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1. Российская дипломатия во время борьбы 

за пересмотр Парижского мира 
Крымская война и Парижский мир 1856 г. стали переломным рубежом 

в истории международных отношений стран Европы. Россия утратила роль 

могущественной военной державы континента, которую она играла со 

времен Венского конгресса. Бонапартистская Франция по своему влиянию и 

военной мощи на целое десятилетие выдвинулась на первое место. 

Свидетельством дипломатического поражения России стал крах надежд 

царского правительства на поддержку Австрии. Переход Вены на сторону 

антироссийской коалиции и колебания Пруссии во время Крымской войны 

отчетливо показали, что внешнеполитическая система Николая I и министра 

иностранных дел К.В. Нессельроде потерпела полное крушение. 

Стало очевидным, что принципы «монархической солидарности» и 

легитимизма уже непригодны для определения внешнеполитического курса 

империи. Правительство Александра II уже не в состоянии было 

осуществлять вооруженное контрреволюционное вмешательство в дела 
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Западной Европы и в дальнейшем вынуждено было мириться с успехами 

буржуазно-национальных движений в ряде стран. 

Рассматривая внешнюю политику пореформенной России, необходимо 

выделить два периода: первый – от поражения в Крыму до франко-прусской 

войны и отмены ограничительных статей Парижского договора (1870–1871) 

и второй – от начала 70-х годов до образования русско-французского союза 

(1891-1894). Главной целью русской дипломатии в 50-70-е годы становится 

отмена ограничительных статей Парижского мира, унижавших национальное 

достоинство России, противоречащих ее экономическим и политическим 

интересам. Русские дипломаты во главе с А.М. Горчаковым (до этого 

чрезвычайный и полномочный посол России при Германском союзе во 

Франкфурте-на-Майне), возглавившим 15 апреля 1856 г. МИД, решали эту 

задачу, используя противоречия между Англией, Францией и Австрией. 

Одну из основных задач внешней политики Горчаков видел в отмене 

нейтрализации Черного моря. Необходимо было также восстановить 

утраченные позиции и влияние на Балканах. Тем самым, по словам 

Горчакова, был бы ликвидирован «двойной дефект» Парижского трактата. 

Решение этих задач требовало поиска новых путей и дипломатических 

комбинаций. Однако в одиночку достигнуть успеха было нельзя. 

Первоначально союзником России стала Франция, не получившая 

территориальных выгод в Крымской войне и мечтавшая расширить свои 

границы путем присоединения левого берега Рейна, Ниццы и Савойи. Во 

время встречи Наполеона III и Александра II в Штутгарте (1857) было 

положено начало сотрудничеству двух стран в Италии и на Балканах.  

Отношения между Россией и Францией, однако, явно ухудшились в 

период польского восстания 1863 г. Вмешательство Англии, Франции и 

Австрии против России не улучшило положение поляков, но в 

правительственных верхах России усилилась оппозиция курсу на сближение 

с Францией. Недальновидная политика Наполеона III по отношению к 

России в решении польского вопросов в дальнейшем привела к изоляции 

Франции в ходе франко-прусского конфликта и способствовала сближению 

России с Пруссией.  

Во второй половине 60-х – начале 70-х годов XIX в. в Европе 

завершается процесс объединения Германии. Судьба ее решалась в открытом 

военном столкновении Пруссии с Австрией. В 1866 г. Австрия потерпела 

поражение, а в 1867 г. был создан Северогерманский союз, президентом 

которого стал прусский король. Развитие германских событий вскоре стало 

вызывать опасения соседней Франции, пытавшейся остановить 

территориальные притязания Пруссии. В июле 1870 г. началась франко-

прусская война, которая уже через несколько месяцев (в сентябре того же 

года) закончилась жестоким разгромом французов под Седаном. 

В 1870 г. России удалось использовать обстоятельства, вызванные 

поражением Франции в войне, которая по сути дела разрушила основы 

"Крымской системы". Циркуляром от 19 октября 1870 г. министр 

иностранных дел России А.М. Горчаков сообщил правительствам всех 
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государств, подписавших Парижский договор, об отмене нейтрализации 

Черного моря. После дипломатической борьбы, Лондонская конференция 

1871 г. узаконила это решение. 

