


5

ПРЕДИСЛОВИЕ

Отто фон Бисмарк… Какие ассоциации вызывает это 
имя у российского читателя? «Железный канцлер», объеди-
нение Германии, решение вопросов «железом и кровью», 
суровый взгляд из-под густых бровей и прусская каска с 
торчащим вверх агрессивным острием. А еще — набор ци-
тат из Интернета, по большей части вымышленных: «ни-
когда не воюйте с Россией», «славяне непобедимы», «ни-
когда столько не врут, как во время войны, после охоты и 
перед выборами»…

В современной России Бисмарк принадлежит к чис-
лу самых известных и узнаваемых зарубежных политиков 
прошлого. И на то, конечно, есть свои объективные при-
чины. «Железный канцлер» считается самой яркой звездой 
на политическом небосклоне Европы второй половины 
XIX века. Это само по себе уже говорит о многом — выда-
ющихся государственных деятелей в ту эпоху хватало во 
всех странах. В России вспомнят канцлера светлейшего 
князя Александра Горчакова и автора военных реформ, по-
следнего русского генерал-фельдмаршала графа Дмитрия 
Милютина, в Британии — четырежды занимавшего пост 
премьер-министра Уильяма Гладстона и непостижимого 
Бенджамина Дизраэли, во Франции — пламенного респу-
бликанца Леона Гамбетту, в Италии — великого объедини-
теля страны графа Камилло ди Кавура… Однако приоритет 
Бисмарка не оспаривается практически никем; и совре-
менники, и потомки единодушно отдавали ему первое ме-
сто среди европейских политиков своего времени.

Куда меньше единодушия в оценке характера и итогов 
его деятельности. В Германии до Второй мировой вой ны 
Бисмарк рассматривался как политический гений, мудрый 
дипломат и творец национального единства. На него при-
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зывали равняться, его государственное искусство противо-
поставляли ошибкам его преемников. Совершенно разные 
политические силы стремились, соревнуясь друг с другом, 
поставить образ Бисмарка себе на службу. Однако после 
1945 года ситуация изменилась. Все громче стали звучать 
критические голоса, все чаще можно было услышать о пре-
емственности политики «от Бисмарка к Гитлеру». «Желез-
ного канцлера» обвиняли в том, что он разрушал баланс 
сил в Европе, провоцировал кризисы и конфликты внутри 
Германии и за ее пределами, укреплял авторитарную тра-
дицию и душил ростки демократии — одним словом, бро-
сил в почву семена, которые дали в ХХ веке столь зловещие 
всходы. В наши дни доминирует более взвешенный подход: 
за Бисмарком признают как несомненные заслуги, так и 
столь же несомненные недостатки. Его больше не считают 
ни героической личностью, ни виновником всех немецких 
бед. В целом фигура «железного канцлера» сегодня, через 
двести лет после его рождения, перестала быть остро акту-
альной для немцев.

Иначе обстоят дела в России. В нашей стране тради-
ционно сосуществовали два образа Бисмарка. С одной 
стороны, он воплощение прусского духа и германского 
милитаризма, чуждое и враждебное. С другой — мудрый 
государственный деятель, неизменно выступавший за хо-
рошие отношения с Россией. Порой Бисмарк становился 
чуть ли не символом российско-германского сотрудниче-
ства. Конечно же, это способствовало формированию во-
круг его фигуры множества весьма живучих мифов. Так, и 
сегодня многие считают, что «железный канцлер» был едва 
ли не русофилом. В действительности Бисмарк в целом от-
рицательно относился к России и полностью разделял все 
негативные стереотипы о русских, существовавшие в те 
годы в Западной Европе. Он искренне считал, что славя-
не неспособны к упорному труду и созидательному твор-
честву, а могущественную империю смогли создать лишь 
благодаря помощи германцев.

Но о взглядах Бисмарка — интересных, порой неорди-
нарных, а местами совершенно стереотипных для человека 
той эпохи — мы еще успеем поговорить. Пока же — несколь-
ко предварительных замечаний, касающихся биографии 
«железного канцлера» в целом и этой книги в частности.

