходимо было решить три основные 
задачи: поднять отсталое народное хозяйство края; уста-
новить национальный мир между народами Закавказья; 
обеспечить обороноспособность молодых советских 
республик Азербайджана, Грузии и Армении. [5, с. 3]. Эти 
задачи могут быть решены только объединенными уси-
лиями стран Закавказья. Общие социально-экономиче-
ские и политические интересы побуждали трудящиеся 
массы к борьбе за единое движение. Партия большеви-
ков под руководством В. И. Ленина соединила теорию 
национальностей Маркса и Энгельса с реалиями Закав-
казья и сформулировала ленинскую национальную по-
литику, которая эффективно способствовала решению 
поставленных задач. Осуществляя эту политику на прак-
тике, она обеспечила развитие и победу закавказского 
движения.

Советская Россия на этом этапе восстановила кон-
троль над Закавказьем силой, учитывая внутреннюю 
и международную ситуацию. Большевики во главе с 
Лениным комплексно и относительно полно оценили 
международную ситуацию вокруг Закавказья и быстро 
добились успеха в советизации региона. В соответствии 
с националистической политикой Ленина Закавказье 
постепенно объединялось и федерализировалось, в 
итоге войдя в состав СССР. Советское руководство тща-
тельно выбирало время и направления политики в от-

ношении Закавказья, внешне достигало компромисса 
с экстерриториальными державами, жертвовало инте-
ресами Закавказья ради достижения геополитического 
баланса и обеспечивало максимальное удовлетворение 
интересов Закавказья, чтобы в 1922 году вновь включить 
Закавказье в сферу влияния и реинтегрировать его в го-
сударственную карту России. Это была успешная практи-
ка геополитического распада Российской империи и ак-
тивного восстановления ее геополитического влияния 
Советской Россией.

Внешняя политика Советской России в отношении 
Закавказья заключается в том, что в период геополити-
ческого распада Российской империи Советская Россия 
вышла на арену политической истории как равноправ-
ное и независимое социалистическое государство, по-
рвавшее с колониальной политикой бывшей империи, 
возглавившее движение за независимость народов За-
кавказья на основе демократической политики само-
определения народов и создавшее при этом независи-
мое и равноправное государство. С новой идеологией 
Советская Россия воссоединила Закавказье с советским 
режимом под геополитическим влиянием России и 
вновь включила его в состав российской территории. В 
этом процессе на внешнюю политику Советской России 
оказывали глубокое влияние международная обстанов-
ка, развитие концепции мировой революции, геополи-
тическая безопасность, национальные интересы и дру-
гие факторы. Исходя из реальной ситуации, Советская 
Россия взвешенно оценивала и гибко корректировала 
свою внешнеполитическую стратегию в отношении За-
кавказья, постепенно переходя от стадии стратегическо-
го отступления к консервативной обороне и, наконец, к 
стадии активного вмешательства, и в итоге одержала 
блестящую победу во внешней политике в Закавказье.
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