В целом же отмена нейтрализации Черного моря явилась крупнейшим 

успехом российской дипломатии. Она позволила России укрепить России 

оборонительную линию южной границы государства, более интенсивно 

заняться освоением причерноморских земель, расширить внешнюю торговлю 

через проливы. Кроме того, Лондонский протокол поднял престиж России па 

Балканах, восстановил се влияние в Турции. А.М. Горчаков, как инициатор 

этого акта, добавил к титулу князя почетный титул «светлейший». 

 

2. Россия в системе международных отношений после  

франко-прусской войны. «Союз трех императоров» 

Начавшееся сближение с образовавшейся после франко-прусской 

войны Германской империей продолжалось в последующие годы и, в 

конечном счете, привело к возникновению в 1873 г. «Союза трех 

императоров» (Россия, Германия, Австро-Венгрия). С момента своего 

возникновения союз таил в себе глубокие противоречия. Это было 

объединение монархов, которые стремились урегулировать вопрос о 

гегемонии государств в Европе и на Востоке. Союз этот не был прочным, так 

как обуславливался скорее боязнью взаимного усиления, чем общностью 

интересов. Он не ликвидировал разногласий между Россией и Австро-

Венгрией на Ближнем Востоке, Россией и Германией в Европе. Об этом 

свидетельствует тот факт, что еще в августе (сентябре) 1872 г. в Берлине 

состоялась встреча императоров и министров иностранных дел России, 

Германии и Австро-Венгрии. Тем временем, в австрийской прессе 

печатались статьи о неизбежности борьбы между Россией и Германией, 

давались советы Турецкому султану в случае конфликтов с Россией 

опираться на поддержку Вены, Берлина и Лондона. Причем ни австрийское, 

ни германское правительства так и не опровергли эти публикации. В 

результате берлинской встречи состоялся обмен потами, определившими 

направление взаимоотношений трех императоров. Предусматривались 

совместное обсуждение вопросов, связанных с положением в Европе и на 

Востоке, а также выработка общих принципов борьбы с революционным 

движением. Только последний вопрос не вызвал разногласий у участников 

встречи, что свидетельствовало о попытках реанимации Священного союза. 

В стремлении удержать Австро-Венгрию в качестве союзника Россия 

была вынуждена признать и за ней право влияния в славянских землях 

Турции, которое до этого ревниво охраняла. «Союз трех императоров» был 

недолговечным и уже при первом испытании показал свою непрочность. 

Если Германия видела основной смысл соглашения в изоляции Франции, то 

Россия, наоборот, выступала за то, чтобы скорей восстановить Францию как 

великую державу и неоднократно спасала ее от агрессии Германии. В 1875 г. 

Россия и Англия не допустили нового разгрома Франции Твердая позиция 

российскою правительства во время «военной тревоги» 1875 г., не 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



позволившая Бисмарку сделать Россию орудием своей агрессивной 

политики, нанесла серьезный удар по «Союзу трех императоров». Второй 

удар нанесла по нему российско-турецкая война 1877–1878 гг., ставшая 

следствием начавшегося в 1875 г. Восточного кризиса. 

Следует отметить, причины усиления агрессивности Пруссии, ранее 

трактовались в зарубежной историографии как следствие благожелательного 

нейтралитета России. В современной историографии указывается политика 

Наполеона III в отношении России, направленная на сохранение статей 

Парижского мира, недооценка Францией военной силы Пруссии, отношение 

Англии к Пруссии (как к возможному противовесу сильным европейским 

странам), заинтересованность консервативных кругов Европы в Пруссии (как 

опоре против революционного движения). 

 

3. Россия и национально-освободительное движение на Балканах. 

Российско-турецкая война 1877–1878 гг. 

Восточный кризис 1875 1878 гг. возник в ходе развертывания 

национально-освободительного движения балканских народов против 

османского ига. Доведенные до отчаяния турецким гнетом, летом 1875 г. 

