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 Аннотация. В статье, посвященной российско-германским отношениям при 

министре-президенте Пруссии Отто фон Бисмарке, говорится о зарождении от-

ношений между двумя странами в 60-е годы XIX века, когда Бисмарк возглавил 

правительство Пруссии, о том какую роль сыграла Россия в деле объединения 

Германии «сверху» под главенством Пруссии. 
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Изложение истории российско-германских отношений данного периода неизбежно 

приведет нас к фигуре, которая оказала на них наибольшее влияние. Мы имеем в виду князя 

Отто фон Бисмарка. Попробуем разобраться в том, какую роль сыграл Бисмарк в развитии 

российско-германских отношений и можно ли считать "железного канцлера" другом России. 

На наш взгляд, германская революция 1848 – 1849 гг. оказала решающее влияние на 

формирование политических взглядов Бисмарка. Известно, что Бисмарк принимал активное 

участие в подавлении революции, и именно после ее окончания о нем стали поговаривать 

как о консерваторе. 

С 26 февраля 1849 г. Бисмарк становится депутатом прусского объединенного ландта-

га. 6 августа 1851 г. состоялось назначение Бисмарка прусским посланником при Франк-

фуртском бундестаге. С этого года началась его карьера как дипломата. С 1859 по 1862 г. 

Бисмарк был посланником Пруссии в России и затем несколько месяцев послом во Франции. 

11 сентября 1862 г. Бисмарк становится министром-президентом, т.е. премьер-

министром Пруссии, и с этого момента он уже состоявшийся дипломат, но еще не состояв-

шийся политик приступил к реализации программы объединения Германии "железом и кро-

вью". 

Министр-президент и глава Министерства иностранных дел Пруссии произнес осенью 

1862 г. свои знаменитые слова: "... не речами и парламентскими резолюциями решаются ве-

ликие вопросы времени – в этом была крупная ошибка 1848 и 1849 гг. – а железом и кровью" 

[5]. 2 июля 1867 г. после принятия Конституции Северогерманского союза Бисмарк стано-

вится союзным канцлером, а после объединения Германии 18 января 1871 г. Бисмарк занял 

пост имперского канцлера – второй в государстве после императорского. 

Своим практическим умом Бисмарк рано постиг, какую роль играет Россия на между-

народной арене. Как политик и дипломат, поставивший перед собой определенную цель, он 

понял также, что Пруссия никогда не сможет стать крупной державой, если не добьется бла-

гоприятного к себе отношения со стороны влиятельного в международных делах восточного 

соседа. 

Подлинное понимание роли России в европейской политике и необходимости всемер-

ного укрепления отношений с ней пришло к Бисмарку вместе с окончательным формирова-

нием его взглядов относительно пути воссоединения Германии. Это произошло в годы 

Крымской войны (1853 – 1856 гг.). Англо-французская коалиция совместно с Турцией и 

Сардинией вела войну против России. В таких условиях позиция Пруссии приобрела неожи-

данно важное значение. Опираясь в Пруссии на либерально-буржуазные элементы и при-

дворную группу, возглавляемую принцессой Прусской, Англия стремилась привлечь Прус-

сию на свою сторону. В противном случае она угрожала блокадой. В конце концов Пруссия 

согласилась подписать конвенцию с Австрией – державой, выступившей в блоке с Англией 

против России. Пруссия обязалась выставить на восточной границе довольно значительную 

по тому времени армию. Однако война между Россией, с одной стороны, и Австрией и Прус-

сией, с другой, все же не вспыхнула, потому что царское правительство, не подготовленное к 
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этой войне, вывело свои войска из Молдавии и Валахии [6].  

Какова была в этой ситуации позиция самого Бисмарка? Воспоминания об Ольмюцком 

соглашении 1850 г. могли настроить его против России. И все же Бисмарк не был сторонни-

ком западнического курса прусской политики. Он не поддерживал английские планы, 

направленные против России, которые предполагалось осуществить с участием Пруссии. 

В 1863 г. во время польского восстания Россия предложила Пруссии действовать со-

обща, не отступая даже перед войной с Англией, Францией и Австрией. Понимая, что раз-

гром монархии Габсбургов с помощью России поможет Пруссии легко достигнуть главен-

ства в Германии, Бисмарк все же убедил своего короля отклонить это лестное предложение. 

