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The Politics of J. – B. Colbert (1619 – 1683) in Mediterranean 
Maghreb: critical comprehension  

In the article examines the French Mediterranean policy of the rulling circles in 
the XVII, in particular, the place and importanceinits development finance minister of 
Louis XIV, Jean – Baptiste Colbert (1619 – 1683). Drawing on a broad base of 
sources, including official correspondence, memorands, the author analyzes the 
factors in the genesis of the foreign in colonial form of interaction between the 
Frenchruling circles with the Mediterranean Maghreb. Consideration of the 
Mediterranean policy of Colbert through the prism of political realism, 
methodological advancein the theory and history of international relations.  
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Политика Ж.–Б. Кольбера (1619 – 1683 гг.) в средиземноморском 
Магрибе: опыт критического осмысления 

 В статье раскрывается политика Франции периода Ж.–Б. Кольбера        
(1619 – 1683 гг.) в средиземноморском Магрибе. Основываясь на широком круге 
источников, автор рассматривает факторы, влиявшие на формирование этой 
политики, показывает приоритетный характер европейского вектора внешней 
политики французского абсолютизма. Так, указывается, что военноедавление 
на регентства Северной Африки со стороны короля Франциичередовалось с 
попытками перевести взаимные контакты в договорное русло. Последнее 
связывалось со давними близкими отношениями французов с Османской 
империей, первоочередным значением Леванта для французской торговли, 
длительным противостоянием с англичанами в средиземноморском регионе. 
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ОБРАЗОВАНИЕ НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА 
"СОЛИДАРНОСТЬ" В ПОЛЬШЕ 

Рассматривается широкое антисоветское общественное движение, 
начиная от людей, связанных с католической церковью, заканчивая членами 
антисоветского левого движения. Солидарность выступала за ненасилие в 
деятельности своих членов. В сентябре 1981 году первый национальный 
конгресс Солидарности избрал Лех Валенса как президента и принял 
республиканскую программу “Самоуправляющаяся Республика” ("Self-governing 
Republic"). Правительство пыталось уничтожить союз с помощью военного 
положения 1981 года и нескольких лет репрессий, но в конце концов, оно 
вынуждено было начать переговоры с профсоюзом. 
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"Хорошая жизнь", которую ПОРП обеспечивала 
польским рабочим путём многочисленных западных 
кредитов, во второй половине 1970-х гг. подходила к 
концу. Сумма валютного долга ПHР продолжала расти 
за счёт новых западных поставок сырья и запчастей. С 
марта 1981 г. импорт был почти полностью прекращён 
вследствие нехватки валюты. В 1979 г., когда импорт 
сильно сократился, национальная промышленность 
смогла выполнить план на 80-85% [11]. Только в 1980 г. 
на уплату долгов Польша истратила более 7,6 млрд. 
долларов [10]. Спусковым крючком взрыва 
общественного недовольства стало обострение в начале 
1980-х годов продовольственной проблемы. Скрытные 
повышения цен, рост инфляции в начале 1980 г. 
привели к нехватке на рынке почти всех видов товаров. 
Из месяца в месяц усиливалась социальная 
напряжённость. 

Начиная с мая, генеральные консульства СССР в 
Гданьске и Щецине посылали в Москву сообщения с 
информацией о сборищах и акциях, направ- ленных 
против СССР [3,1]. 

 Тяжёлый и продолжительный в истории страны 
политический кризис охватил Польшу с лета 1980 г. 
Непосредственным поводом к нему стало решение 
правительства Э. Бабюха ввести с 1 июля коммерческие 
цены на мясо. На многих предприятиях Варшавы, 
Лодзи, Белостока, Познани, Гдыни и других городов 
вспыхнули стихийные забастовки.  

