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Аннотация. Авторы статьи исследуют развитие русско-германских отношений в период правления Ни-
колая II и Вильгельма II. Две великие державы были ключевыми фигурами на международной арене, поэтому 
изменения в их отношениях имели прямое влияние на мировую обстановку в целом. 

В статье подчеркивается противоречивый характер взаимоотношений России и Германии, что в итоге 
привело их к участию в оппозиционных друг другу блоках. Авторы отмечают, что резкий поворот в отноше-
ниях наметился с приходом к власти Вильгельма II. 

В статье рассматриваются важные события, которые повлияли на ухудшение отношений между Россией 
и Германией и подтолкнули страны к масштабному мировому конфликту.

Цель исследования: проанализировать изменение отношений Российской и Германской империй во времена 
правления Николая II и Вильгельма II, рассмотреть ключевые моменты, определившие дальнейший ход истории.

Методологическую основу исследования составили принципы современной исторической науки и методы 
научного познания: объективность, историзм, научность, и специально-исторические методы: хронологиче-
ский, сравнительно-исторический.

Актуальность исследования заключается в необходимости рассмотрения и изучения русско-германских 
отношений для более полного понимания международной обстановки перед Первой мировой войной и причин 
её начала.
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Abstract. The authors of the article analyze the essence of Russian-German relations during the reign of Nicholas 
II and Wilhelm II. During the reign of the two monarchs, the relationship between the great powers was constantly 
changing, which significantly influenced the formation of two opposing sides in the international arena before the 
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First World War. The article examines important events that influenced the deterioration of relations between Russia 
and Germany.

Purpose of the study: to analyze the change in relations between the Russian and German empires during the reigns 
of Nicholas II and Wilhelm II, indicating the key points that influenced the course of history, and draw a conclusion.

The methodological basis of the study was the principles of modern historical science and methods of scientific 
knowledge: objectivity, historicism, scientific character, and special historical methods: chronological, comparative 
historical.

The relevance of the study lies in the need to consider and study Russian-German relations for a more complete 
understanding of the international situation before the First World War and the reasons for its outbreak.
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Отношения между Россией и Германией в конце 
XIX – начале XX веков стали объектом пристально-
го внимания историков как советского периода, так 
и современности. 

В советский период учёные придавали империали-
стический характер внешней и внутренней политике 
России и Германии перед Первой мировой войной. 
Причину конфликта видели в агрессивной политике 
Германской империи. Среди советских историков вы-
деляется М. Н. Покровский, который в реферате «Ви-
новники войны» 1915 года доказывал, что в начале 
XX века внешняя политика Германии носила мирный 
характер и само государство не было заинтересовано 
в территориальных приобретениях. Виновником вой-
ны, по его мнению, были русские помещики, недо-
вольные пошлинами на русский хлеб. Однако с 1923 
года историк меняет своё мнение и высказывает его 
в ряде работ: «Как готовилась война», «Происхожде-
ние и характер войны», «Как возникла мировая вой-
на» и другие. Русско-германскому конфликту в вопро-
се возникновения войны он придаёт второстепенное 
значение. На передний план, прежде всего, выступают 
англо-германские интересы, связанные с господством 
на море и франко-германские территориальные про-
тиворечия. Значительное влияние оказывали и рус-
ско-турецкие взаимоотношения, где главным факто-
ром была активность русского торгового капитала. 
Турция стремилась закрыть проливы Босфор и Дарда-
неллы в период Балканских войн для российского экс-
порта пшеницы, что оказывало серьезное влияние на 
внешнеполитический курс России и ускорило в 1914 
году развязывание военных действий.

В современной историографии обращает на себя 
внимание работа П. В. Мультатули, которая посвящена 
истории русско-германских отношений. В частности, 
в статье «К вопросу о характере Первой мировой вой-
ны» он рассматривает взаимоотношения и действия 
России и Германии на международной арене. Историк 
считает, что у России не было причин нападать на Гер-
манию. Российская империя стала той, на кого напали. 

Германия стремилась к войне, долгие годы разрабаты-
вала планы мировой гегемонии и считала 1914 год на-
илучшим моментом для осуществления этих планов.