восстали славяне Боснии и Герцеговины. В следующем, 1876 г., поднял 

восстание болгарский народ, начали войну с Турцией Сербия и Черногория. 

В борьбе за национальное освобождение балканские народы большие 

надежды возлагали на Россию. Однако первоначально царское правительство 

старалось не обострять отношений с Турцией, т. к. Россия не была готова к 

войне. Особенно были ощутимы отсутствие мощного военного флота на 

Черном море и слабость железнодорожной сети на юге страны. Кроме того, 

еще не окончилось перевооружение армии, а введение в 1874 г. всеобщей 

воинской повинности еще не привело к созданию хорошо обученного 

воинского контингента. Следует учитывать и то, что в России усиливалось 

революционное движение.  

Вследствие этого русские дипломаты пытались разрешить конфликт 

мирным путем, склонить Турцию к уступкам славянскому населению. 

Однако дипломатический демарш, предпринятый Россией совместно с 

Германией и Австро-Венгрией с целью мирным путем прекратить военный 

конфликт, успеха не имел.  

В апреле 1876 г. новое восстание всколыхнуло Болгарию. Турецкие 

войска подавили его с невероятной жестокостью, что в свою очередь привело 

к вступлению в войну с Турцией Сербии и Черногории. Слабая сербская 

армия в одиночку, без поддержки извне, не смогла оказать сопротивления 

турецким частям, она терпела поражения и вскоре сложилась реальная угроза 

потери Белграда. В этих условиях Россия в ультимативной форме 

потребовала от Турции прекращения военных действий. Султан был 

вынужден принять русские условия и согласился на созыв в 

Константинополе конференции европейских держав. Участники этой 

конференции (сентябрь – ноябрь 1876 г.) подготовили проект соглашения, 

однако Турция, уверенная в поддержке Англии, фактически отказалась 
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принять эти предложения. Новый демарш европейских государств (так 

называемый Лондонский протокол, март 1877 г., в котором предлагалось 

провести реформы в пользу христиан) был отвергнут Турцией и расценен ею 

как вмешательство во внутренние дела. Османская империя спешно 

готовилась к войне, которая фактически стала неизбежной. 12(24) апреля 

1877 г. Александр II подписал манифест о начале русско-турецкой войны. 

 Политической целью ставилось освобождение Балканского 

полуострова от турецкого владычества. Успехи русский армии на Балканах 

вынудили турецкое правительство обратиться с предложением начать 

переговоры. 19 (31) января 1878 г. в Адрианополе было подписано 

перемирие, а 19 февраля (3 марта) в Сан-Стефано был подписан мирный 

договор в соответствии с которым Черногория, Сербия и Румыния получали 

полную независимость, автономными становились Босния и Герцеговина. 

Особо важным пунктом договора становилось создание крупного 

автономного болгарского государства. На территории Болгарии разрушались 

крепости и выводились турецкие войска. России возвращалась потерянная 

после Крымской войны Южная Бессарабия, на Кавказе к России отходили 

Ардаган, Карс, Баязет и Батум, Турция выплачивала контрибуцию размере 

310 млн. руб.  

Решения, принятые в Сан-Стефано, не устраивали Англию и Австро-

Венгрию, которые не участвовали в войне, но хотели увеличить свои 

территории и ослабить Россию. По настоянию этих держав Петербургский 

кабинет, который не был в состоянии вести новую войну с сильными 

европейскими государствами, был вынужден согласиться на созыв 

международного конгресса в Берлине, где мирный договор был пересмотрен. 

Фактически в Берлине Россия оказалась в дипломатической изоляции. 

Германия, на помощь которой рассчитывало царское правительство, 

формально не вмешивалась в дебаты и реальной помощи не только не 

оказала, но и поддерживала противников России. Новый Берлинский трактат 

1878 г. существенно ущемлял интересы России и славянских стран. Хотя 

независимость Румынии, Сербии и Черногории подтверждались, Болгария 

оказалась разделенной на две части (границей ее являлись Балканы). 

