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Отто фон Бисмарк – одна из ключевых фигур истории XIX века. В политическую 

жизнь Пруссии О. Бисмарк вступил довольно поздно, 28 апреля 1851 г. Ему была предло-
жена роль дипломата на возрожденном во Франкфурте Союзном сейме. Таким образом, 
убежденный в праве Пруссии на главенство среди германских государств и готовый от-
стаивать эту точку зрения, О. Бисмарк в 1851 г. влился в политическую жизнь страны.  
В данном исследовании рассматривается период дипломатической деятельности О. 
Бисмарка от момента вступления на политическую арену и до назначения на должность 
канцлера в 1861 году. Цель работы – рассмотреть политическую деятельность Отто фон 
Бисмарка в качестве посланника во Франции, Англии и России и специфику его поведе-
ния как дипломата в 1851–1862 гг. 

Материал и методы. Основным материалом для исследования послужили мемуары 
О. фон Бисмарка «Мысли и воспоминания: в 3-х т.» под редакцией проф. Л.С. Ерусалимско-
го. Полная биография Отто фон Бисмарка изложена в работах А. Палмера «Бисмарк»,  
В.В. Чубинского «Бисмарк. Политическая биография» [3; 4]. Также использовалась работа 
«История Германии. Том 1. С древнейших времен до создания Германской империи»  
Б. Бонвеча [2]. При проведении исследования применялись как общенаучные (анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, дедуктивный, логический), так и специально-
исторические методы. В основу работы был положен системно-структурный анализ. Ос-
новными методами, использованными в исследовании, являлись метод сравнительного 
анализа, описательный метод и метод исторической ретроспекции.  

Результаты и их обсуждение. 11 мая 1851 г. О. Бисмарк прибыл во Франкфурт. Он 
сознавал важность будущего Союзного сейма и для себя, и для государства.  

Сейм стал ареной борьбы двух государств – Австрии и Прусии. Камнем преткнове-
ния становился сам Германский союз, который Пруссии удалось сохранить в прежнем ви-
де, и Таможенный союз, где соглашение вообще не было достигнуто. После неудачи рево-
люции 1848–1849 гг. общественное движение в Пруссии затихло, и вопросы решались 
исключительно на высшем уровне [2]. О. Бисмарк продолжал проводить линию домини-
рования Пруссии, однако правители малых государств причисляли к вышестоящим 
именно Австрию, и это во много раз усложняло дело. В конце концов О. Бисмарк убедил-
ся, что в таком виде, в каком он есть сейчас, Германский союз существовать не должен.  

Если не изменить, то поколебать свое мнение касательно Австрии О. Бисмарк смог 
летом 1851 г. В это время в Висбадене находился вернувшийся из ссылки К. Меттерних. 
Он пригласил к себе нового посланника, желая узнать, на каких позициях стоят давние 
соперники. Собеседники произвели приятное впечатление друг на друга. К. Меттерних 
нашел О. Бисмарка остроумным человеком с твердыми принципами и посоветовал ему 
хорошо заботиться о стране, ибо только тогда она сможет разделить с Австрией ответ-
ственность за германский мир. Естественно, никто из них не хотел уступать и стоял на 
позициях верховенства своей страны, но оба остались довольны встречей.  

Это добавило О. Бисмарку веса на Сейме и немало раздосадовало австрийского послан-
ника, считавшего его мелким нахальным юнкером. К тому же, после аграрной реформы  
1850 г. в Пруссии начался экономический подъем, и на фоне усиления голос Пруссии стал 
иметь больший вес. На заседаниях О. Бисмарк, следуя своей натуре, начал курить, что было 
позволено только австрийцам, тем самым нагло приравнивая себя к их положению в Союзе.  