Вследствие географического положения всю тяжесть войны с Францией, которая неминуемо 

последовала бы за войной с Австрией, пришлось бы нести Пруссии.  

В начале января 1863 г. Бисмарк, ставший министром-президентом Пруссии, направил 

в Петербург генерала Г. Альвенслебена, который должен был добиться заключения русско-

прусской военной конвенции. В условиях, когда Англия и Франция, а под их влиянием и Ав-

стрия предприняли дипломатическое вмешательство в Петербурге с целью вовлечь Россию в 

орбиту своих интересов, Александр II после недолгих колебаний принял предложение 

Бисмарка, и вскоре Горчаков и генерал Альвенслебен поставили под военной конвенцией 

свои подписи. Заключенная в январе 1863 г. конвенция предусматривала проведение ряда 

мер для совместного подавления польского движения. Пруссии предоставлялось право в 

случае необходимости посылать войска через границу; такое же право предоставлялось рус-

ским войскам для преследования повстанческих отрядов. Задачу конвенции Бисмарк сфор-

мулировал в следующих словах: "Россия и Пруссия так солидарно выступают против общей 

опасности, как будто они составляют одну страну" [6]. 

Рассчитывая, что Россия своими силами сможет подавить восстание, Бисмарк рассмат-

ривал эту конвенцию исключительно как дипломатическую акцию, призванную добиться 

расположения царской империи. Определенный риск, на который пошел Бисмарк, блестяще 

оправдал себя. Конвенция так и не вступила в силу, Пруссия же, не связывая себя союзными 

обязательствами, приобрела дружбу могущественной соседки, что позволило ей успешно 

провести войну с Австрией, а потом и с Францией. Таковы были на тот момент основы рус-

ско-прусского союза. 

События показали, что военно-политический союз между Пруссией и Россией оказался 

даже сильнее, чем виделось, и это имело далеко идущие международно-политические по-

следствия. Уже в ходе переговоров о заключении военной конвенции Альвенслебена 

Бисмарк дал понять царскому правительству, что предлагаемый союз не ограничен борьбой 

против польского революционного движения, а применим "в отношении всякой опасности 

из-за границы". 

Главной задачей Бисмарка на посту министра-президента Пруссии являлось объедине-

ние Германии. У "железного канцлера" сформировалось убеждение, что, принимая во вни-

мание роль, которую Россия всегда играла в судьбе немецкого народа, объединить Германию 

без хотя бы косвенной ее поддержки не удастся. Такая косвенная поддержка Пруссии и лич-

но Бисмарку Россией была по существу оказана самим фактом ее нейтралитета в войнах за 

объединение Германии (1864 – 1871 гг.). Дружественные чувства к России Бисмарка укрепи-

ла его служба в Петербурге в качестве посланника Пруссии с 1859 по 1862 г. 

Нельзя забывать и о теплых отношениях Бисмарка с тогдашним канцлером России А. 

Горчаковым, правда временных, сменившихся позднее едва ли не открытой враждебностью. 

Бисмарк признавался, что за время пребывания в России сумел лучше узнать русский народ. 

Энергичный дипломат пытался уяснить для себя психологию русских людей и много раз-

мышлял над политикой, традициями и историей страны своего пребывания. Безусловно, он 

знал, с каким трудом и великими жертвами в многовековой борьбе против нашествий ино-

земцев русские люди по-своему устраивали свое место под солнцем, почему они живут в бо-

лее тяжелых условиях, чем западные народы. Бисмарк имел представление и о географиче-

ской протяженности России, и о трудностях освоения этой земли. 
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По-видимому, сравнивая русские и немецкие традиции, он понял основную ошибку за-

падноевропейцев, в том числе и немцев: они оценивали русских на основе эмоционального 

восприятия, что не позволяет предвидеть блестящие, отрезвляющие западных политиков по-

следствия энергичных действий русских. Руководствуясь собственным опытом анализа рус-

ской истории, он интуитивно понимал, что Европа не может обойтись без России не только 

по геополитическим, но и по многим другим причинам. На позиции прагматичной политики 

Бисмарка сказалась и национальная черта русского народа – оказывать помощь другим наро-

дам в случае агрессии, в том числе и благоволение России к германскому воссоединению. 

Пруссия действительно была жизненно заинтересована в поддержке со стороны Рос-

сии. Какие же факторы способствовали сближению России и Пруссии в 60-х гг. XIX в.? 

Прежде всего стремление Наполеона III, императора Франции, а также Англии и Австрии 

увековечить невыгодные для России условия Парижского мира 1856 г. По мнению немецко-

го историка Г. Зибеля, нейтралитет России во время войн Пруссии 1864, 1866 и 1870 – 1871 

гг. был всецело обусловлен субъективными чувствами Александра II по отношению к прус-

скому королю и прежде всего благодарностью, которая являлась платой со стороны царского 

правительства за “бескорыстную” поддержку Пруссии во время польского восстания 1863 г. 

Основу русско-прусского сближения 60-х гг. Зибель усматривает именно в этой благодарно-

сти и в династических связях российского императора с прусским двором [9]. 

Кроме того, нельзя забывать также, что противодействие планам Бисмарка могло сде-

лать проблематичным пересмотр Парижского трактата в пользу России. Поэтому в период 

прусско-датской, австро-прусской и франко-прусской войн Россия сохраняла благожела-

тельный для Пруссии нейтралитет. 

Это совсем не означало, что Россия поддерживала конфискацию Пруссией захваченных 

земель и решение вопроса об объединении путем военной политики, но российские круги 

понимали также, что другого выхода у Бисмарка не было и путь, которым пошел "железный 

канцлер", был единственно реальным. 

Позже, уже после объединения Германии, в письме на имя Александра II германский 

император Вильгельм I напишет 2 сентября 1876 г.: "Воспоминание вашей позиции в отно-

шении меня и моей страны в период с 1864 по 1871 – 1872 гг. независимо от случайности 

явится основой моей политики в отношении России" [23]. 

После заключения конвенции Альвенслебена Бисмарк пытался пойти на подписание 

нового соглашения с Россией, и, когда царское правительство поставило в известность 

Бисмарка о своем согласии начать переговоры, это вызвало немедленный отклик. В августе 

1866 г. в Петербург прибыл прусский генерал Э. фон Мантейфель. В ходе объяснений с ним 

была достигнута устная договоренность о том, что Пруссия поддержит требования России об 

отмене наиболее тяжелых статей Парижского трактата, когда этот вопрос будет поставлен 

российской дипломатией. Взамен царское правительство должно было придерживаться бла-

гожелательного нейтралитета во время войн Пруссии за объединение Германии. В 1868 г. 

последовало устное соглашение, фактически имевшее силу договора. Однако Россия отказа-

лась от предложения Пруссии заключить с ней военный союз [11]. 

 21 января 1871 г. произошло событие исторической важности: в тронном зале Вер-

сальского дворца во Франции торжественно было провозглашено создание Германской им-

перии, сердцем которой стала Пруссия. Во многом объединение это состоялось благодаря 

усилиям России. Ранее мы уже отмечали, что Бисмарк как никто другой понимал огромные 

возможности России. "До той поры, – писал он в ноябре 1870 г., – пока мы не заложили луч-

шую и более прочную основу наших отношений с Австрией, до той поры, пока в Англии не 

укоренилось понимание, что своего единственного, полноценного и надежного союзника на 

континенте она может обрести в Германии, наши добрые отношения с Россией имеют для 

нас наибольшую ценность" [3]. Что же сближало бисмарковскую Германию и Россию? Во-

первых, обоюдная заинтересованность в развитии торговли и расширении финансовых опе-

раций, превративших Берлин в центр размещения русских займов за границей. Во-вторых, 

определенное значение имела общность интересов, обусловленная совместным участием 
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России и Пруссии в подавлении польского восстания. В-третьих, более важны были общие 

устремления и цели господствующих элит в обеих державах, а также династическая близость 

дворов России и Германии. 
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Проблема размещения Национальной противоракетной обороны США в 
Европе в контексте отношений Россия – НАТО 

к.п.н. доц. Калачев Д.Н. 

Университет машиностроения 

Аннотация. Статья анализирует историю и современное состояние проблемы 

размещения системы НПРО США в Европе в контексте эволюции отношений 

Россия – НАТО. В статье делается вывод о нецелесообразности развертывания 

НПРО в Восточной Европе и деструктивном характере позиции США для евро-

пейской системы безопасности. 


