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Аннотация  
 

 Статья посвящена комплексному исследованию тенденций развития Министерства 
иностранных дел Российской Федерации. В статье выявлены этапы становления 
Министерства иностранных дел с момента его создания и до наших дней. Кроме того, в 
данной статье проводится анализ влияния исторических этапов развития общества и 
международной обстановки на деятельность Министерства иностранных дел. Автором 
проводится анализ целей и задач деятельности Министерства иностранных дел на каждом 
историческом этапе и выявлены основные тенденции изменения задач и целей 
деятельности Министерства иностранных дел, исходя из ситуации внешнеполитических 
задач Российской Федерации. 
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ABSTRACT 

  
The article is devoted to a comprehensive study of the development trends of the 

Ministry of Foreign Affairs. Based on the analysis of the development of the Ministry of Foreign 
Affairs from early times, the article identifies the stages of its formation from the beginning to the 
present day. In addition, this article traces the influence of historical stages of development on 
the activities of the Ministry at the present time. Using these stages, the main trends of the 
Ministry of Foreign Affairs were identified, describing its specifics, which originates from the 
history of this Ministry.  If the Ministry works inefficiently, then in practice the state faces a wide 
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range of problems. These problems can be solved by accessing the history page. The problem 
discussed in the article is the most relevant today in our country. 

 
Key words: Ministry of foreign Affairs, diplomacy, origin, policy, formation, reform, impact, 
development, trends, directions, evolution. 

 
В основе деятельности Министерства иностранных дел Российской Федерации 

лежит обеспечение и защита широкого спектра общенациональных, государственных 
интересов в международном контексте. Внешняя политика государства— это основной 
инструмент обеспечения общенациональных, государственных интересов. Можно 
говорить о том, что общий курс внешней политики является неотъемлемой частью 
государства. Выражение А. Эйнштейна: "Нет ничего практичнее хорошей теории", - 
остается актуальным и по сей день, так как реалистичная фундаментальная теория – это 
основа результативной практики. В случае если фундаментальная теория не реалистична, 
то можно говорить о том, что на практике государство действует вслепую, находится во 
власти метода "проб и ошибок".  

Формирования внешней политики государства— это сложный, всеобъемлющий 
процесс в основе которого, лежат как национальные интересы соответствующего 
государства, так и его внутренняя политика, но определяющим фактором мощи страны 
выступает дипломатия. Но что же предопределяет формирование данной политики? 
Совокупность таких факторов как религия, историческое развитие, географическое 
положение, экономика и другие имеют значительное воздействие на высаживание 
внешней политики государства. Вышеперечисленные факторы являются базисом 
национальных интересов, который имеет возможность воздействовать на политический 
контекст при этом оставаясь неизменным продолжительный период времени. Один из 
уникальных факторов нашей страны — это ее географическое положение, которое 
предопределяет необычайные исторический опыт, специфические инструменты 
воздействии и непростую управленческую организацию. 

В процессе изучения тенденций развития Министерства иностранных дел 
Российской Федерации необходимо обратить серьезное внимание на исторический 
контекст.   

1-ый этап: зарождение (IX— XVII) 
Точкой отсчета истории развития Министерства иностранных дел можно считать 

Древнюю Русь IX-XIII века, так как именно на данном этапе Древняя Русь оказывала 
заметное воздействие на международные отношения. В 838 году первое русское посольство 
было направлено в Константинополь для установления контактов с Византией. Примерно 
в это же время была сформирована иерархия дипломатов, а посольская дипломатия стала 
развиваться с еще большей силой.  

Уже к XV веку, во время правления Ивана III, русская дипломатия столкнулась с 
серьезными задачами, которые требовали создания специального дипломатического 
ведомства. На первых порах за установления и поддержания дипломатических связей 
отвечал Великий Князь и Боярская Дума, но в последствии по приказу Ивана Грозного в 
1549 году был создан Посольский Приказ, который получил статус специального 
учреждения, в компетенцию которого входили все вопросы, затрагивающие внешнюю 
политику.  

К 50-70 годам XVII века Посольский Приказ имел окончательный вид, в рамках 
данного периода можно говорить о формировании его структуры, а также об 
определении функций данного учреждения. В данный период Посольский Приказ носил 
региональный характер, были сделаны первые попытки по созданию постоянных 
дипломатических представительств за рубежом (в Швеции — 1634 г., в Польше — 1673 г.). 
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Деятельность Посольского Приказа связана как с историей становления русской 
государственности, так и с укреплением престижа страны за рубежом. [1] Французский 
посол Кампредон говорил: «Россия, едва известная некогда по имени, теперь сделалась 
предметом внимания большинства держав Европы, которые ищут ее дружбы, или боясь ее 
враждебного отношения к их интересам или надеясь на выгоды от союза с ней».  