Другой современный исследователь А. С. Прото-
попов в труде «История международных отношений 
и внешней политики России (1648–2010)» посвятил 
отдельную главу касательно международной обста-
новки перед Первой мировой войной. В ней главным 
инициатором начала боевых действий он видит Гер-
манию, желавшую устроить передел мира, и торопив-
шую начало конфликта, так как её правительственные 
круги осознавали растущую военную мощь России. 
Российская империя напротив, считает автор, высту-
пала защитницей Сербии и искала способы урегули-
рования конфликта иными способами. 

Историк С. В. Рыбаков придерживается схожего 
мнения. По его словам, после прихода Вильгельма 
II к власти начала развиваться идея пангерманизма, 
становления Германии как мировой державы. В свя-
зи с этим Германская империя не желала выстраивать 
долгосрочных дипломатических отношений с Рос-
сией и постепенно готовилась к войне. Российская 
сторона, в свою очередь, как и по мнению А. С. Про-
топопова, выступала защитницей Сербии и не хотела 
развязывания войны.

Отношения России и Германии имеют сложную 
многовековую историю. Две ключевые фигуры на 
международной арене, которые еще в 1870-х годах 
пытались выстраивать союзнические и партнерские 
отношения, вдруг стали непримиримыми соперника-
ми. Зачастую Россия была для Германии не только со-
юзницей или торговым партнером, но и покровитель-
ницей, как, к примеру, после победы над Наполеоном 
в 1812 году. В XIX веке связи выстраивались на ос-
нове принципов Священного Союза, которым Россия 
следовала вопреки собственным национальным инте-
ресам. Но важно отметить, что характер русско-гер-
манских отношений на протяжении всей истории XIX 
столетия отличался противоречивостью и зависел от 
обстановки на международной арене.
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Значительным событием, повлиявшим на русско-
германские отношения, стало объединение Германии 
в 1871 году, которое не смогло бы состояться без ло-
яльности Российской империи. Но характер отноше-
ний резко меняется в 1879 году, когда О. фон Бисмарк 
фактически объявляет России таможенную войну. 

На рубеже XIX–XX веков одним из главных кам-
ней преткновения в отношениях были совместные 
действия Германии и Австро-Венгрии, явно анти-
российской направленности. Германская империя 
помогала ей в борьбе со славянскими народами и в то 
же время претендовала на балканские государства 
и земли Османской империи, где хотела распростра-
нить свою власть, используя ресурсы Австро-Венг-
рии [5, с. 121]. 

По сути, охлаждение между двумя государства-
ми началось с того момента, когда во главе Германии 
оказался Вильгельм II. «Договор перестраховки» 
1887 года не был продлён по его инициативе. Из-за 
сложившегося положения дел Александр III пошёл 
на сближение с Францией, что подняло волну воз-
мущений в Берлине, и Германия начала оказывать 
санкционное давление на развитие сельского хозяй-
ства России [6, с. 100].

Новый торговый договор был подписан 29 января 
(10 февраля) 1894 года, что позволило наладить раз-
рушенные из-за таможенной войны отношения между 
империями в области торговли [2, с. 18, 19].

Правда, уже 25 декабря 1902 года (7 января 1903 
года) рейхстаг принял новый таможенный тариф, уве-
личив договорные пошлины на ввозимый российский 
хлеб в 1,5 раза. После утверждения и публикации 
в 1902 году нового германского тарифа министр фи-
нансов С. Ю. Витте подготовил доклад ответных мер, 
утверждённых Николаем II 13 мая (26 мая) 1903 года 
[1, с. 977, 979].

Во второй половине 1903 года шли переговоры 
о новом торговом договоре, который был подписан 
уже 28 июля (10 августа) 1904 года со значитель-
ными уступками с российской стороны, поскольку 
у С. Ю. Витте не оставалось выбора, как отказаться 
от своей непреклонной позиции из-за военных неу-
дач в русско-японской войне и принципиального же-
лания Николая II быстрее заключить договор. В ре-
зультате, Германия добилась от России снижения 
пошлин, в ответ повысила пошлины на ввозимый 
русский хлеб, но согласилась на равноправные тор-
говые отношения, сохранение которых в будущем не 
оправдались [1, с. 982].

