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Прусский посланник в России Отто фон Бисмарк в письмах и донесениях из 

Петербурга уделял большое внимание международным вопросам и проведению 
внешнеполитического курса Российской империи. Он следил за внутренней политикой 
России, и такое событие, как отмена крепостного права, нашло отражение в его 
корреспонденции.  

Оценка крестьянской реформы прусским дипломатом в отечественной 
историографии изучалась слабо. Исследование петербургского периода деятельности 
Бисмарка провел Б. Э. Нольде. Он ставит акцент на вопросах, связанных с 
международными проблемами; крестьянский вопрос отступает на второй план.    

Личная корреспонденция Отто фон Бисмарка и его официальные донесения из 
Петербурга были изданы в Германии в конце XIX в. – начале XX в. на немецком языке. 
Они до сих пор не переведены на русский язык и как целостный исторический источник 
не введены в научный оборот в отечественной историографии. 

Информацию о проведении крестьянской реформы Бисмарк получал из разговоров 
с рядовыми чиновниками и государственными деятелями. Часто эта тема затрагивалась 
на аудиенциях у Александра II. Из бесед с русскими помещиками прусский посланник 
составлял также представления о жизни российского крестьянства, о влиянии 
крестьянской реформы на жизнь деревни. Во время охоты, путешествий по российским 
губерниям Бисмарк мог общаться и с самими крестьянами (за время петербургской 
миссии прусский дипломат делал хорошие успехи в изучении русского языка). 

В крестьянстве Бисмарк видел основу общественного устройства России: 
«…старорусское крестьянское население, полностью верное императору, здоровое в 
самом себе и в полной мере способное к общинному самопостоянству (Selbstständigkeit)1 
является фундаментом для развития новых порядков внутри и усиливающегося 
могущества во вне, и этот фундамент будет находиться в распоряжении империи в 
течение еще многих лет» («Die politischen Berichte des Fürsten Bismarck aus Petersburg 
und Paris (1859 - 1862)», 1920, Bd. 1, S. 15). Бисмарк полагал, что решение крестьянского 
вопроса окажет благотворное влияние на внутреннюю политику империи, оздоровит 
экономику и поможет России вернуть былое могущество в международных отношениях.  

В своих донесениях Бисмарк прогнозирует цепочку событий, основу которым 
может положить решение крестьянского вопроса: прогрессивная крестьянская 
реформа → условие для широких преобразований → оздоровление и укрепление 
государства → активная внешняя политика сильной державы. 

За время пребывания в Петербурге прусский посланник вывел формулу 
общественного спокойствия для России. Лишь соблюдая ее, можно было рассчитывать 
на успешное проведение крестьянской реформы. Самодержавие – залог спокойствия 
основной массы населения империи; преданное императору крестьянство – гарантия 
общественной безопасности во время проведения реформ. Это прекрасно понимал сам 
Александр II. 9 ноября 1861 г. он говорил Бисмарку, что «лишь Господь знает, куда бы 
мы вообще пришли с проблемой крестьян и помещиков, если бы авторитет императора 
более не был бы достаточным, чтобы оказать господствующее влияние» («Die politischen 
                                                 
1 Selbstständigkeit – сложносоставное слово. Бисмарк имеет в виду некое самосохранение, 

самообеспечение, одним словом, нечто фундаментальное и незыблемое. 
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Berichte des Fürsten Bismarck aus Petersburg und Paris (1859 - 1862)», 1920, Bd. 2, S. 130). 
В памятной записке на имя короля Вильгельма, оценивая высказывание императора, 
прусский дипломат отметит: «По мере того, как русские будут терять веру в 
безграничную власть императора, перед страной все отчетливее будет вставать 
опасность убийственной крестьянской войны» («Die politischen Berichte des Fürsten 
Bismarck aus Petersburg und Paris (1859 - 1862)», 1920, Bd. 2, S. 130). 

Оценивая цель крестьянской реформы весьма положительно, прусский дипломат 
скептически отзывается о ее итогах. Для Бисмарка, как для европейца, существенным 
было понятие личной свободы, которую юридически получали крестьяне. Отсутствие у 
крестьян права свободного передвижения негативно оценивалось прусским 
посланником. Находясь в России, Бисмарк пришел к выводу, что главной особенностью 
российского сельского хозяйства является отходничество. Вследствие суровых 
природных условий Бисмарк отводил институту отходничества значительное место в 
жизни крестьян. И именно отходничеству, главной статье дохода крестьянской семьи до 
и после страды, вредило отсутствие у крестьян прав на свободное передвижение. Это 
заставило Отто фон Бисмарка прийти к выводу, что крестьянин не ощущал большой 
разницы между крепостным правом и зависимостью от штата многочисленных 
чиновников царской администрации.  

По поводу административного аппарата в деревне прусский посланник составил 
свое, во многом неутешительное мнение. Медлительность царского правительства в 
таком важном деле, как формирование новой системы администрации в деревне, была 
опасной.  

Упразднение старых полицейских институтов, слабость, а иногда и отсутствие 
новых учреждений создавали вакуум, в который мог хлынуть поток революционных 
идей, чего так боялся Отто фон Бисмарк. В таком случае он предсказывал разрыв 
доверительных отношений, которые сложились между императором и крестьянством. 
Это могло привести к нарушению общественного порядка и народному восстанию, 
«убийственной крестьянской войне». 
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