2-ой этап: активное развитие (XVIII) 
Начало XVIII века обусловлено такими событиями как победа в Северной войне 

(1700 — 1721 годы), которая обеспечила господство на Балтийской море, принятие Петром 
I титула императора в 1721 году повлекли радикальное продвижение России на 
международной арене. Данные события повлекли координальные реформы в сфере 
государственного управления, которые по большей части сводились к непосредственной 
реорганизации самого аппарата управления. Ряд коренных реформ коснулись 
центральных государственных учреждений страны и дипломатической службы. [2] 

Указом Петра I от 13.02.1720 года «Определение о Коллегии иностранных дел 
(далее - КИД)» [3] Посольский Приказ стал именоваться КИД. Вышеупомянутый документ 
считался регламентом КИД, который регулировал вопросы состава коллегии, структуры, а 
также впервые были закреплены функции должностных лиц. 

Структура Коллегии иностранных дел (КИД) подразделялась на 2 части. Первая 
часть называлась «Присутствие», именно она выполняла руководящую роль. Вторая же 
часть называлась «Канцелярия», основной задачей которой была реализация 
исполнительных функций. Структура Коллегии иностранных дел (КИД) имела 
следующий вид: главой Коллегии был Президент, у которого были свои заместители в 
лице вице-премьеров, а Канцелярия подразделялась на 2 отдела. Один из отделов ведал 
внешнеполитическими вопросами, а второй отдел занимался вопросами финансов и 
хозяйства. 

Во времена Петра I дипломатическая служба приобрела новый статус— 
государственный статус. Соответственно, Коллегия иностранных дел (КИД) приобрела 
новый государственный статус и получила сове новое название— Государственная 
Коллегия иностранных дел (ГКИД).  

После смерти Петра I ГКИД просуществовала до 60-х годов XVIII века без 
изменений. Впоследствии, ГКИД потеряла часть своей независимости и стала более 
зависима от высочайшего двора. По приказу Императрицы Екатерины I в 1726 году был 
создан Верховный тайный совет, который настолько значительно сократил полномочия 
ГКИД, что ГКИД превратилась исполнительную канцелярию.  

3-ий этап: реформирование (XIX— начало XX) 
Приход Александра I к власти часто связывают с временем великих реформ 

государственного управления. При Петре I была создана коллегиальная система 
управления, которая при Александре I была трансформирована в систему министерств. 
Основной принцип новой системы министерств был принцип единоначалия.   

Благодаря манифесту Александра I от 08 сентября 1802 года «Об учреждении 
Министерств: военно-сухопутных сил, военно-морских сил, внутренних дел, иностранных 
дел, коммерции, финансов, народного просвещения и юстиции» [11] была создана новая 
государственная единица— министерство. 

Ситуация на «местах» отслуживалась министром посредством еженедельных 
отчетов («меморий»), а особые отчеты содержали в себе проблемные вопросы. Канцелярия 
и заместители министра, так называемые «товарищи министра» находились в подчинении 
у министра. Каждый министр был обязан предоставлять ежегодный отчет императору о 
результатах деятельности. Перед тем как отчет попадал на стол к императору, Сенат 
перепроверял данный отчет исходя из своих данных. Если отчет соответствовал данным 
Сената, то он заверялся и передавался на ознакомление императору. Тем самым можно 
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сделать вывод о том, что именно при правлении Александра I система была серьезно 
реформирована.  

Александр I утверждал: « Учреждая министерство на таковых правилах, мы имеем 
лестную надежду, что оно споспешествовать нам будет к утверждению народного 
спокойствия, сего истинного и ненарушимого оплота царей и царств; к сохранению и 
возвышению общего всех благосостояния и к возданию каждому должного от лица 
правосудия; к оживлению трудолюбия промышленности и торговли; к распространению 
наук и художеств, столь необходимых для благоденствия народов: словом, к приведению 
всех частей государственного управления в прочное и намерению нашему 
соответственное устройство».[12, C.244] 

Наличие Министерства иностранных дел, не исключало наличие Коллегии. 
Коллегия не была реорганизована, так как полный переход на новую систему требовал 
опыт, которого на тот момент еще не было. Например, не были созданы современные 
подходы к организации делопроизводства, поэтому по началу Коллегия выполняла 
основные функции по управлению государственными делами, касающиеся 
внешнеполитических вопросов. Как и требовалось ожидать, соединение двух систем, 
отсутствие четкой регламентации действий и разграничения полномочий привело к 
медлительности и затягиванию процессов, что негативно сказывалось на государстве в 
целом. Рассматривая деятельность КИД, компетентные люди того времени выделяли 
следующее: «Едва ли есть в государстве другое место, управляющееся без письменного 
наставления или регламента. Оттого происходит, что Министерство, занимающееся 
политическими делами, в то же время подписывает определение о покупке для инвалидов 
сапогов или тому подобных мелочей, которые могли бы исправляемы быть членами 
публичной экспедиции. Оттого никто из подчиненных не знает своей ответственности и 
должности; молодые люди не стараются быть полезными сему служению, ибо 
определяются без испытания и получают первый обер-офицерский чин без заслуги; 
оттого недостаток в исправных переводчиках, секретарях и даже в писцах; оттого 
бесполезное умножение чиновников и наконец постепенное нарушение штатов сея 
Коллегии». [12, C.244] 

Основные цели, задачи, структура МИД и КИД были регламентированы в 
Постановлении за короткий промежуток времени. «Постановление для Государственной 
коллегии иностранных дел» [14, C.67] стало основополагающим документом многолетней 
деятельности Министерства и Коллегии.  

К 1816 году у МИД была установлена четкая структура, которая не претерпела 
никаких изменений до 40-х годов XIX века. МИД возглавлял министр иностранных дел в 
чине канцлера, который по совместительству являлся втором лицом в государстве после 
императора. В этот же период чиновниками начали присваивать ранги по международной 
классификации, которая была установлена Венским конгрессом в 1815 году. До 1917 года 
ранги просуществовали в своем первоначальном виде. 

Ликвидация Коллегии произошла только лишь в 1832 году, так как именно в этот 
период начали разработку более подходящей структуры МИД, которая продолжались с 
1832 года по 1838 год. Указ «Об образовании Министерства иностранных дел» [ 8] был 
принят в 1838 году императором Николаем I. Данный Указ закрепил за Министерством 
ведущую роль по  всем внешнеполитическим вопросам, в то время как Коллегия вошла в 
структуру МИД. Основными вопросы, которыми занималась Коллегия, были вопросы 
административно-хозяйственного характера.  

В период с 1839 по 1846 год последовали существенные изменения. Например:  
— установление штатного расписания в 1839 году. [9, C.54-58] 
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— принятие «Положения о МИД» или, так называемого «Учреждения МИД» в 1846 
году. Положение содержало предыдущие нормативно-правовые акты, а также 
устанавливало задачи и полномочия для каждого отдельного департамента.  

 К 1846 году МИД приобрел данную структуру, состоящую из:  
1) Совета Министра;  
2) Канцелярии Министерства;  
3) Особой Канцелярии;  
4) Азиатского департамента;  
5) Департамента внутренних сношений;  
6) Департамента хозяйственных и счетных дел;  
7) Государственного архива;  
8) Петербургского главного архива;  
9) Московского главного архива. [7] 

Во время Крымской войны (1853-1856 годы) и после её завершения страна 
переживала нестабильные времена. В это время главой Министерства являлся 
А.М.Горчаков. Период руководства МИД Горчаковым считают, как периодом 
значительных продвижений к повышению значимости позиций страны в международном 
контексте, так и периодом весьма успешных изменений внутри ведомства. В 1859 были 
издан новый приказ «Правила для определения на службу и к должностям» [14, C.67], 
который включал в себя четкие правила принятия людей в штат МИД.  

 Уже к 1868 году было утверждено новый документ, так называемое 
«Учреждение МИД» [10, C.612-616], а также были значительно сокращен штат 
центрального подразделения. Структура МИД подразделялся на центральное 
установление и заграничное установление. Центральное установление осталась 
практически такой же, как и в 1846 году, только Канцелярия стала единой. Из 
заграничных установлений выделялись: 

1) посольства и миссии за границей; 
2)  генеральные консульства иностранных государств.  

 В связи со сложной внешнеполитической ситуацией к 90-м годам XIX века 
МИД требовались преобразования в самой структуре. Ф.Ф.Мартенс международный 
юрист предложил план необходимых изменений для МИД на основе зарубежного опыта, 
но данный план не был реализован. 