Таким образом, постоянные экономические про-
тиворечия с 1870-х годов двух великих держав созда-
ли условия для разрыва союзнических отношений 
между Россией и Германией и складыванию напря-

женной обстановки в период Первой мировой войны, 
во время которой две страны оказались противника-
ми [1, с. 983].

На самом деле действия России и Германии уда-
лось согласовать только на Дальнем Востоке. В пред-
ставлениях европейского миропорядка их взгляды не 
совпадали, а расширение германской экспансии на 
Ближнем Востоке приводило всё к большему недове-
рию с российской стороны [4, с. 302].

Встреча императоров с 24 по 26 августа (с 5 по 
7 сентября) 1896 года прошла в Бреславле. Данное 
посещение Николая II в правящих кругах Германии 
связывали с тем, что он будет просить поддержки 
в вопросе о черноморских проливах, но оказалось, 
что визит связан с другой причиной. Российскую 
империю беспокоило изменение германской тамо-
женной политики, в результате которой страдало 
русское сельское хозяйство. Германия же искала со-
юза с Россией против США, так как причину эконо-
мических проблем видела в активном американском 
экспорте в Европу, но Николай II не согласился на 
это предложение [3, с. 114, 115].

25 июля (6 августа) 1897 года Вильгельм II посе-
тил Россию с официальным визитом. Кайзер вновь 
пытался вовлечь российского императора в тамо-
женный союз против Америки, но в планы России 
не входило ухудшение отношений с ней. Несмотря 
на отказ в данном вопросе, Вильгельм II всё же над-
еялся повлиять на Николая II в политическом плане, 
предлагая ему «сердечную и верную дружбу». Кай-
зер в своём тосте говорил, что «за ним вся его нация 
всегда будет стоять за Россию и за мир», но через 
семнадцать лет, когда Вильгельм II предпримет всё, 
чтобы начать мировую войну, он забудет о собствен-
ном обещании [3, с. 116–118].

Множество комплиментов с клятвами в «вечной 
дружбе», какими были полны речи и письма кайзера, 
не совпадали с тем, что он говорил третьим лицам: 
в 1901 году на похоронах королевы Виктории герман-
ский император при разговоре с новым королём Ан-
глии Эдуардом VII называл Россию врагом и плохо 
отзывался о Николае II [3, с. 135, 138].

События 1904–1907 годов стали решающим фак-
тором для формирования двух противостоящих друг 
другу блоков. В указанный период не последнюю 
роль занимает встреча монархов России и Германии 
летом 1905 года на яхте рядом с островом Бьёрке. 
Именно Бьёркский договор можно назвать «поворот-
ным пунктом», который коренным образом поменял 
отношения между ведущими державами. Данный до-
кумент показал истинные намерения сторон и опреде-
лил возможные пути развития событий в то довольно 
напряжённое время [7, с. 61, 62].
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В дальнейшем кайзер пытался склонить россий-
ского императора на свою сторону, но данные попыт-
ки были безуспешны. В это время Николай II укрепил 
дружбу c Францией и примирился с Англией, что при-
вело, в итоге, к постепенному охлаждению русско-
германских связей. Ко времени окончательного фор-
мирования Антанты в 1907 году отношения между 
двумя великими державами испортились полностью. 
В мире сложились коалиции, а значит, вопрос войны 
был делом времени [7, с. 64, 65].

16 (29) октября 1907 года в Санкт-Петербурге был 
подписан секретный русско-германский протокол, 
в котором были изложены основные принципы по-
литики двух государств в районе Балтийского моря. 
Улучшение отношений с Германией было ограничено 
только этим регионом [3, с. 401].