Во-первых, рассказать обо всех аспектах жизни и дея-
тельности столь масштабной личности не страницах от-
носительно небольшой книги попросту невозможно. Одна 
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из наиболее известных биографий Бисмарка, написанная 
американским историком немецкого происхождения Отто 
Пфланце, насчитывает более полутора тысяч страниц тек-
ста — и при этом нельзя сказать, что она является исчер-
пывающей. Автор этих строк не ставит перед собой безна-
дежную задачу впихнуть в куда более ограниченный объем 
как можно больше фактов и цифр, превратив книгу в рас-
ширенное подобие энциклопедической статьи. Вместо это-
го мы сосредоточимся на наиболее важных вопросах. Как и 
почему небогатый дворянин, не сумевший в молодости по-
строить нормальную карьеру, оказался вознесен на самую 
вершину политического олимпа? Как этому способствова-
ли его характер и убеждения, а что следует отнести на долю 
счастливого стечения обстоятельств? Был ли Бисмарк ге-
ниальным политиком или он тоже совершал ошибки, допу-
скал промахи, которые в конечном счете дорого обошлись 
Германии? Какими, в конце концов, были последствия его 
деятельности как для его родной страны, так и для всего 
мира в целом?

Во-вторых, важной задачей этой книги является по-
казать Бисмарка не машиной по принятию политических 
решений, а в первую очередь человеком — со своими стра-
стями, слабостями и капризами. Живым, из плоти и кро-
ви, а не гранитным изваянием. Ведь ему были знакомы и 
сильные эмоции, и безумные увлечения, и депрессии, при-
ходившие на смену периодам душевного подъема, и лень, и 
то, что мы сегодня назвали бы вредными привычками.

В-третьих, автор этих строк постарался отвести кон-
тексту эпохи ровно столько места, сколько необходимо 
для понимания деятельности главного героя. Контекст, ра-
зумеется, необходим; без него человек словно повисает в 
безвоздушном пространстве, теряя всякую связь с окружа-
ющей реальностью. Однако часто встречается и противо-
положная крайность: биографии выдающихся политиков 
превращаются, по сути, в книги по политической истории 
соответствующего периода, на страницах которых главный 
герой лишь время от времени появляется на поверхности и 
снова пропадает в бурном океане фактов, дат и имен. На-
писать политическую историю Германии XIX века — от-
дельная амбициозная задача, и автор не ставил перед собой 
такой цели. В центре книги находится именно фигура Бис-
марка, конкретный человек и его судьба.

И последнее. Один из современников «железного кан-
цлера» как-то сказал, что из всех исторических сочинений 



лишь биографии достойны того, чтобы тратить на них вре-
мя. Потому что из жизни наших предшественников мы мо-
жем извлечь важные и полезные уроки. С этой точкой зре-
ния трудно согласиться целиком: важно изучать все аспекты 
прошлого, хотя бы потому, что в истории человечества все 
взаимосвязано. Однако не подлежит сомнению, что чтение 
о жизни и деятельности людей минувших эпох может быть 
не только увлекательным, но и полезным с практической 
точки зрения. Ведь они были такими же людьми, как и мы, 
и многие из стоявших перед ними задач и проблем очень 
похожи на те, с которыми сталкиваемся и мы. Как гласит 
народная мудрость, учиться на чужих ошибках гораздо пра-
вильнее, чем повторять их снова и снова. Жизнь Отто фон 
Бисмарка — долгая и насыщенная, изобилующая неожи-
данными поворотами, взлетами и падениями, — не только 
интересна, но и весьма поучительна.
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Глава 1
РОЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

Биографии выдающихся личностей обычно начинают с 
рассказа о предках. Это становится действительно важным 
(а не просто интересным) в том случае, если в семье суще-
ствовала некая традиция, передававшаяся из поколения в 
поколение, если герой книги чувствовал себя преемником 
своих дедов и прадедов. В случае с Бисмарком ситуация 
была еще любопытнее: он стал точкой пересечения двух со-
вершенно разных традиций, воплощениями которых были 
его родители.

Отец — Карл Вильгельм Фердинанд фон Бисмарк (1771—
1845) — был представителем древнего и весьма разветвлен-
ного дворянского рода. В хрониках эта фамилия впервые 
упоминается в XIII веке. Бисмарки принадлежали к числу 
наиболее влиятельных дворянских семей Старой марки 
(Альтмарка) — исторической области на берегах Эльбы, 
которую нередко называют «колыбелью прусского госу-
дарства». «Железный канцлер» впоследствии с гордостью 
заявлял о том, что его предки появились в Бранденбурге 
раньше, чем правящая династия Гогенцоллернов.

История Бисмарков во многом типична для прусского 
родового дворянства. Своенравные и независимые, они 
были насильно переселены курфюрстом со своих родовых 
земель на левом берегу Эльбы на куда менее престижный 
правый берег — в Шёнхаузен. Шли века, и из смутьянов 
прусские помещики превратились в опору трона и ис-
точник кадров прусской армии. Прадед «железного кан-
цлера» сражался на полях Войны за испанское наследство 
и Северной войны, дед участвовал в Семилетней войне, 
дядя погиб в Битве народов под Лейпцигом в 1813 году. 
Их историю передавали в семейном кругу из уст в уста; 
Бисмарки гордились предками, не щадившими жизней на 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТТО ФОН БИСМАРКА

1815, 1 апреля — родился в поместье Шёнхаузен на Эльбе, в Ста-
рой марке (Альтмарке), ныне в округе Штендаль земли Сак-
сен-Ангальт.

