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Наша страна  -  Россия за многие годы своего существования прошла 

нелегкий путь. Были на этом пути и взлеты и падения, но что касается 

помощи другим народам в их борьбе за национальное освобождение, Россия 

очень часто протягивала руку помощи, не бросала в беде. Чаще всего за 

чужую свободу русские люди платили собственной кровью. И не их вина в 

том, что вместо благодарности они порой получали оскорбления и упреки. 

Такие моменты, к сожалению, встречаются и сейчас. Но я думаю, что 

история все расставит на свои места. А вот вопрос о том почему Россия шла 

на такую помощь, показался мне интересным, и я попытаюсь рассмотреть его 

в своей работе. 

В качестве примера возьмем русско – турецкую войну 1877 – 1878 г.г. 

Еще во второй половине  XV века турки – османы после упорной борьбы и 

падения столицы Византии Константинополя покорили Сербию, Боснию, 

Албанию, Герцоговину. А в конце XVI века  захватили раздробленное 

Болгарское государство.  Молдавия и Валахия также признали вассальную 

зависимость от турецкого султана. Установление османского владычества 

стало серьезным препятствием на пути политического и культурного 

развития славянских народов. Жители Балкан не смирились с порабощением 

и поэтому их недовольство политикой Османской империи часто выливалось 

в восстания и бунты. 

Московская Русь сама в это время боровшаяся за независимость не могла 

оказать влияния на события на Балканах. Жители Руси лишь сочувствовали 

единоверцам, давали  приют беженцам. 

Связи Российского государства с народами Балканского полуострова не 

прерывались и в дальнейшем. Контакты крепнущей России и порабощенных 

единоверцев развивались как по церковным, так и по политическим каналам. 

Со второй половины XVI века московские цари все чаще и убедительнее 

выступали в роли защитника православных христиан. 

В результате двух русско – турецких войн второй половины XVIII века  

Россия приобрела право покровительства православному населению Балкан. 

Россия всегда поддерживала антиосманские восстания греков и славян. Так в 

первой трети XIX века при поддержке России православные Греция и Сербия 

получили независимость, а в середине века на территории Молдавии и 

Валахии возникло самостоятельное Румынское государство. А Босния, 

Герцоговина, Болгария продолжали оставаться частью Османской империи. 

Поднимался славянский вопрос и в ходе Крымской войны 1853 – 1856 г.г. 

Парижский мирный договор предусматривал со стороны Франции и 

Великобритании гарантии целостности Османской империи. Далее этот 



договор обязывал Турцию даровать христианским подданным равные права с 

мусульманами. Но на практике эти условия не выполнялись и славянское 

население подвергалось дискриминации , а порой и настоящему террору. 

Всякое национально – освободительное движение подавлялось самым 

жестоким образом. 

Во всех слоях русского общества укоренилось не только глубокое сочувствие 

к славянам – единоверцам, страдающим от своего бесправного положения, 

но и представление о необходимости восстановления их государственности – 

прежде всего болгарской. Движение в поддержку и защиту балканских 

народов набрало силу в 1850 – 1870 г.г. 

В русской публицистике того периода времени общественные деятели 

открыто заявляли о своих симпатиях  к порабощенным славянам, выражали 

надежду на их скорое освобождение, размышляли о роли России на 

Балканах. Особенно активно обсуждались эти темы в газете «День» и других 

изданиях славянофила И.С. Аксакова. Он писал : «Наша сила в Европе  - 

сочувствующий и связанный с нами родством крови и духа , мир Славянский 

вообще, и мир Православный в особенности, выступает теперь на поприще 

истории.Славян , свободных от чужого ига, нет нигде, кроме России…По 

мере возрастания  политического могущества России, возрождались в 

порабощенных племенах : надежда на избавление от позорного ярма  и 

чувство Славянской народности. Освободить из – под материального  и 

духовного гнета народы Славянские и даровать им дар самостоятельного 

духовного и политического бытия…- вот историческое призвание , 

нравственное право и обязанность России.» ( 1) 

Славянский вопрос часто освещался и в других публикациях.  Например, в 

журналах «Русский вестник», «Московские ведомости», «Голос», 

«Отечественные записки». Впоследствии в изданиях Аксакова И.С. , 

Суворина А.С. и Каткова М.Н. давалась самая полная и достоверная 

информация о войне 1877 – 1878 г.г. 

Наш император Александр II в 1858 г. утвердил создание Славянского 

комитета, которому следовало заниматься сбором,  и затем доставкой в 

Турцию денежных средств на пользу православных церквей , училищ, а 

также поддержать  в Москве молодых славян , приехавших получить 

образование. К этому времени в московском и других университетах станы 

уже существовали болгарские и сербские землячества. Председателем 

московского славянского комитета был И.С.Аксаков. Такие же комитеты 

открывались в Санкт – Петербурге, Киеве и Одессе. Постепенно эти 

комитеты устанавливали тесные связи с болгарскими организациями. 



Восточный кризис 1870 – х годов обострил вопрос о судьбе южных славян. 

Поборы, притеснения, огромные налоги со стороны Турции для 

христианского населения привели к восстаниям в Боснии и Герцоговине в 

1875 г. и в Болгарии в 1875 и 1876 г.г., которые были жестоко подавлены. 

Только в Болгарии после этого восстания погибло около 30 тысяч мирных 

жителей. Эти события также обсуждались в русской печати. Устроенная 

турками «резня» убедила русских людей в необходимости вооруженного 

вмешательства в болгарские дела. 

В России служили панихиды по жертвам апрельского болгарского восстания. 

По всей стране развернулся сбор пожертвований  в пользу пострадавших. 

Причем две трети из них принесли простые люди. Славянские комитеты 

публиковали специальные обращения , в которых взывали к совести  русских 

людей, просили о помощи  славянам, которых «казнят – по словам Аксакова 

– за грех православия, за грех единения и единоплеменности с нами». 

В защиту болгар выступали Ф.М.Достоевский, Д.И.Менделеев, И.Е.Репин, 

В.В.Стасов и др. деятели русской культуры. И.С Тургенев после «болгарской 

резни» 1876 г. написал стихотворение «Крокет в Виндзоре», где всю вину за 

трагедию возлагал на Великобританию. «Болгарские безобразия, - писал 

И.С.Тургенев , - оскорбили во мне гуманные чувства: они только и живут во 

мне, и коли этому нельзя помочь иначе как войной – ну, так война» (2) 

В тяжелый для Болгарии 1876 г. вера болгар в заступничество и помощь 

России многократно укрепилась. Детонатором большой русско – турецкой 

войны, к которой давно было готово русское общество, стала Сербско – 

черногорско – турецкая война 1876 г., вызвавшая в России широчайший 

отклик. Равнодушных не было. В романе Л.Толстого «Анна Каренина» есть 

такие строчки: «Резня единоверцев и братьев – славян вызвала сочувствие к 

страдающим и негодование к притеснителям. И геройство сербов и 

черногорцев, борющихся за великое дело, породило во всем народе желание 

помочь своим братьям уже не словом, а делом». (3) 

В русском правительстве усилилось влияние «группы действия», в которую 

входили великий князь Александр Александрович, великий князь Николай 

Николаевич, военный министр Милютин Д.А., русский посол в 

Константинополе  Н.П.Игнатьев и др. Тем не менее в 1876 г. русские власти 

еще надеялись на дипломатическое разрешение конфликта. 

Активное участие в войне приняли добровольцы. По разным данным от 5 до 

7 тысяч. В частности, на войне побывал Г.И. Успенский – русский писатель, 

который впоследствии увиденное описал в «Письмах из Сербии». Вопреки 

воле властей на Балканы поехал генерал М.Г.Черняев – он и возглавил 



сербскую армию. Император Александр II пошел навстречу волонтерам и 

разрешил русским офицерам, воюющим в Сербии, временную отставку. 

Военные действия для сербов развивались неудачно.17 октября 1876 г. 

сербские войска были разбиты. Князь Милан слезно просил Александра II о 

помощи. Россия предъявила Турции ультиматум и угрожала разрывом 

дипломатических отношений. 

С осени 1876 г. началась подготовка к войне в крайне сложной обстановке 

скрытой конфронтации Европы. Россия объявила войну Турции 12 апреля 

1877 г. Это событие встретило в стране небывалую поддержку. Поход за 

Дунай рассматривался как освободительный, а участие в нем – как почетная 

обязанность. Все думали не о реванше за Севастополь, а о справедливости. В 

армию в качестве вольноопределяющихся вступали студенты, служащие, 

представители вольных профессий. А совсем юные девушки и знатные дамы 

массово шли в сестры милосердия. 

Сам ход военных действий я не буду рассматривать в своей работе, т.к. это 

тема для другой статьи. И я в качестве заключения хочу сказать следующее. 

В мировой истории эта война стала беспримерной по жертвенности «за други 

своя». Россия дорогой ценой заплатила за освобождение Болгарии , 

независимость Румынии, Сербии и Черногории. Десятки тысяч русских 

воинов покоятся в братских могилах на болгарской земле. К этой 

знаменательной дате была приурочена выставка, которая проходила в 

Москве в Историческом музее с 25 мая до 4 сентября 2018 г. Мне 

посчастливилось побывать на этой выставке , которая была организована 

Министерством культуры РФ, Посольством республики Болгария, 

Болгарским культурным центром в Москве, Государственным историческим 

музеем, Военно – историческим музеем Плевны. 

Посещение выставки помогло мне ответить на вопрос, который я поставил в 

начале своей работы: Почему Россия выступала в роли защитницы 

православных народов? И ответ у меня получился такой : В то время наша 

страна уже была лидером православного мира и не могла оставаться 

безучастной к страданиям единоверцев. Представления православных 

христиан о славянском братстве, христианском долге России не были пустым 

звуком и призывали русских людей к солидарности и искренней помощи. 

Жертвенность воспринимается многими христианами как естественное 

состояние. Настоящий христианин пожертвует чем – то личным ради 

спасения другого человека. 
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