В июле 1852 г. в Вене очень вовремя для О. Бисмарка заболел граф Арним, посол,  
а К. Меттерних снова вернулся на пост. В этих условиях прусский король решил послать в 
Вену единственного дипломата, имеющего с К. Меттернихом хорошие отношения [3, с. 97]. 
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В Вене правительство К. фон Буоля, министра иностранных дел, приняло его на 
удивление радушно. Они рассчитывали на то, что благоволение высшего общества под-
купит провинциального юнкера. Однако он остался при своем мнении. Вскоре он был 
представлен императрице-матери Софии и заключил, что политика крутится именно во-
круг нее. Позже О. Бисмарк вместе с двором посетил Венгрию, куда отправился молодой 
Франц Иосиф. Об императоре он отзывался с уважением: «Горячность молодого человека 
двадцати лет в сочетании с трезвым самообладанием» [3, с. 97]. Вена и ее император 
устранили неприязнь О. Бисмарка к Австрии, но взглядов его не изменили: к соглашению 
стороны так и не пришли, и О. Бисмарк вскоре вернулся во Франкфурт. 

Вскоре по поручению короля он получил возможность отправиться министром в 
Ганновер. О. Бисмарк согласился и сумел убедить короля Георга в необходимости «идти с 
Пруссией рука об руку» [1, с. 113]. 

В начале Крымской войны Николай I рассчитывал на поддержку Австрии или Прус-
сии хотя бы в форме нейтралитета. Прусский король колебался, а О. Бисмарк был реши-
тельно против вступления в коалицию против России. Не только потому, что русская мо-
нархия была традиционным другом Гогенцоллернов и оплотом абсолютизма, но и пото-
му, что из этого можно было извлечь выгоду. 20 апреля 1854 г. между Пруссией и Австри-
ей был заключен договор о наступательном и оборонительном союзе, по которому Прус-
сия в случае необходимости должна была стянуть войска на границы с Россией и в По-
знани. Франция, втянутая в войну, не могла угрожать западным границам, а договор 
обеспечивал Пруссии положение защитника немецких земель и ставил ее на один уро-
вень с Австрией. К тому же в случае обострения отношений с Австрией Пруссия получала 
хороший плацдарм для начала военных действий [1, с. 119]. О. Бисмарк добивался начала 
мирных переговоров и участия в них Пруссии, однако ее делегация попала туда только 
под конец. Но в этом был один существенный плюс: Пруссия не несла ответственности за 
тяжелые для России соглашения и сохранила с ней хорошие отношения.  

Усиления Пруссии не могло произойти без заключения дружественных соглашений 
с великими соседями. В качестве потенциального союзника О. Бисмарк выбрал Францию, 
предвидя ее сближение с Россией. В августе 1855 г. О. Бисмарк нанес визит в столицу 
Второй империи. В Париже, на одном из вечеров, он познакомился с королевой Виктори-
ей и принцем Альбертом. Английская корона в то время была негативно настроена в от-
ношении к сближению Пруссии и России, и беседа получилась напряженной. Однако  
О. Бисмарк не хотел терять этой крупицы расположения. Когда королева перевела беседу 
в русло эстетики и заметила, как прелестен город Париж, О. Бисмарк ответил, что он «еще 
более прелестный, чем Петербург». Однако английская сторона отныне стала считать его 
прорусски настроенным и опасным пруссаком. К тому же, О. Бисмарк активно не одобрял 
заключение помолвки между дочерью Виктории и сыном Фридриха Вильгельма. Он по-
лагал, что, согласно политике Англии, принцесса принесет в Пруссию английские тради-
ции, ничего не дав взамен [3, с. 103]. 

Весной 1857 г., не получив поддержки от окружения короля, О. Бисмарк по соб-
ственной инициативе отправился в Париж. Главной целью визита было более близкое 
знакомство с Наполеоном III. Тем временем Пруссию постигло несчастье – у короля слу-
чился удар [1, с. 192]. Ведение всех дел взял на себя принц Вильгельм, который относился  
к О. Бисмарку куда более негативно, чем Фридрих Вильгельм.  

7 октября умирающий Фридрих Вильгельм подписал указ о введении регентства. 
Вильгельм получил полномочия короля и сразу начал чистку своего окружения. О. 
Бисмарк был человеком, обладающим самыми детальными знаниями о политической 
ситуации, но во взглядах он расходился с Вильгельмом, и тот считал его опасным поли-
тиком. Поэтому 29 января 1859 года О. Бисмарк был назначен посланником в Россию [3, с. 
111]. 