Вплоть до 1906 года никаких серьезных изменений в структуре МИД не 
производились. Единственное изменение, произошедшее в данный период, было создание 
печатного отдела, основной задачей которого был мониторинг русских и иностранных 
публикаций.  

В 1913 году Россия имела развитую сеть дипломатических представительств и 
консульских учреждений, которая в общей сумме составляла 200 российских заграничных 
учреждений.  

События Первой мировой волны наделили МИД абсолютно новыми 
полномочиям. Для реализации новых полномочий была необходима реструктуризация 
самой структуру посредством добавления новых отделов, которые занимались вопросами 
военнопленных и мониторингом общей мировой ситуации. 

В 1917 году в структуру МИД были добавлен экономический и правовой 
департамент, а также особая часть, занимающаяся шифровальными вопрсоами. МИД был 
переименован после событий в Народный Комиссариат по иностранным делам (НКИД) 
РСФСР после Октябрьской революции, а чуть позже получил новое название — (НКИД) 
СССР.  

4-ый этап: послереволюционное развитие (с 1917 до середины XX).  
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Во главе НКИД РСФСР стоял Лев Троцкий в 1917 году. На данном периоде 
развития отмечался тот факт, что в связи с различными событиями как мирового, так и 
государственного характера государство переживало тяжелые и нестабильные времена. 
Руководители отлично понимали, что без внешнего взаимодействия ни о каком 
внутреннем процветании не может быть и речи, поэтому в ближайшие годы была взята 
политика распространения территориальных подразделений НКИД РСФСР (данная 
структура сохранялась до 1934 года).  

НКИД РСФСР претерпел несколько переименований, первое было произведено в 
1924 году НКИД РСФСР стал НКИД СССР, второе в 1946 году НКИД СССР стал 
Министерством иностранных дел СССР.  

Послевоенные времена сказались на структуре МИД СССР, так как было 
необходимо быстро реагировать на постоянно меняющийся мир. Структура МИД и его 
задачи были сильно видоизменены. Основными интересующими МИД направления стали 
вопросы как северного, так и южноамериканского материка, азиатское направление стало 
набирать обороты на равне с ближневосточным направление, но и африканский 
континент не был забыт. [7] 

5-ый этап: современный этап  
В следствии распада СССР все основные обязанности и функции МИД СССР были 

переданы МИД РСФСР. Спустя некоторое время МИД РСФСР был преобразован в 
Министерство иностранных дел Российской Федерации, которое продолжает свою 
деятельность и по сегодняшний день. На данный момент направления деятельности 
Министерства иностранных дел Российской Федерации диктуются 
внешнеполитическими вызовами. Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 
2016 года была принята «Концепция внешней политики Российской Федерации». [15] 
Концепция отражает взгляды, принципы, цели и задачи современного мира. Основной 
задачей данного документа было предопределение основных векторов развития 
приоритетов внешней политики страны. Данная концепция была разработан на основе 
интересов граждан и государства, а не исходя из идеологических пристрастий и установок 
отдельных политических сил российского общества. Основные интересы граждан и 
государства следующие:  

— защита территориальной целостности, государственного суверенитета и 
безопасности государственных границ; 

— полноправное участие России в поддержании вопросов мира и безопасности для 
установления справедливости в международной системе демократии;  

— оказание воздействия на мировые процессы для формирования мирового 
порядка на основе демократии, справедливости и стабильности;  

— ускорение процесса модернизации России, а именно переход экономики на 
путь инновационный развития, а также создание крепких мировых хозяйственных связей;  

— поддержание конкурентоспособности страны «на полях» международного 
сообщества в современных реалиях, а именно защита конституционных основ общества, 
повышение роли общественного правосознания, усиление гражданского общества, 
реализация прав и свобод человека и гражданина на практике;  

— улучшение условий и параметров международного взаимодействия 
посредством поиска и установления согласия с иностранными партнерами для наиболее 
эффективной реализации национальных интересов;  

— освоение новых управленческих инструментов и их практического применения, 
а также анализ недостатков и возможных последствий данных инструментов. [5, C.200-205] 

В современном мире происходят глубокие перемены, которые затрагивают 
сущность мирового порядка. Данные перемены всячески усложняют международные 
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отношения, из-за глобализирующегося общества возникают новые силы экономического и 
политического воздействия, которые распыляют потенциал развития и силы мирового 
уровня всячески передвигая его в Азиатско-Тихоокеанского региона. Свои направления 
деятельности МИД формирует, отталкиваясь от современной мировой ситуации, 
проблем, которые требуют незамедлительного решения. Тем самым проведя анализ 
мировой ситуации можно выделить определенные тенденции развития МИД. 

К большому сожалению, в современном мире возникает много противоречий, 
связанных с такими насущными проблемами как существенная разница уровней 
благосостояния разных государств, фрагментарное мировое развитие, борьба за рынки 
сбыта, доступ к природным ресурсам. Можно говорить о том, что конкуренция начинает 
носить наиболее выраженный цивилизационный характер, что говорит о появлении 
такого явления как конкуренции ценностных ориентиров. Случаи нетерпимости, 
тенденции повышения уровня конфликтности при решении международных дел, а также 
рост ксенофобии исходят из навязывания ценностных ориентиров другими 
государствами, а не путем достижения консенсуса. Таким образом, в современных реалиях 
минимизация разломов между цивилизациями , создание и поддержание надлежащих и 
комфортных условий для обеспечения партнерства различных субъектов международных 
отношений лежит на плечах МИД России.  

Следующая не менее важная тенденция заключается в использовании 
внешнеполитического инструмента «мягкой силы», который направлен на разрешение 
мировых проблем. «Мягкая сила» подразумевает стимулирование гражданского общества, 
информационно-коммуникационных, гуманитарных и других методов, которые должны 
использоваться наравне с дипломатическими. Министерство иностранных дел учитывает 
все реалии современного мира и старается использовать как можно больше эффективных 
методов, для защиты национальных интересов. [6] 

Широкое распространение экстремистской идеологии, а также повышенная 
активность террористических структур в ряде регионов обусловлено как системными 
проблемами развития, так и внешним вмешательством. Искажение толкования ценностей 
религиозного характера в рамках политического контекста приводит лишь к хаосу и 
разрушениям, подталкивая различные государства к кооперации для разрешения данных 
конфликтов. В рамках данного направления деятельности, МИД России ставит своей 
основной целью предупреждение экстремизма и терроризма, а также противодействие 
распространению радикальных идей.  

Более того в современном мире существуют глобальные вызовы и угрозы. В 
структуре МИД России существует целый Департамент международных организаций, 
который отслеживает изменения мира по данным направлениям. Департамент 
международных организаций является функциональным структурным подразделением 
центрального аппарата МИД России, в рамках своей компетенции обеспечивающими 
осуществление функций Министерства, связанных с членством и практическим участием 
Российской Федерации в Организации Объединенных Наций, органах, организациях и 
учреждениях ее системы, отношениями с другими межгосударственными, в том числе 
региональными объединениями, международными и российскими 
неправительственными организациями. Департамент обеспечивает учет многоплановых 
российских интересов во взаимодействии с ООН на социально-экономическом, 
природоохранном и гуманитарном направлении. [4] 

Таким образом, можно подчеркнуть тот факт, что МИД обязано оперативно и 
эффективно отвечать на вызовы современного мира. 

МИД России должен постоянно совершенствовать свой административный 
аппарат управления исходя из запросов времени, а запросы времени выражается в 
тенденциях развития, которые были выделены выше. На данном этапе можно 
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подчеркнуть тот факт, что МИД России, действительно, пытается соответствовать времени 
примером может выступать его диверсифицированная структура, направленная на 
оперативное разрешение вопросов и проблем различного характера. 

Исходя их всего вышесказанного, можно сделать вывод, что история развития 
Министерства иностранных дел России (далее - МИД России) накладывает отпечаток на 
систему работы данного министерства в наши дни. Для более ясного понимания, в данной 
главе была проанализирована история развития МИД России и классифицирована на 5 
основных этапов:  

1) 1-ый этап: зарождение (IX— XVII);  
2) 2-ой этап: активное развитие (XVIII); 
3) 3-ий этап: реформирование (XIX— начало XX); 
4) 4-ый этап: послереволюционное развитие (с 1917  до 1993 гг.);  
5) 5-ый этап: современное развитие (с 1993 гг.  до настоящего времени). 

Данная классификация поможет разобраться в основных тенденциях развития, а 
также выявить приоритетные направления Министерства иностранных дел Российской 
Федерации на современном этапе. Именно исторический опыт дает возможность наиболее 
быстро и грамотно отвечать на все кризисные ситуации, возникающие в процессе работы, 
более того посредством анализа прошлых ошибок вероятность совершения новых 
снижается, что ведет к позитивному тренду повышения эффективности деятельности. 
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