1822 — начало учебы в интернате Пламана в Берлине.
1827 — начало учебы в гимназии Фридриха Вильгельма в Берлине.
1832, 10 мая — поступление в Гейдельбергский университет.
1833, ноябрь — перевод в Берлинский университет Фридриха 

Вильгельма.
1835, 22 мая — сдача 1-го государственного юридического экзаме-

на, дающего право поступления на государственную службу.
 Начало работы аускультатором при Берлинском городском 

суде.
1836, июль — начало работы в административных структурах в 

Ахене.
1838, апрель — поступление вольноопределяющимся в Гвардей-

ский егерский батальон, затем служба во 2-м егерском ба-
тальоне в Грейфсвальде.

1839, октябрь — окончательное увольнение с государственной 
службы; начало управления фамильными поместьями в По-
мерании.

1842, июль—октябрь — большое путешествие по Европе.
1846 — переезд из Померании в Шёнхаузен.
 Июль — избрание заместителем депутата провинциального 

сословного собрания (ландтага) Померании.
1847, 8 мая — начало деятельности в качестве депутата Соединен-

ного ландтага.
 17 мая — первая парламентская речь Бисмарка.
 28 июля — женитьба на Иоганне фон Путткамер.
1848, июль — начало работы в редакции консервативной Neuen 

Preußischen Zeitung («Новой прусской газеты»), основанной 
при его участии.

 21 августа — рождение дочери Марии Иоганны Елизаветы.
1849, 5 февраля — избрание Бисмарка депутатом Палаты депута-

тов Прусского ландтага.
 28 декабря — рождение сына Герберта Николауса Генриха 

Фердинанда.
1850, 3 декабря — «Ольмюцская речь» Бисмарка.
1851, май — назначение прусским посланником при Бундестаге 

Германского союза.
1852, 1 августа — рождение сына Вильгельма (Билла) Отто Аль-

брехта.
1859, февраль — назначение прусским посланником в Санкт-

Петербурге.
1862, май — назначение прусским посланником в Париже (Фран-

ция).



 23 сентября — назначение исполняющим обязанности ми-
нистра-президента Пруссии.

 30 сентября — речь «Железо и кровь».
 8 октября — утверждение назначения Бисмарка министром-

президентом и министром иностранных дел Пруссии.
1863, декабрь — заключение по инициативе Бисмарка австро-

прусского союза против Дании.
1864, 1 августа — заключение прелиминарного мирного договора 

Австрии и Пруссии с Данией.
1865, 14 августа — подписание компромиссной Гаштейнской 

конвенции с Австрией.
 16 сентября — пожалование Бисмарку графского титула.
1866, 9 апреля — Бисмарк вносит в Бундестаг предложение о со-

зыве общегерманского парламента.
 7 мая — первое покушение на Бисмарка.
 17 июня — начало боевых действий между Австрией и Прус-

сией.
 26 июля — подписание прелиминарного Никольсбургского 

мира с Австрией.
 3 сентября — Палата депутатов Прусского ландтага при-

нимает решение об освобождении правительства от ответ-
ственности за нарушения конституции; окончание Консти-
туционного конфликта.

1867, 12 февраля — предоставление Бисмарку дотации, использо-
ванной для покупки имения Варцин.

 14 июля — назначение канцлером Северогерманского союза 
при сохранении всех прусских должностей.

1870, 13 июля — составление Бисмарком «Эмской депеши», став-
шей последним шагом на пути к вооруженному конфликту 
с Францией.

1871, 18 января — провозглашение Германской империи в Версале.
 21 марта — назначение имперским канцлером с одновре-

менным пожалованием наследственного княжеского титула.
 24 июня — получение в качестве награды от императора име-

ния Фридрихсру.
1874, 13 июля — второе покушение на Бисмарка.
1878, июнь—июль — председательство на Берлинском конгрессе.
1879, 15 октября — заключение австро-германского оборони-

тельного союза.
1880, 15 сентября — назначение Бисмарка прусским министром 

торговли в дополнение к занимаемым постам.
1890, 20 марта — отставка Бисмарка со всех постов, пожалование 

ему титула герцога цу Лауэнбург.
1891, 30 апреля — избрание депутатом Рейхстага.
1898, 30 июля — смерть в имении Фридрихсру.
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