Весной 1860 г. О. Бисмарк вернулся в Берлин, где силу стали набирать либералы-
националисты. Вскоре начали ходить слухи о том, что О. Бисмарк может создать коали-
цию с либералами в правительстве. Вильгельм не был готов принять внезапную либера-
лизацию взглядов своего дипломата и его приверженность союзу с Россией.  
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Это недоверие пошатнуло его положение в Петербурге, куда О. Бисмарк вернулся в 
июле. К тому же он отказался от совместного с Россией протеста против похода Гари-
бальди, считая, что образование единого Итальянского государства ослабит Австрию и 
поможет Пруссии. В состоявшемся разговоре с Вильгельмом О. Бисмарк предложил ис-
править конституцию путем созыва общегерманского представительства, чем привел 
нового короля в замешательство. Будущий канцлер был готов допустить парламент ради 
ослабления Австрии и создания союза без нее. Более того, он писал, что нужно позволить 
Австрии и Франции «грызть друг друга, а тем временем послать армию на юг и вбить по-
граничные колья около Швейцарии» [4, с. 101]. Это немало насторожило окружающих его 
политиков. Разошелся он с русскими и в польском вопросе. Национальное движение по-
ляков О. Бисмарк не принимал ни в каком виде. Но, несмотря на это, из Петербурга его 
провожали с доброжелательностью и сожалением по поводу его отъезда. 

В 1862 г. О. Бисмарк вернулся в Пруссию, а 22 мая уже получил назначение в Париж. 
Это назначение не продлилось долго. В Париже его встретили так же доброжелательно, 
как и в прошлый раз. Однако Наполеон был занят больше развлечениями и проблемами 
отъезда всем двором в отпуск, чем политикой. Работы у О. Бисмарка было немного, и в 
начале июля он побывал на Всемирной выставке в Лондоне, где встретился с видными 
британскими политиками. Будущий премьер-министр Англии Б. Дизраэли писал: «Опа-
сайтесь этого человека! Он говорит то, что думает» [4, с. 106]. 16 сентября О. Бисмарк по-
лучил вызов в Берлин, где его ждало высоко назначение. 20 сентября 1862 г. он стал ми-
нистром-президентом Пруссии. 

Заключение. Таким образом, к 1862 г. Отто фон Бисмарк стал одним из влиятельней-
ших людей Пруссии. За одиннадцать лет, проведенных на поприще дипломатии, его взгляды 
претерпели некоторые изменения. Он стал комфортнее себя чувствовать в политике, приоб-
рел новые ценные знакомства и расположение. В данный период его мысли занимали три 
важнейшие внешнеполитические задачи: отношения с Австрией, с Россией и с германскими 
соседями. В вопросах, касающихся Австрии, он по-прежнему стоял на позициях необходимо-
сти превосходства Пруссии и ослабления Вены через невмешательство в невыгодные для 
нее конфликты (отказ от войны с Францией и от подавления мятежа Дж. Гарибальди). С рус-
скими дипломатами у О. Бисмарка сложились неплохие отношения, и здесь он опять же 
настаивал на сохранении мира между державами. Касательно третьей проблемы, он считал, 
что Германию необходимо объединять без вмешательства в процесс консолидации или во-
обще без включения Австрии в будущий Союз. К моменту своего назначения на пост главы 
правительства О. Бисмарк выступал против любых военных конфликтов, кроме подавления 
мятежа в Польше: армия всегда была главным козырем Пруссии, а накануне объединения 
внутренняя сила была очень нужна стране. Ради «дела страны» О. Бисмарк был готов пойти 
на уступки либералам и созвать общегерманский парламент, хотя по-прежнему оставался 
патриотом и монархистом. Единственная черта в его характере осталась неизменной – его 
прямолинейность. Он выражал свои мысли и устремления твердо и «в лоб». Это было опасно 
для дипломата, чье поприще требует гибкости и умения вуалировать все, что приходится. 
Однако именно из-за этой своей черты О. Бисмарк и обрел такой вес в прусском обществе, 
умея твердо стоять на своем и обладая нерушимыми принципами. Таким, убежденным в сво-
ей силе и готовым бороться за будущее страны, О. Бисмарк вступил в должность министра-
президента Пруссии. 
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