 С 14 августа Польшу охватила большая волна 
забастовочного движения. В одном только Гданьском 
округе забастовочным движением было охвачено около 
500 предприятий и организаций с численностью 
200 тыс. чел. [3,1]. 14 августа в 6:30 утра началась 
забастовка на Гданьской судоверфи им. Ленина. К 
8 часам около дирекции собралось 300 бастующих, к 
9 часам – около 1 тыс. чел. К этому времени на 
судоверфи прекратилась подача электроэнергии и газа. 
В 10 часов около дирекции собралось свыше 3 тыс. 
рабочих. На судоверфи работы были практически 



Випуск 94 ІСТОРИЧНІ  НАУКИ     Гілея 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
 

Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник” 98 

прекращены. Для переговоров с администрацией завода 
был создан стачечный комитет во главе с Валенсой. К 
11 часам к бастующим вышли генеральный директор 
судоверфи К. Гнех и секретарь парткома Ю. Вуйчик, 
которые были освистаны собравшимися. Позже были 
начаты переговоры со стачкомом в конференц-зале 
предприятия, транслировавшиеся по внутренней 
радиосети.  

15 августа прекратили работу ещё ряд предприятий 
и судоверфей Гданьска и Гдыни, а также порты. Не 
вышли на маршруты значительная часть городского 
транспорта [3, 3-4]. 16 августа дирекции судоверфи им. 
Ленина пришлось подписать соглашение со стачкомом 
по основным требованиям, выдвинутым рабочими. По 
соглашению “забастовка объявлялась законченной, 
рабочим предлагалось к 18:00 покинуть территорию 
судоверфи и в понедельник, 18 августа, приступить к 
нормальной работе” [3, 5]. О результатах переговоров 
по местной радиосети рабочих проинформировал 
Валенса. Однако, через некоторое время он вышел к 
воротам судоверфи и объявил, что забастовка будет 
продолжаться уже не для разрешения проблем рабочих 
судоверфи, а в знак солидарности с рабочими других 
предприятий. 17 августа Э. Герек выступил по радио, 
признал ошибки в социально-экономической политике, 
пообещал реформы и призвал бастующих вернуться на 
работу. Его выступление не произвело ожидаемого 
эффекта. “Нас это не касается, — таков был ответ 
лидера бастующих Валенсы. — Пока мы бастуем и 
ждём, когда власти к нам явятся” [4, 392]. Движение 
принимало всё более организованный характер. В 
августе был создан Межзаводской забастовочный 
комитет (МЗК) во главе с рабочим Л. Валенсой.  

 Межзаводской стачечный комитет, руководимый 
Валенсой, Анной Валентынович и Анджеем Гвяздой, 
выдвинул 22 экономических и политических 
требования, включавших не только повышение 
зарплаты и снижение цен на продукты, но также право 
создавать независимые профсоюзы, право на забастовку 
и ослабление цензуры, в том числе, публиковать без 
утаивания полную информацию о социально-
экономическом положении страны и предоставить 
возможность всем слоям населения участвовать в 
обсуждении программы реформ [4, 17]. 

 Рабочие, уже имевшие опыт забастовочного 
движения, выступили против государства-работодателя 
и выдвинули главное требование — самоорганизация в 
независимый профсоюз. В ряды “Солидарности” 
записались тогда даже многие члены компартии, часто 
сдававшие свои партбилеты. В ряды профсоюза 
вступило 10 млн. чел. (при численности населения 
страны 36 млн. чел.).  

 31 августа 1980 г. рабочие судоверфи им. Ленина в 
Гданьске заключили соглашение с правительством. 
После этого забастовка была прекращена; аналогичные 
соглашения были подписаны в Щецине и Силезии. В 
ночь с 31 августа на 1 сентября некоторая часть, а с утра 
1 сентября все предприятия и организации приступили 
к работе. Ключевыми условиями этих соглашений была 
гарантия прав рабочих на создание независимых 
профсоюзов и на забастовки. После этого возникло и 
приобрело огромное влияние новое общенациональное 
движение “Солидарность”, лидером которого стал 

Валенса, а главным его советником стал Т. Мазовецкий. 
Премьер-министр Бабюх ушёл в отставку и был заменён 
Юзефом Пиньковским. 

 Брежнев был крайне обеспокоен ростом 
антисоветских настроений. ЦК КПСС опасался влияния 
идей “Солидарности” в СССР. Протокол заседания 
Политбюро ЦК КПСС от 3 сентября и прилагаемые к 
нему тезисы для беседы с представителями польского 
руководства отразили резко негативную реакцию 
советского руководства на развитие событий 
“антисоциалистической направленности” в Польше – на 
возникновение и действия “Солидарности”, а также 
динамику ситуации в ПОРП [8, 122]. Под давлением из 
Кремля 5 сентября пленум ЦК ПОРП освободил Герека 
с поста первого секретаря, его сменил Станислав Каня.  

 10 ноября был официально зарегистрирован 
независимый профсоюз “Солидарность”, который 
быстро превратился в массовое народное движение. 
Было разрешено издание еженедельника 
“Солидарность”, независимому профсоюзу 
предоставлено время на государственном теле- и 
радиовещании. Верховный суд ПНР признал включение 
в устав “Солидарности” право на забастовку. 
“Солидарность” не признала руководящей роли партии 
и не согласилась допустить в своё руководство 
активистов ПОРП. В советские СМИ эта информация 
не попала. 

 Решение об официальном признании 
“Солидарности” в Польше было воспринято 
руководителями стран Варшавского договора как 
крупное поражение. Причём некоторые из них были 
настроены гораздо радикальнее кремлёвских старцев. 

 “Солидарность” перехватывала инициативу не 
только в социальной, но и в политической жизни. Пока 
партия страдала от дефицита идей, эксперты 
“Солидарности” подготовили проект закона о введении 
самоуправления на предприятиях. Если прежняя волна 
движения за самоуправление в 1956-1957 гг. была взята 
под контроль партией, в результате чего органы 
самоуправления были подмяты под себя 
администрацией, то теперь предполагалось, что рабочие 
советы будут избирать директоров. В условиях наличия 
сильного оппозиционно го движения на производстве 
это означало бы разрушение номенклатурной системы 
на уровне предприятий. “Солидарность” могла 
осуществить мечту синдикалистов о переходе хозяйства 
под контроль профсоюзов. Одновременно лидеры 
профсоюза стали открыто демонстрировать готовность 
перейти к решению политических задач. После того, 
как Сейм стал готовить коммунистический проект 
закона о самоуправлении в пику “Солидарности”, съезд 
профсоюза потребовал вынести свой проект на 
референдум и заявил, что в случае отказа Сейма от 
этого, “Солидарность” проведёт референдум сама. В 
итоге Сейм отложил решение вопроса, впервые не 
подчинившись рекомендациям руководства ПОРП. 
“Солидарность” на глазах превращалась в 
политическую партию. 

 Продемонстрировать готовность ПОРП 
противостоять натиску “Солидарности” должен был 
намечавшийся на июнь IX чрезвычайный съезд ПОРП, 
на который Кремль возлагал большие надежды. 
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 Следует особо отметить тот факт, что в начале 
1981 г. (вплоть до IX чрезвычайного съезда ПОРП) 
Брежнев периодически имел телефонные переговоры с 
Каней, но в конечном итоге он пришёл к заключению, 
что проку от этих разговоров нет [2].  

 На состоявшемся 14-20 июля 1981 г. IX 
чрезвычайном съезде ПОРП никаких серьёзных 
перемен не произошло. Он внёс изменения в состав 
партийных властей (вначале был изменён состав ЦК, а 
затем ЦК обновил состав Политбюро). Было также 
увеличено количество военных в руководящих 
инстанциях. Следует отметить, что 20 % делегатов 
съезда являлись членами “Солидарности”. 

 5-10 сентября и 23 сентября-7 октября в Гданьске 
прошёл Первый съезд профобъединения 
“Солидарность”. Москва в своих лучших традициях к 
началу съезда приурочила начало крупномасштабных 
военных учений стран участниц ОВД вблизи польских 
границ. А съезд “Солидарности” в отличие от съезда 
ПОРП оказался плодотворным и показал внутреннюю 
сплочённость этой организации. Съезд утвердил 
декларацию, содержащую программу дальнейшего 
наступления на позиции ПОРП. “Солидарность” 
требовала: 

“1. Улучшения снабжения посредством организации 
контроля – с участием профсоюза “Солидарность” и 
представителей единоличных крестьянских хозяйств – 
над производством, распределением и ценами. 

2. Экономических реформ посредством создания 
настоящих советов самоуправления на предприятиях и 
ликвидации системы партийной номенклатуры. 

3. Правды посредством социального контроля над 
средствами массовой информации и уничтожения лжи в 
области воспитания и польской культуры. 

4. Демократии посредством свободных выборов в 
Сейм и народные советы. 

5. Правосудия посредством утверждения равенства 
каждого перед законом, освобождения политических 
заключенных и защиты людей, преследуемых за их 
политическую, журналистскую или профсоюзную 
деятельность. 

6. Здравоохранения нации посредством охраны 
окружающей среды, увеличения бюджета, 
предназначенного для служб здравоохранения и для 
обеспечения гарантий инвалидам...” 

Также съездом было принято “Обращение к народам 
Восточной Европы”, [9, 6] что вызвало бурю 
негодования в Кремле. В этом документе была 
выражена готовность оказания поддержки рабочим 
Восточной Европы и всем народам СССР в создании 
независимых профсоюзов. Большая часть заседания 
Политбюро ЦК КПСС от 10 сентября была посвящена 
этому документу [7]. “Расплачиваться” за съезд 
“Солидарности” пришлось Кане. 18 октября Каня был 
отправлен в отставку, новым первым секретарём был 
избран премьер-министр страны генерал Ярузельский. 

22 октября “Солидарность” провела 1-часовую 
забастовку с участием более 2 млн. чел. А уже в ноябре 
забастовочное движение стало непрерывным. За месяц 
произошло более 150 забастовок. В стачечном 
движении стали принимать участие студенты, учителя, 
школьники, крестьяне. В конце ноября произошла 
первая забастовка в силовых структурах – в Высшем 

офицерском пожарном училище МВД ПНР [1, 119]. В 
начале декабря “Солидарность” приняла решение 
захватить власть в Польше. И в такой ситуации 
Ярузельскому не оставалось ничего другого, как ввести 
военное положение в стране. В противном случае 
неминуемым было бы советское военное вторжение в 
страну. 13 декабря 1981 г. 00 часов в Польше было 
введено военное положение. Объявление об этом было 
сделано в 6:00. Ярузельский выступил с обращением к 
польскому народу по радио [5]. 

 В условиях военного положения руководство 
“Солидарности” было интернировано. Дальнейшее 
развитие политической ситуации в стране и само 
будущее показало, что шаги, предпринятые польским 
руководством во главе с Ярузельским, были 
правильными. 

 Несмотря на ослабление “Солидарности”, профсоюз 
продолжил свою работу. А реакцией Запада на события 
в Польше стало присуждение Валенсе Нобелевской 
премии мира за 1983 год. 

Список использованных источников 
1. Воронков В.И. События 1980-1981 гг. в Польше. Взгляд со 

Старой площади // Вопросы истории. – 1995. – №  10. – С. 119. 
2. Информация Л.И. Брежнева о беседе с Каней по телефону. 

18.06.1981. РГАНИ. – Ф.89. – Оп.42. – Д.44. 
3. Информация Генерального консула СССР в Гданьске 

Л. Вахрамеева “Об антисоветском сборище в Гданьске”. 
13.05.1980. Российский Государственный Архив Новейшей 
Истории (РГАНИ). – Ф. 89. – Оп. 67. – Д.3. 

4. Лавренов С.Я., Попов И.М. Советский Союз в локальных 
войнах и конфликтах. – М., Астрель, 2003. 

5. Обращение генерала армии В. Ярузельского. Trybuna ludu. 
14.12.1981. Специальный выпуск. 

6. Политическая записка Генерального консула СССР в 
Гданьске Л. Вахрамеева “О событиях на Гданьском побережье и в 
других воеводствах консульского округа в августе 1980 г.”. 
15.09.1980. – РГАНИ. – Ф.89. – Оп. 67. – Д. 5. 

7. Рабочая запись заседания Политбюро ЦК КПСС “Обмен 
мнениями по польскому вопросу”. 10.09.1981. – РГАНИ. – Ф.89. – 
Оп.42. – Д.46. 

8. Яжборовская И.С. Введение военного положения в Польше. 
Позиция советского руководства.1980-1981 годы // Новая и 
новейшая история. 2010. №  3. – С. 122. 

9. Poslanie do ludzi pracy w Europie Wschodniej // Tygodnik 
Solidarnosc. – 1981. – №  25. – Р. 6. 

10. http://supol.narod.ru/archive/2003/1/SU0213.HTM 
11. http://www.rwp.ru/index.html 

References 
 1. Voronkov V.Y. Sobыtyya 1980-1981 hh. v Pol'she. Vz·hlyad 

so Staroy ploshchady // Voprosы ystoryy. 1995. № 10. – S. 119. 
2. Ynformatsyya L.Y. Brezhneva o besede s Kaney po telefonu. 

18.06.1981. RHANY. – F. 89. – Op.42. – D.44. 
3. Ynformatsyya Heneral'noho konsula SSSR v Hdan'ske L. 

Vakhrameeva “Ob antysovet·skom sboryshche v Hdan'ske”. 
13.05.1980. Rossyyskyy Hosudarstvennыy Arkhyv Noveyshey 
Ystoryy (RHANY). – F.89. – Op. 67. – D.3. 

4. Lavrenov S.Ya., Popov Y.M. Sovet·skyy Soyuz v lokal'nыkh 
voynakh y konflyktakh. – M., Astrel', 2003. 

5. Obrashchenye henerala armyy V. Yaruzel'skoho. Trybuna ludu. 
14.12.1981. Spetsyal'nыy vыpusk. 

6. Polytycheskaya zapyska Heneral'noho konsula SSSR v 
Hdan'ske L. Vakhrameeva “O sobыtyyakh na Hdan'skom poberezh'e y 
v druhykh voevodstvakh konsul'skoho okruha v avhuste 1980 h.”. 
15.09.1980. – RHANY. – F.89. – Op. 67. – D.5. 

7. Rabochaya zapys' zasedanyya Polytbyuro TsK KPSS “Obmen 
mnenyyamy po pol'skomu voprosu”. 10.09.1981. – RHANY. – F.89. – 
Op.42. – D.46. 

8. Yazhborovskaya Y.S. Vvedenye voennoho polozhenyya v 
Pol'she. Pozytsyya sovet·skoho rukovodstva.1980-1981 hodы. 
// Novaya y noveyshaya ystoryya. – 2010. – № 3. – S. 122. 



Випуск 94 ІСТОРИЧНІ  НАУКИ     Гілея 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
 

Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник” 100 

9. Poslanie do ludzi pracy w Europie Wschodniej // Tygodnik 
Solidarnosc. – 1981. – № 25. – R. 6. 

10. http://supol.narod.ru/archive/2003/1/SU0213.HTM 
11. http://www.rwp.ru/index.html 

Гусейнова Л., кандидат історичних наук, завідувач відділом наукових 
досліджень і публікацій, Архів політичних документів Управління 
справами Президента Азербайджанської Республіки (Азербайджан, 
Баку), matlabm@yandex.com 

Образование незалежної профспілки "Солідарність" в Польщі 

Розглядається широкий антирадянський громадський рух, починаючи від 
людей, пов'язаних з католицькою церквою, закінчуючи членами 
антирадянського лівого руху. Солідарність виступала за ненасильство в 
діяльності своїх членів. У вересні 1981 року перший національний конгрес 
Солідарності обрав Леха Валенса як президента і прийняв республіканську 
програму "Самоврядна Республіка" ("Self - governing Republic"). Уряд намагався 
знищити союз за допомогою воєнного стану 1981 року і декількох років 
репресій, але врешті-решт, воно вимушене було розпочати переговори з 
профспілки. 
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Forming of independent trade union " Solidarity" in Poland 

Wide anti-soviet public motion is examined, beginning from the people related to 
the catholic church, ending the members of the anti-soviet left motion. Solidarity came 
forward for unviolence in activity of the members. In September 1981 Solidarity's first 
national congress elected Lech Walesa as a president and adopted a republican 
program, the "Self-governing Republic". The government attempted to destroy the 
union with the martial law of 1981 and several years of repression, but in the end it 
had to start negotiating with the union. 
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РОСІЙСЬКА ПЕРІОДИКА ПРО ПОЛІТИКУ РУМУНІЇ  
НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОСІЙСЬКО–ТУРЕЦЬКОЇ ВІЙНИ 

1877–1878 РР. 

На основі матеріалів російських періодичних видань проаналізовано 
політику румунського уряду на початковому етапі російсько–турецької війни 
1877–1878 рр. Розкрито ставлення преси до підписання й ратифікації 
військово–політичної конвенції між Росією та Румунією, перших спільних 
воєнних дій проти турецьких військ і проголошення Румунією незалежності. 
Визначено причини переходу румунського уряду до активних воєнних дій проти 
Османської імперії. З’ясовано, що російська періодика висловлювалась за 
укладення військово–політичного союзу між Російською імперією та 
Румунським князівством, наголошувала на необхідності Румунії відстоювати 
право на незалежність військовим шляхом. Водночас, преса негативно 
відреагувала на затримку румунською владою переходу російських військ через 
її територію, критикувала румунську дипломатію, яка на початку російсько–
турецької війни прагнула не допустити втягування Румунії у воєнні дії. 

Ключові слова: російська періодична преса, російсько–турецька війна 
1877–1878 рр., Румунія, військово–політичне співробітництво. 

Війна 1877–1878 рр. між Росією та Туреччиною 
викликала неабиякий інтерес у російської 
громадськості. Інформація про хід військових подій на 
різних фронтах відображалася на сторінках багатьох 
газет та журналів. На початковому етапі війни преса 
висвітлювала події, що відбувалися на Дунайському 
театрі, звертаючи увагу на політику Румунії, яка 
опинилася в епіцентрі протистояння ворогуючих 
держав. 

Участь Румунського князівства в російсько–
турецькій війні 1877–1878 рр. стала предметом багатьох 
наукових досліджень. У румунській історіографії вона 
отримала назву “війна за незалежність”. При цьому 
окремі дослідники значно переоцінювали роль 
румунської армії, замовчували факт існування протиріч 
між російськими військами та місцевою владою Румунії 
на початковому етапі війни [1]. Увагу цій проблемі 
приділяли радянські науковці М. Залишкін, 
В. Виноградов, Є. Чертан та інші [2], які вважали, що 
російсько–румунське військове співробітництво під час 
війни 1877–1878 рр. було яскравим проявом дружніх 
відносин між державами. Дипломатичний аспект 
російсько–румунських відносин у період війни 1877–
1878 рр. досліджено в працях вітчизняного історика 
О. Пономарьова [3]. Проте, питання висвітлення 
російською періодикою політики Румунії на 
початковому етапі війни 1877–1878 рр. залишається 
малодослідженим. У статтях М. Залишкіна 
розкриваються окремі аспекти ставлення російської 
преси до проголошення Румунією незалежності [4] та 
російсько–румунського військового співробітництва 
[5]. Комплексний аналіз відносин між Росією та 
Румунією в другій половині 50–х – 70–х рр. ХІХ ст. в 
оцінці російської періодики здійснено в дисертаційному 
досліджені В. Дроздова [6]. 

Автор статті поставив за мету проаналізувати 
ставлення російських періодичних видань щодо 
політики румунського уряду на початковому етапі 
російсько–турецької війни 1877–1878 рр., причин 
переходу Румунії до активних воєнних дій проти 
Туреччини та проголошення нею незалежності. 

Російська імперія, готуючись до війни з 
Туреччиною, намагалася підписати військовий союз з 
Румунією, яка протягом 1875–1876 рр. займала 
нейтральну позицію щодо подій на Балканах. Подальше 
загострення Східної кризи, негативне ставлення 
західноєвропейських держав до розширення автономії 
князівства, ворожі акти Порти щодо Румунії змусили 
румунське керівництво змінити зовнішньополітичний 
курс та піти на зближення з Росією. 

4 (16) квітня 1877 р. румунський міністр 
закордонних справ М. Когелнічану та російський 
дипломатичний представник у Бухаресті Д. Стюарт 
підписали політичну та військову конвенції. Згідно з 
умовами політичної конвенції румунський уряд надавав 
російським військам можливість вільного проходу до 
Туреччини, розглядаючи їх як представників дружньої 
армії. У свою чергу, російський уряд зобов’язувався 
відшкодовувати всі витрати, поважати політичні права 
Румунії та гарантував недоторканість і цілісність 
князівства. Військова конвенція передбачала 
присутність румунських комісарів при російському 
воєнному командуванні, можливість використання 
російськими військами залізниць та інших шляхів 
сполучення Румунії, відшкодування витрат урядом 
Росії, що виникнуть при переході російської армії через 
територію Румунії [7, с. 111–121]. 

Конвенція відповідала інтересам як Росії, так і 
Румунії. Перед російською армією відкривався вільний 
шлях до Дунаю, їй була забезпечена підтримка 
румунської влади та населення князівства. Румунія 
позбавлялася загрози вторгнення османських військ та у 