Северное Болгарское княжество получало автономию, а южная часть, так 

называемая Восточная Румелия, оставалась под властью Турции (формально 

автономная турецкая провинция с губернатором-христианином). В то же 

время Босния и Герцеговина оказались в зоне оккупации Австро-Венгрии. На 

Кавказе за Россией оставались Карс и Ардаган, Батум становился портом, 

свободным для торговли. 

Решения Берлинского конгресса были восприняты в России как 

поражение русской дипломатии. Однако результаты русско-турецкой войны 

сыграли важнейшую роль в национальном освобождении славянских 

государств на Балканах, развитии там капиталистических отношений, 

консолидации национальных сил. Вместе с тем итоги конгресса привели к 

заметному охлаждению русско-австрийских и русско-германских 

отношений, что впоследствии привело к изменению расстановки сил на 
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европейской арене. 

 

4. Внешняя политика России в царствование Александра III 

В первые послевоенные годы в России не было единого мнения о 

дальнейших путях развития внешней политики. Еще были сильны 

прогерманские настроения (поощряемые новым министром иностранных дел 

Н.К. Гирсом), поддерживаемые кругами, связанными торговыми 

отношениями с Германией. В то же время представители торгово-

промышленной буржуазии предпочитали установление тесных контактов с 

Францией. За это сближение высказывался ряд крупных чиновников, 

дипломатов, публицистов (Д.А. Милютин, Н.Н. Обручев, Н.П. Игнатьев, 

М.Н. Катков). Однако пока еще Россия проводила выжидательную политику. 

Между тем противоречия в русско-германских и русско-австрийских 

отношениях как в политической, так и в экономической сферах постепенно 

обострялись. «Союз трех императоров» все более противоречил 

национальным интересам России. Уже к концу 70-х годов Германия начинает 

сколачивать основы военно-политического блока в Европе (тайное 

соглашение с Австро-Венгрией 1879 г.), но на разрыв с Россией, опасаясь 

русско-французского сближения, она в это время еще не шла. В 1882 г. к 

австро-германскому блоку примкнула Италия. 

Во второй половине 80-х годов в ответ на отказ России поддержать 

Германию против Франции Берлином были предприняты меры 

экономического характера (русско-германская таможенная война), но когда в 

1887 г. на германский денежный рынок были выброшены русские ценные 

бумаги, они были скуплены парижскими банкирами. Последовавшее в 1888–

1889 гг. размещение русских займов во Франции укрепило русско-

французские экономические связи, что стало одной из предпосылок 

образования будущего союза (конвенция 1893 г.).  

Важным этапом в развитии контактов двух стран стал визит 

французской эскадры в Кронштадт в 1891 г. Крупнейшие газеты мира 

опубликовали сообщение о том, как российский самодержец стоя выслушал 

государственный гимн Франции – революционную «Марсельезу» и 

предложил тост за президента республики. Почти одновременно, в августе 

1891 г., в результате дипломатической переписки между Петербургом и 

Парижем было оформлено секретное российско-французское политическое 

соглашение, получившее в истории дипломатии название Консультативного 

пакта. Непосредственным продолжением политического соглашения 1891 г. 

стала подписанная в Петербурге в августе 1892 г. начальниками генеральных 

штабов двух государств российско-французская военная конвенция. В 

октябре 1893 г. во Франции сердечно принимали российскую военную 

эскадру. В декабре Александр подписал российско-французскую конвенцию, 

формальная ратификация которой состоялась 4 января 1894 г. Таким 

образом, российский император накануне собственной смертельной болезни 

как бы поставил точку в важнейшем деле своей жизни. Он уберег Россию от 
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опасности со стороны Германии, но одновременно сделал шаг в сторону 

будущей мировой войны. 

Экономические трудности, испытываемые Россией, и перегруппировка 

европейских держав не позволили русской дипломатии использовать свою 

популярность на Балканах для укрепления здесь своих позиций. После 

болгарского кризиса 1885–1887 гг. Россия практически утратила 

политические приобретения в регионе, а в Болгарии устанавливается австро-

германская ориентация. В целом к середине 90-х годов XIX в. 

перегруппировка сил европейских держав практически завершилась. 

 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ




