
 

135 
 

Москва: Весь мир, 2001.391 с.  

3. Таран Л. Всесвітня історія США в 1877-1898 роках. Історія 

України. 2006. № 11 (березень) С. 16-21. 

4. Тіндал Д.Б. Історія Америки / 6-те видання пер. з англійської 

Людмила Притула та ін. Львів: Літопис, 2010. 904 с.  

5. Фурсенко А.А. Борьба за раздел Китая и американская 

доктрина открытых дверей (1895-1900). Москва: Наука, 1956. 

247 с.  

6. Хохлов А.Н. Иностранный капитал в Китає: торговля, 

предпринимательская деятельность и банковское дело (2-я 

половина ХІХ в.). Социально-экономические и политические 

проблемы Китая в новое и новейшее время. Под ред. 

Г.Д.Сухарчука. Москва, 1991. 329 с. 

7. Юрьев М.Ф. История стран Азии и Африки в Новое время. 

Москва: Наука, 1976. 254 с.  

 

*  *  * 

 

Шрамук Елизавета, 
УО «Витебский государственный университет 

имени П. М. Машерова», г. Витебск, Республика Беларусь 

(Научный руководитель – кандидат 

исторических наук, доцент Н. В. Величко) 

 

ДИПЛОМАТИЯ Ш. М. ДЕ ТАЛЕЙРАНА 

НА ВЕНСКОМ КОНГРЕССЕ 

 

Шарль Морис де Талейран стал первым дипломатом 

буржуазии, уловившим веяния новой эпохи. Он был активным 

участником революционных событий, не без его участия 

строился «политический аттракцион» Франции, когда страна 

взлетала из пошатнувшей монархии до устрашающей империи, 

снова возвращалась в монархию и ниспадала в республику. 

Ш.Талейран оказался одним из самых прозорливых, вертких и 

умных политических деятелей той эпохи. Сквозь жизнь он пронес 

свой неизменный девиз – «Предательство – это вопрос даты. 

Вовремя предать – это значит предвидеть». В общей сложности 

Ш.Талейран умудрился виртуозно предать свою родину пять раз 

подряд. Его дипломатические методы не потеряли своей 
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актуальности и сегодня. Он стал первым дипломатом, 

вступившим в новую эпоху, во многом сформировал ее 

дипломатический облик и остался в памяти поколений 

совершенно противоречивой личностью.  

После победы над армией Наполеона главы великих 

европейских государств собрались на Венском конгрессе, 

который положил начало новой системе международных 

отношений. Ш. Талейран присутствовал там как представитель 

побежденной Франции, и ему удалось добиться впечатляющих 

результатов.  

Цель исследования – определить роль Ш.М. де Талейрана 

на Венском конгрессе через рассмотрение его деятельности на 

заседаниях. 

При исследовании использовались документы и материалы 

из хрестоматийных изданий по истории Нового времени, из работ 

Ю.В. Борисова «Шарль Морис Талейран», Е.В.Тарле «Талейран», 

«История дипломатии. Т.1», а также материалы периодических 

изданий. При изучении вопроса использовались историко-

генетический, ретроспективный, системный и нарративный 

методы исследования.  

Летом 1814 года в Вене собрались главы европейских 

государств. Съезда такого масштаба Европа не видела давно: 2 

императора, 4 короля, 2 наследных принца, 3 великие герцогини, 

215 князей и 450 дипломатов [1, c. 265]. Все основные вопросы, 

конечно, решались монархами «четверки» – России, Пруссии, 

Англии и Австрии. Франция впервые присутствовала как 

побежденная сторона. 1 октября 1814 года открылось заседание 

конгресса. 

Было очевидно, что добиться мира в Европе без участия 

сильной Франции невозможно. Это нарушило бы равновесие, так 

необходимое после разрушительных походов Наполеона. 

Главным вопросом на конгрессе должен был стать польско-

саксонский. Русский царь никогда бы не отказался от занятого во 

время войны Герцогства Варшавского, а Пруссия не желала 

упускать полученных по разделу 1772 года польских территорий 

и требовала взамен Саксонию. Этого не могла допустить 

Австрия, не желая видеть Пруссию в роли гегемона в германском 

мире. Англии же нужен был Ганновер и морские порты. И 

Ш.Талейран был прекрасно осведомлен об этих противоречиях. 



 

137 
 

Сразу же после прибытия, французский министр повел себя 

непозволительно нагло. Без приглашения он явился на заседание 

конгресса, показывая, что Франция отныне будет принимать 

участие в переговорах на позициях равноправия.  

Первое, что начал продвигать Ш. Талейран – принцип 

легитимизма. Он объявил, что согласно нормам международного 

права, все монархии Европы равны и имеют равные права, равно 

как и все народы. Справедливость, по его мнению, это 

реставрации монархических режимов по всей Европе, чтобы «дух 

революции прекратился навсегда, а всякое законное право стало 

священным. Каждая законная династия должна быть сохранена, 

а каждое легитимное право – уважаемо» [1, c. 267]. Юридически 

он ссылался на Парижский мирный договор 1792 года, требуя 

вернуть Францию в границы того времени.  

Вторым, за что ухватился Ш. Талейран, стало слово 

«союзники» в коллективном документе конгресса. Министр 

активно недоумевал, почему державы считают себя 

находящимися в состоянии войны, раз называют себя так же, как 

в военное время. Он заявил: «Если еще имеются союзные 

державы, то я здесь лишний!» [1, c. 268].  

Третье его действие стало неожиданностью для всех 

четырех монархов. Ш. Талейран выступал от имени Испании, 

Португалии, Швеции, германских государств, требовал их 

участия в конгрессе «в соответствии с принципами 

международного права». Против этого добавления невозможно 

было ничего предпринять, что вносило дополнительную 

неразбериху.  

Затем Ш. Талейран занялся своим профессиональным 

досугом – интригами. Дело наконец дошло до решения главного 

вопроса – судьбы Саксонии и Польши. 

Пруссия претендовала на присоединение к ней всей 

Саксонии. Эту идею поддерживал русский царь, надеясь, что 

саксонские земли компенсируют Пруссии потери польских 

земель. Против этого выступала Австрия, всеми силами стараясь 

не допустить усиления Пруссии. Против был также и 

Ш. Талейран – сильное прусское государство создавало угрозу 

безопасности Франции.  

Он вел переговоры отдельно с каждым представителем. В 

конце концов английский посол лорд Каслри и К.Меттерних 
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согласились на передачу Пруссии части земель Саксонии. 

Ш.Талейран убедил всех, что Саксония должна сохраниться как 

государство. В итоге Пруссия поддержки не получила. 

Расстановка сил на конгрессе изменилась: с одной стороны 

стояли Франция, Англия и Австрия, с другой – Россия и Пруссия. 

4 января 1815 года Англия, Франция и Австрия подписали 

союзный договор. Он предусматривал военную помощь в случае 

нападения на одну из сторон, Ганновер или Нидерланды [1, 

c. 273]. Союз был направлен преимущественно против Пруссии и 

косвенно – России, но после возвращения Наполеона утратил 

силу. 

Несмотря на все склоки соглашение по Саксонскому 

вопросу было достигнуто. Пруссия получила Вестфалию и левый 

берег Рейна. Оставалось решить судьбу Польши. Из-за неполного 

захвата Саксонии Пруссия требовала себе часть польских земель. 

Польша снова оказалась разделена: Пруссия получила Познань и 

Торн, Австрия – Восточную Галицию, а Краков становился 

вольным городом [2, c. 497]. 

Оставалось решить вопрос с Австрией и ее претензиями на 

Италию. Ш. Талейран выступал за реставрацию Фердинанда IV в 

Неаполе, но там прочно закрепились войска И. Мюрата, верного 

друга Наполеона. Австрия же хотела ликвидировать там 

королевскую власть вообще. Проблему решил сам И. Мюрат. Его 

войска перешли в наступление и были наголову разбиты 

австрийцами. Трон Неаполя все же занял Фердинанд IV, но 

Австрия в помощь ему оставила там свой немалый гарнизон.  

13 марта 1815 года союзники приняли декларацию, 

объявившую Наполеона «вне защиты закона как врага и 

нарушителя покоя в мире» [3]. Автором проекта был 

Ш.Талейран. Возникла Восьмая антифранцузская коалиция. 9 

июня Ш. Талейран наравне со всеми поставил свою подпись под 

Заключительным актом Венского конгресса.  

20 ноября 1825 года был подписал Парижский мирный 

договор. По его условиям Франции были возвращены границы 

1790 года, отобраны важные стратегические пункты и наложена 

большая денежная выплата [1, c. 281]. Подпись Ш. Талейрана под 

унизительным документом не стояла. Он ушел в отставку на 

долгих 15 лет. Он остался пэром Франции, сохранил титул князя, 

должность камергера короля и огромное пособие, продавал 
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секретные документы то Австрии, то Англии, долго очищал свое 

имя от обвинений в интригах, но в дипломатической 

деятельности Франции активного участия не принимал. 

Таким образом, Венский конгресс стал триумфом 

Ш.Талейрана как дипломата. Спасительным для Франции стал 

сформулированный им «принцип легитимизма»: королевская 

власть крепка, одобряется народом,  олицетворяет нерушимость 

державы, и поэтому – священна. Этот принцип был одобрен 

монархами всех государств, так как косвенно защищал и их 

интересы. Роль Ш. Талейрана на Венском конгрессе состояла в 

спасении побежденной Франции и выходе ее из войны с 

минимальными потерями. Ш. Талейран заложил основы 

дипломатии Нового времени, сформулировал основные 

принципы международного права. Не принимая во внимание его 

личность, дипломатический гений Ш. Талейрана остается 

бесспорным. 
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Монархічний режим у Китаї проіснував понад два 

тисячоліття (з 221 р. до н. е.). На початку ХХ сторіччя 

надзвичайно поглибилася криза традиційних форм правління, 

внаслідок якої зактивізувалися пошуки шляхів модернізації 

відсталої, напівколоніальної та дезінтегрованої країни. 