Боснийский кризис, связанный с аннексией Бос-
нии и Герцеговины Австро-Венгрией в 1908 году, 
привёл не только к напряженному положению на 
международной арене, но и к ухудшению отноше-
ний России с германской и австрийской сторонами. 
21 марта (3 апреля) 1909 года Германская империя 
в своей ноте заявила, что Россия должна признать 
аннексию, в противном случае, Германия не станет 
сдерживаться в действиях собственных и своего со-
юзника. Это было воспринято многими как угроза 
начала войны. Российская сторона была вынуждена 
согласиться на германские условия 23 марта (5 апре-
ля) [8, с. 31, 32, 36].

Император предложил встретиться кайзеру в Бьёр-
ке после окончания Боснийского кризиса в связи с по-
литикой Австро-Венгрии на Балканах. Из беседы 1909 
года в Виролахти Николай II понял, что германская 
сторона не собирается поддерживать Россию в вопро-
се сдерживания австро-венгерских действий. Причи-
ной стало желание Германии с помощью Австро-Вен-
грии закрепиться на Балканах, откуда появится воз-
можность распространить своё влияние на Турцию. 
Таким образом, переговоры с Германской империей 
больше не имели значения [3, с. 475, 478].

Конец 1913 года – начало 1914 года – период, 
когда отношения между двумя империями были на 
грани конфликта. Поводом послужила военная мис-
сия в Турции, которую Германия отправила в ноябре 
1913 года под руководством Отто Лимана фон Сан-
дерса. В итоге, Германская империя смогла сохранить 
в Турции возможность влиять на режим проливов, 
что в Петербурге восприняли как попытку установить 
свой контроль над ними [5, с. 148,149].

Германская сторона сделала вид, будто русский 
протест стал для неё неожиданностью, хотя она хо-
рошо знала, какой будет реакция после назначения 
Сандерса турецким командующим. Другими сло-

вами, германский император в конце 1913 года уже 
не скрывал свою подготовку к войне с Россией [3, 
с.  603–605].

28 июня 1914 года в оккупированном Австро-
Венгрией Сараево сербские националисты убили ав-
стрийского эрцгерцога Франца-Фердинанда. На сто-
рону Сербии, которой был предъявлен ультиматум 
от Австрии, встала Россия. Этого момента и ждала 
Германия, чтобы объявить России войну. Берлин об-
манывал Петербург. 5 (18) июля Вильгельм II, уже от-
дав приказ о скрытой мобилизации, обещал Николаю 
II, что предпримет все попытки повлиять на Австро-
Венгрию, хотя перед этим уверенно говорил австрий-
цам о своей решимости начать боевые действия про-
тив России [6, с. 108, 109].

Николай II 17 (30) июля отдал приказ о всеобщей 
мобилизации. В ответ на это 19 июля (1 августа) мо-
билизация была проведена и в Германии, а вечером 
Германская империя объявила Российской войну [5, 
с. 152].

Николай II до последнего верил, что посредством 
переговоров с Вильгельмом II можно остановить нео-
братимые последствия. Российский император думал, 
что, по словам кайзера, они до сих пор связаны дру-
жественными отношениями. Отправленные телеграм-
мы Николая II были полны искренности и призывали 
к миру, в то время как сообщения Вильгельма II были 
полной противоположностью [3, с. 644, 645].

Таким образом, агрессия, которая была развязана 
Германией против России, не была внезапной, наобо-
рот, она готовилась в германских военных и полити-
ческих кругах долгое время.

Россия понимала, что одной из целей Германии 
в войне был захват обширной территории, в которую 
должны были войти прибалтийские, кавказские, ку-
банские земли. Следовательно, для России не стоял 
вопрос о вступлении в войну против Германии. Нао-
борот, ее неучастие означало бы отказ защищать соб-
ственную территорию.

Участие в Первой мировой войне обошлось Рос-
сии очень дорого. Февральская революция, отре-
чение монарха и распад империи, приход к власти 
большевиков, начало Гражданской войны и интер-
венции наших бывших союзников. Для Германской 
империи поражение в Первой мировой войне стало 
одной из причин падения кайзеровского режима, 
распад империи, Ноябрьской революции. В ноябре 
1918 года германское правительство разорвало ди-
пломатические отношения с советской Россией, что 
впоследствии было подкреплено Компьенским пе-
ремирием, условия которого полностью исключали 
торговые и экономические отношения между двумя 
государствами.
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