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Истоки шведского нейтралитета уходят корнями в начало XIX в. После 
Финской войны (1808–1809) Швеция не подвергалась нападению иностран-
ных держав, а после военной кампании 1814 г. в Норвегии шведские войска 
не появлялись на иностранной территории с какими-либо враждебными це-
лями [1, с. 151]. Для Швеции начался долгий, непрерывный период мира, 
который длится по сей день. Именно поэтому большинство исследователей 
придерживаются точки зрения, что говорить с уверенностью о начавшейся 
эре политики нейтралитета в Швеции можно только после Венского кон-
гресса [2, с. 14].

Существуют различные точки зрения на момент зарождения шведской 
политики нейтралитета, однако все они связаны с именем Карла XIV Юха-
на. 21 августа 1810 г. риксдаг избрал французского маршала Ж. Б. Бернадо-
та наследным принцем под именем Карла Юхана и закрепил престол за его 
мужским потомством. Исход дела был решен расчетом правящих кругов на 
французское покровительство и их стремлением иметь во главе государства 
крупного политического деятеля [3, с. 108].

Начало шведской политики нейтралитета обычно относят к 1814 г., когда 
сразу после успешной войны с Норвегией, будучи на тот момент кронприн-
цем, Карл XIV Юхан объявил о формальном неприсоединении страны к во-
енным блокам и неучастии в европейских войнах. Позднее данные принци-
пы были закреплены в обращении Карла XIV Юхана к риксдагу в 1818 г. [4, 
с. 17–18].

Также существует точка зрения, согласно которой нейтральной Швеция 
стала лишь в 1834 г., когда обострились противоречия между великими держа-
вами в связи с вопросом о Турции и черноморских проливах. Англия и Франция 
заявили протест против выгодного для России Ункияр-Искелесского договора 
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с Турцией (8 июля 1833). В Швеции с 1830 г. настороженно следили за вос-
становлением военных укреплений на принадлежащих России Аландских 
островах. Тем не менее Карл XIV Юхан считал нужным держаться в стороне 
от назревавшего конфликта. В его циркуляре от 4 января 1834 г. провозгла-
шались следующие основные принципы: 1) Соединенные королевства долж-
ны во время войны воздерживаться от всякого прямого или косвенного в ней 
участия на той или другой стороне; 2) иностранные корабли будут приняты 
в шведских и норвежских портах лишь с обычным ограничением для воен-
ных судов в военных гаванях; 3) продовольствие, топливо и другие товары, 
исключая ограниченный список предметов военного назначения, будут про-
даваться воюющим державам; 4) взятыми трофеями воюющие стороны не 
могут торговать в шведских и норвежских портах. Циркуляр 1834 г. приоб-
рел историческое значение как первая декларация Соединенных королевств 
об их нейтралитете. Нейтралитет и в дальнейшем не получил постоянного 
юридического оформления (в отличие от швейцарского или бельгийского), 
но провозглашался по конкретным поводам [5, с. 364–365].

В любом случае, ключевым моментом в выборе внешнеполитического 
курса неучастия в войнах стало желание Карла XIV консолидировать обще-
ство, создав таким образом условия для дальнейшего социального, экономи-
ческого и политического развития государства. Эта политика преследовала 
более масштабную цель, чем просто сохранение суверенитета, и выходила за 
традиционные рамки реалистической парадигмы [4, с. 18].

Хотя Швеция объявила себя нейтральным государством в начале 
XIX в., в ее истории были попытки выработать общие правила своего ней-
тралитета в более раннее время. Первые договоры о вооруженном нейтра-
литете между Данией, Норвегией и Швецией были заключены еще в конце 
XVII в., «предусматривавшие защиту возросшей морской торговли скан-
динавов от воевавших между собой западных держав» [3, с. 77]. Однако 
«понимание того, что нейтралитет наряду с другими средствами обороны 
безопасности страны мог выступать в качестве защиты от агрессии, при-
шло намного позже, только после официального провозглашения строгого 
нейтралитета в 1834 г. в связи с несостоявшейся войной между Великобри-
танией и Россией» [2, с. 14].

Таким образом, моментом зарождения шведского нейтралитета в со-
временном понимании следует считать 1834 г., когда шведский монарх 
Карл XIV Юхан выступил с первой декларацией Соединенных королевств 
об их нейтралитете в преддверии войны между Англией и Россией. С этого 
момента, благодаря ориентации на миролюбивую политику, Швеция не дала 
увлечь себя на путь войны, смогла сохранить независимость и самостоятель-
ность, стабильность в экономике и партнеров по внешнеторговым связям.
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Конголезский кризис –  период политической нестабильности после об-
ретения независимости бывшей бельгийской колонией Конго, сопровождав-
шийся вмешательством военных в деятельность государственных органов, 
а также рядом вооруженных конфликтов с участием иностранных госу-
дарств. Хронологически определяется 1960–1965 гг.

Политическое развитие Конго как в колониальный период, так и по-
сле обретения независимости оказало большое влияние на начало кризиса. 
В статье рассмотрена политическая составляющая начала Конголезского 
кризиса и выделено несколько его причин.

Политическое противостояние центральных партий
Общее количество партий сводилось к 200 [1]. Они назывались прогрес-

сивными, демократическими, африканскими и т.д. Но большинство из них 
отражали не политические взгляды населения, а этнические и племенные 
интересы. Они выступали как оппозиция центральному правительству, 
стремясь получить как можно больше автономии вплоть до независимости.

На общем фоне выделялись три партии. Наиболее популярной партией 
стало Национальное движение Конго. В октябре 1958 г. Патрис Лумумба, 
Сирил Адула и Жозеф Илео подписали устав партии, которую возглавил 
Патрис Лумумба. К 1959 г. движение стало самым массовым политическим 
объединением Конго, насчитывавшим 58 000 членов. С первых дней НДК 
позиционировало себя как общенациональная партия [1].


