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После победоносной русско-турецкой войны 1877-78 гг. Россия восстановила свое пра-
во покровительства в отношении Балкан, но дипломатический проигрыш на Берлинском
конгрессе определил дальнейшее направление и характер внешней политики, предрешил
грядущее развитие событий на Балканском полуострове. Россия пытается мирным спо-
собом - дипломатическим - сохранить и усилить свое влияние на Балканах, однако все
возрастающие национальные противоречия балканских народов мешают реализации пла-
нов МИДа и Св. Синода.

Вселенским патриархом в этот период был Иоаким III, которого активно поддержива-
ло российское посольство в Константинополе, это был первый патриарх за долгое время,
настроенный прорусски. На него возлагали большие надежды МИД и Синод по поводу
укрепления авторитета России на Востоке.

В первое послевоенное время предстояло решить множество вопросов. Так, например,
необходимо было определить положение православной церкви в Боснии и Герцеговине. В
1879 г. Австро-Венгрия оккупировала эти территории, следовательно, встал вопрос о ка-
нонической принадлежности области. Активное участие в принятии решения принимала
Россия, так как не могла допустить установления там католичества или унии.

Греко-болгарский церковный вопрос в данный период не утратил пристального внимания
ни русской дипломатии, ни Св. Синода. Вопрос о Болгарской схизме, который в России
считали временным недоразумением, оставался открытым, и дипломатическому корпусу
в Константинополе предстояло его решить. Патриарх Иоаким под давлением Синода был
вынужден подать протест России через посольство по поводу совместного служения во
время войны русских и болгар. МИД направил полученный протест и депешу посла в
канцелярию Синода. Ответ Синода назвал обвинения беспочвенными и впервые открыто
заявил, что не признает Болгарскую схизму, и настоятельно рекомендовал Константи-
нопольскому Синоду больше не направлять подобных бумаг в Россию. Наконец, Россия
должна была высказаться и о Сербской церкви, получившей независимость в 1879 г.

1878-1881 гг. - переходный период, небольшое затишье, в которое происходит разреше-
ние лишь возникших послевоенных вопросов, начинает формироваться характер внешней
политики на Восточном православном направлении, а уже в царствование Александра III
и обер-прокурорства К. П. Победоносцева приобретает окончательный вариант.

Тема весьма актуальная, однако исследователей, обращающихся к данной проблемати-
ке, не так много. Тем более основной интерес направлен на изучение именно светской
внешней политики, церковную сторону данного вопроса практически не учитывают. До
сих пор многие архивные материала не привлекались исследователями.
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