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При общей характеристике отечественной историографии проблем внешней по-
литики кайзеровской Германии конца XIX — начала XX в. рассмотрены и охарактеризо-
ваны труды современных историков Западной Сибири по военно-морской тематике, оп-
ределены основные результаты, обусловившие их оригинальность и значимость для рос-
сийской науки. 
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Отечественные ученые внесли весомый 

вклад в изучение проблем германской исто-
рии. На протяжении не одного столетия они 
обращались к изучению наиболее острых и 
значимых вопросов прошлого немецкого 
государства на разных этапах его существо-
вания. Наиболее интересным и плодотвор-
ным периодом в развитии российской гер-
манистики представляется время после 
1918 г., наполненное организационными 
переустройствами, идеологическими мета-
морфозами, научными поисками и дости-
жениями [4]. Еще на начальной фазе ста-
новления советской исторической науки 
(1918–1945 гг.) в рамках обширных иссле-

дований по истории международных отно-
шений ученые обратились к проблеме 
внешней политики кайзеровской Германии 
и ее ответственности за развязывание Пер-
вой мировой войны [4, c. 33–34]. При этом 
было обращено особое внимание на страте-
гию германского империализма по созда-
нию мощного военно-морского флота, при-
званного обеспечить реализацию планов 
достижения мирового господства. По убеж-
дению таких историков, как Е. В. Тарле 
[42], Н. П. Полетика [5], В. М. Хвостов [50], 
морские амбиции немцев привели к форми-
рованию неразрешимого германо-
английского антагонизма, ставшего одним 
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из важных факторов, обусловивших неиз-
бежность широкомасштабной войны. 

В послевоенный период (1950–1980-е гг.) 
тема военно-морской политики кайзеровской 
Германии прямо или косвенно продолжала 
оставаться предметом серьезных научных 
изысканий отечественных историков. Среди 
трудов, написанных в это время, особо можно 
выделить книгу Н.П. Полетики [6], статьи 
В. А. Алафузова [1; 2], Б.М. Туполева [43], 
Н.Ф. Сокольской [41], обобщающие моно-
графии В. М. Хвостова [51], Ф. А. Ротштейна 
[9], А.С. Ерусалимского [3]. В них представ-
лен и проанализирован обширный фактоло-
гический материал, касающейся гонки мор-
ских вооружений между Германией и Вели-
кобританией в контексте развития междуна-
родных отношений в начале XX в., поставлен 
и принципиально решен вопрос об особой 
ответственности германского империализма 
за начало Первой мировой войны. Кроме 
того, были изучены некоторые аспекты 
внутриполитических и внешнеполитиче-
ских последствий принятия флотских зако-
нов 1898 и 1900 гг. и новелл 1906, 1908 и 
1912 гг., рассмотрены немецкие оператив-
ные планы войны против британцев на мо-
ре. В целом можно констатировать, что со-
ветские историки не только актуализирова-
ли изучаемую тему в отечественной исто-
риографии, но и сделали немало для ее ис-
следования. Вместе с тем необходимо отме-
тить, что, несмотря на достигнутые результа-
ты, говорить о полной исчерпанности науч-
ной проблемы не приходится. Примечатель-
но, что об этом свидетельствовали и труды 
зарубежных ученых, опубликованные за по-
следние 20 лет [60; 61; 62; 63; 64]. 

С начала 90-х гг. XX в. в российской ис-
торической науке стали происходить серь-
езные изменения. Они касались перехода на 
платформу плюралистического методологи-
ческого подхода, возможности более широ-
кого, чем это было ранее, привлечения ис-
точников из иностранных архивов. Все это 
позволяло обращаться к освещению лакун-
ных или слабо изученных сторон военно-

морской политики кайзеровской Германии. 
К началу XXI столетия в Западной Сибири 
сформировалось небольшое научное сооб-
щество отечественных германистов. Оно 
стремилось не только сохранить традиции 
предшествующего поколения историков, но 
и приумножить их через собственные изы-
скания. Его основу составляют исследова-
тели С. П. Шилов, С. Н. Синегубов и В. Д. 
Убилава, работающие в Тюменском госу-
дарственном университете и Ишимском го-
сударственном педагогическом институте 
им. П. П. Ершова. Первые два историка яв-
ляются учениками известного ленинград-
ского-петербургского ученого К. Б. Вино-
градова, создавшего в отечественной исто-
риографии большую школу историков-
международников. 

Свои изыскания в области внешней и во-
енно-морской политики кайзеровской Гер-
мании С. П. Шилов и С. Н. Синегубов нача-
ли проводить еще во второй половине 80-х 
гг. XX в., обучаясь, как и автор данной ста-
тьи, в аспирантуре кафедры новой и новей-
шей истории исторического факультета Ле-
нинградского государственного университе-
та им. А. А. Жданова [19, с. 90–92; 22, 
с. 187–201]. В последующие годы интерес к 
этой проблеме не только не ослаб, а, напро-
тив, усилился. Не в последнюю очередь это 
было обусловлено возможностью работать в 
архивах ФРГ и Норвегии и использовать 
ранее не известные для российских иссле-
дователей источники. Изучение новых ма-
териалов открыло нетрадиционное видение 
направленностей внешнеполитической 
стратегии и военно-морской политики не-
мецких властей в конце XIX — начале 
XX вв. 

Между историками сложилась своеоб-
разная «специализация» научных интере-
сов. С. П. Шилов сосредоточился на осве-
щении военно-морских проблем, которые 
существовали между кайзеровской Герма-
нией и Россией, а С. Н. Синегубов стал уде-
лять пристальное внимание анализу герма-
но-британских морских противоречий. 
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Работы С. П. Шилова условно можно 
разделить на три научных ряда. Первый из 
них посвящен изучению различных вопро-
сов непростых германо-российских отно-
шений в политической и морской сферах на 
этапе 1897–1914 гг. Второй ряд включает 
исследования, в центре которых стоят исто-
риографические аспекты темы. Наконец, 
третий — объединяет статьи источниковед-
ческой направленности. В пределах данной 
обзорной статьи краткому рассмотрению 
подлежат лишь наиболее важные и замет-
ные работы отмеченных трех групп. Во вто-
рой половине 90-х гг. XX в. историк опуб-
ликовал статью, где всесторонне изучил 
расклад политических сил в рейхстаге на-
кануне принятия первого флотского закона 
[56, с. 35–40]. По причине значимости пар-
тии «Центра» в парламенте и с учетом ее 
прежней оппозиционности при рейхсканц-
лере О. Бисмарке внимание в статье уделено 
было именно этой политической организа-
ции. Автор вскрыл внутренние и внешние 
побудительные мотивы, обусловившие в 
итоге поддержку «центристами» правитель-
ственного плана усиления флота. 

С первых годов XXI в. С. П. Шилов в 
своих работах сделал упор на исследование 
германо-российской морской проблематики. 
Ее рассмотрение он вел в нескольких плос-
костях: военной, политической и экономи-
ческой. Экономическая составляющая на-
шла отражение в статье, анализировавшей 
действия германских фирм на российском 
судостроительном рынке накануне Первой 
мировой войны [55, c. 110–120]. Речь шла о 
таких ведущих компаниях, как «Вулкан», 
«Шихау», «Блом унд Фосс» и «Германиа». 
Приводимые автором сведения красноречи-
во говорили об их успехах. Однако, как от-
мечает историк, экономические преимуще-
ства германского капитала в судостроитель-
ной сфере не оказали серьезного воздейст-
вия на внешнеполитическую ориентацию 
российского правительства, хотя к этому 
стремилось военно-морское и политическое 
руководство Германии, оказывая всемерную 

поддержку немецким фирмам в борьбе за 
«русский рынок». Исследователь показыва-
ет, что проантантовская политика офици-
ального Петербурга накануне войны не 
только не поколебалась, а, напротив, окреп-
ла и привела к отказу от германских услуг в 
возрождении морской мощи страны. 

Военно-политическому аспекту взаимо-
отношений Германии и России в конце XIX 
— начале XX в. посвящена другая работа С. 
П. Шилова [53, с. 27–41]. В ней рассматри-
вается проблема возможного заключения 
морского соглашения между двумя государ-
ствами. На основе тщательного изучения 
немецких архивных материалов автор при-
шел к выводу о том, что военно-морские 
круги Германии в проводимой ими внешне-
политической игре не считали карту союза с 
Россией козырной. Они, безусловно, пыта-
лись ее использовать в собственных инте-
ресах, шантажируя главных внешних про-
тивников. Однако, по заключению историка, 
в целом военно-морское руководство рейха 
в лице статс-секретаря А. Тирпица считало 
союз с Россией бесперспективным со всех 
точек зрения и даже опасным для Германии. 

Несомненно, важным этапом в эволюции 
отношений между двумя державами стало 
время русско-японской войны 1904–1905 гг. 
С. П. Шилов, характеризуя его в одной из 
своих статей, отмечает отсутствие строгой 
системности в военно-морской политике 
Германии [59, с. 52–68]. Морское ведомство 
во главе с А. Тирпицем, пишет он, было то 
против военного конфликта, то провоциро-
вало его, то выступало за быстрое заключе-
ния мира. Подобное «шатание» исследова-
тель объясняет пресловутым «английским 
фактором», который в немалой степени 
диктовал тактику действий германских вла-
стей в 1904–1905 гг. 

Подробное и разностороннее изложение 
проблем германо-российских отношений в 
военно-морской сфере получило в книге 
ученого, изданной в 2004 г. [54]. На основе 
богатого отечественного и зарубежного ар-
хивного материала, а также исследователь-
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ской литературы ученый выделил и охарак-
теризовал этапы их развития. Автор указы-
вает, в частности, на важность 1897–1903, 
1904–1905 и 1906–1914 гг. в истории двух-
сторонних отношений. Если в 1897–1905 
гг., по его мнению, в Берлине еще обсужда-
ли вопрос возможности союза с Россией, то 
после 1906 г., а еще в большей степени по-
сле 1908 г., там уже готовились к предстоя-
щей конфронтации с Россией. Такой пере-
ход политики «от мира к войне» историк 
объясняет воздействием все того же «анг-
лийского фактора», который был опреде-
ляющим во внешней политике немецких 
властей. Подобная трактовка германо-
российских взаимоотношений с очень 
большими подробностями и нюансами вы-
глядит вполне логичной и убедительной. 

Из источниковедческих и историографи-
ческих статей С. П. Шилова заслуживают 
внимания публикации, появившиеся в 
2011–2012 гг. [52, с. 117–122; 57, с. 202–
206]. В одной из них дается анализ дело-
производственной документации по исто-
рии германо-русских отношений на море, 
которую автор делит на четыре группы и 
показывает значимость каждой из них для 
раскрытия изучаемой темы. В другой — ис-
следователь характеризует монографию С. 
Н. Синегубова и определяет место этого 
труда в исследованиях по истории военно-
морской политики кайзеровской Германии. 

С. Н. Синегубов, как уже отмечалось 
выше, приоритет в своих изысканиях отдал 
теме германо-английского морского сопер-
ничества в предвоенные годы. Несмотря на 
многолетнее ее изучение как отечественны-
ми, так и зарубежными авторами, она по-
прежнему имеет немало спорных или не 
совсем ясных аспектов, требующих допол-
нительных разъяснений, новых интерпрета-
ций. Интерес к работам С. Н. Синегубова 
определяется несколькими факторами. Как 
правило, отечественные и иностранные 
ученые изучали проблематику флотского 
антагонизма между двумя государствами с 
«английской стороны», т. е. уделяя перво-

степенное внимание действиям британских 
властей, пытавшихся нейтрализовать уси-
лия немцев по выводу своего флота на вто-
рые позиции в мире. А Синегубов подошел 
«неклассически» к решению проблемы. Он 
перемещает акцент исследований, делая 
упор на анализе политики германского ру-
ководства, стремившегося с помощью бы-
стро строящегося военного флота обеспе-
чить стране «место под солнцем». 

Несомненно, заслуживает внимания ана-
лиз автором проблемы германско-
английского морского соперничества и вы-
деление в ней ее составляющих. В частно-
сти, историк скрупулезно изучает перегово-
ры между Берлином и Лондоном, как на 
официальном, так и на неофициальном 
уровнях относительно возможности заклю-
чения флотского и политического соглаше-
ний. Эти договоры, в случае их подписания, 
реально могли бы снять остроту противоре-
чий не только между двумя странами, но и 
разрядить напряженность в Европе и в мире 
в целом. С. Н. Синегубов последовательно 
выделяет ряд этапов в диалоговом процес-
се, начавшемся в 1906 г. [12, с. 191–198; 25, 
с. 262–273]. Представленная периодизация, 
по убеждению ученого, обусловливается 
активностью переговаривающихся сторон в 
связи с подготовкой к принятию флотских 
новелл 1906, 1908, 1912 гг., а также особы-
ми усилиями рейхсканцлеров Б. Бюлова и 
Т. Бетман-Гольвега уговорить англичан при-
нять их предложения с тем, чтобы прорвать 
кольцо «политической изоляции» Германии. 

Автор определяет знаковые временные 
отрезки в двухсторонних отношениях. К 
ним он относит вторую половину 1906–
1907 гг. [25, с. 262–273], 1907 — первую по-
ловину 1908 гг. [26, с. 44–58], вторую поло-
вину 1908 — первую половину 1909 гг. [38, 
с.110–119]. Внутри этого периода, по мне-
нию историка, особое место занимали под-
этапы с ноября 1908 по февраль 1909 гг. [13, 
с. 95–104] и начала февраля 1909 по конец 
марта 1909 гг. [29, с. 55–65]. Далее, по мне-
нию историка, значимым являлось время с 
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ноября 1909 по конец июля 1910 гг. [14, с. 
108–114], августа 1911 по февраль 1912 гг. 
[21. с. 133–138; 39, с. 41–46]. Как показыва-
ет ученый, завершался переговорный про-
цесс февралем — мартом 1912 г., который и 
определил «точку невозврата» и оконча-
тельно настраивал государства на войну [17, 
с. 118–123; 31, с. 91–96]. Следовательно, 
представленный исследователем анализ ка-
ждого из этапов позволяет раскрыть объек-
тивные и субъективные причины краха пе-
реговоров между властями двух стран. 

Другой значимой проблемой, проанали-
зированной С. Н. Синегубовым, стали кри-
зисные, на грани начала войны, моменты во 
взаимоотношениях государств. Подробное 
рассмотрение историком событий конца 
1904–1905 гг. [34, с. 202–210], весны 1909 г. 
[35, с. 109–116], июля — ноября 1911 г. [36, 
с. 37–45] доказывает, что удержание ситуа-
ции на «грани срыва в военную пропасть» 
было обусловлено не только «лояльностью» 
немецкой стороны. Автор убедительно по-
казывает, что, безусловно, страх германско-
го руководства в лице кайзера Вильгельма II 
и военно-морского статс-секретаря А. Тир-
пица потерять в одночасье не до конца по-
строенный флот принуждал Берлин идти на 
попятную. Вместе с тем и англичане, не-
смотря на воинственные заявления первого 
лорда Адмиралтейства Дж. Фишера, также 
не были еще готовы к боевым полномас-
штабным действиям. Однако нереализован-
ное военное напряжение двух сторон неиз-
бежно должно было привести к войне. 

На основе накопленных и изученных 
отечественных, зарубежных исследователь-
ских и архивных материалов в 2009 г. С. Н. 
Синегубов опубликовал монографию 
«Упорство против силы: германо-
английское морское противостояние в 1900–
1914 гг.» [37]. Здесь комплексно был решен 
целый ряд задач, которые позволили в наи-
большей степени раскрыть влияние строи-
тельства флота на отношения кайзеровской 
Германии с Великобританией перед Первой 
мировой войной. Речь идет об определении 

военно-политических факторов, повлияв-
ших на формирование антагонизма двух 
стран Запада на море, о выделении и харак-
теристике основных этапов германо-
английского флотского соперничества в 
1900–1914 гг. Автору удаётся исследовать 
политические кризисы в двухсторонних от-
ношениях конца 1904–1905 гг. и июля — 
ноября 1911 г. на фоне активных действий 
Берлина по наращиванию морских воору-
жений. В достаточной степени в книге рас-
крыто влияние германского флотского зако-
нодательства на попытки урегулировать 
морскую проблему двух государств. Выяв-
лены и подробно охарактеризованы этапы 
переговоров представителей Берлина с 
уполномоченными лицами Британии по во-
просам не только военно-морского, но и по-
литического соглашений. Проанализирова-
ны причины неудач германо-английского 
«согласительного» процесса и раскрыта 
роль в этом Вильгельма II и А. Тирпица. 
Общий вывод, к которому приходит уче-
ный: гонка морских вооружений между 
Германией и Великобританией привела в 
итоге к мировой войне и ответственность за 
это в равной степени несут оба государства. 

Ряд статей С. Н. Синегубова посвящён 
историографическим аспектам изучаемой 
проблемы. Вполне понятно и объяснимо, 
что внимание было уделено рассмотрению, 
прежде всего, отечественной, германской и 
англоязычной научной литературы [32, с. 
144–147; 27, с. 94–96; 40, с. 266–270; 23, с. 
124–131; 16, с. 200–203; 10, с. 11–14]. Это 
позволило оценить достижения историков 
разных стран в исследовании военно-
морской политики Германии в предвоенные 
годы, выявить малоизученные или дискус-
сионные вопросы, требующие дальнейшего 
исследования. Одним из таких «проблем-
ных вопросов», как показал С. Н. Синегу-
бов в одной из своих работ [20, с. 168–172], 
является вопрос об особой «агрессивной 
природе германского маринизма». Этот, ка-
залось бы, незыблемый в исторической ли-
тературе тезис был поставлен под сомнение 
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норвежским исследователем Р. Хобсоном. 
Главная мысль его рассуждений сводится к 
тому, что в конце XIX — начале XX вв. бум 
флотского строительства охватил все стра-
ны мира. Германия в этом отношении не 
являлась исключением. Потому говорить о 
какой-то исключительной «немецкой мор-
ской специфике» не приходится. Поэтому С. 
Н. Синегубов анализирует используемые Р. 
Хобсоном аргументы, показывает их силь-
ные и слабые стороны. 

Изучение темы потребовало от историка 
раскрытия и некоторых вопросов источни-
коведческого характера, что нашло отраже-
ние в написанных им статьях. Так, в одной 
из статей Синегубова [15, с. 123–126] дается 
оценка донесениям германского военно-
морского атташе в Лондоне В. Виденмана 
периода 1907–1912 гг. как очень ценных ис-
торических документов для изучения воен-
но-технических, экономических, политиче-
ских сторон германо-британского морского 
соперничества. Анализ посланий, как пока-
зывает автор, позволяет понять методы ра-
боты атташе, познакомиться с основным 
кругом источников получения им нужной 
информации. Это, несомненно, характери-
зует степень объективности и полноты де-
пеш, что должно определять позитивное к 
ним отношение исследователей. 

Последние несколько лет С. Н. Синегу-
бов и С.П. Шилов ведут совместные иссле-
дования в области истории военно-морских 
взаимоотношений кайзеровской Германии с 
Великобританией и Россией в конце XIX — 
начале XX вв. [31, с. 91–96]. Одной из но-
вых работ стала статья, опубликованная во 
втором номере «Вестник ТюмГУ» за 2013 г. 
[33, с. 42–55]. Авторы на основе оригиналь-
ных немецких архивных материалов впер-
вые в отечественной историографии дали 
всестороннюю характеристику суждениям 
германских представителей о российских 
адмиралах и флоте. На основе рассмотрен-
ного материала они показали, как сведения 
немецких морских атташе в Петербурге влия-
ли на формирование политики в отношении 

России со стороны ведомства А. Тирпица, в 
том числе и по такому важному вопросу, как 
заключение морского союза. 

Если С. П. Шилов и С. Н. Синегубов за-
нимаются внешними аспектами военно-
морской политики кайзеровской Германии, 
то молодой тюменский историк В.Д. Убила-
ва в своих работах анализирует ее внутрен-
ние составляющие. В частности, он изучает 
вопросы флотских агитационных кампаний 
Второго рейха рубежа XIX–ХХ вв. Уделив 
должное внимание анализу отечественной 
историографии по этой проблеме [44, с. 
113–117; 46, с. 109–111], он сосредоточился 
на освещении различных сторон создания 
Информационного бюро германского воен-
но-морского ведомства как одного из глав-
ных координаторов флотской пропаганды в 
Германии [48, с. 31–34]. Исследователь по-
казал, что одна из главных причин провала 
прежних попыток кайзера Вильгельма II и 
его морского министра Ф. Гольмана законо-
дательно добиться усиления германского 
флота заключалась в слабой пропаганде в 
немецком обществе. Поэтому вполне по-
нятно, что А. Тирпиц, став главой военно-
морского ведомства в 1897 г., устранил этот 
недостаток путем формирования Информа-
ционного бюро. Автор убедительно доказы-
вает, что новый военно-морской статс-
секретарь не только осознал значимость 
пропаганды в деле «воодушевления масс», 
но и возвел ее на недосягаемую высоту. 

В последующих статьях В. Д. Убилава 
проанализировал деятельность Информбю-
ро за 1897–1900 гг., т. е. в период, когда бы-
ли подготовлены и утверждены 1 и 2-й 
флотские законы [45, с. 168–174; 47, с. 135–
140]. Историк раскрыл особенности прие-
мов и методов работы бюро с прессой са-
мой разной политической направленности и 
с другими «каналами» донесения «правды о 
флоте» до народа. При характеристике про-
пагандистских кампаний 1897–1900 гг. уче-
ный отмечает одну особенность. По его 
мнению, она заключалась в «синусоидаль-
ности» — от всплесков до успокоения. Это, 
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как полагает историк, объясняется учетом 
сотрудниками Информбюро в своей работе 
целого ряда факторов. Среди них немало-
важным являлось выявление состояния 
«народного духа», то есть определения сте-
пени усталости от пропагандируемой идеи. 

В совместной работе С. П. Шилова и В. 
Д. Убилавы вскрыта и охарактеризована 
специфика профлотской идеологической 
обработки разных слоев населения Второго 
рейха, проводимая Информационным бюро 
[49, с. 31–34]. Именно таким «дифференци-
рованным подходом», учитывающим соци-
ально-экономические, политические, воз-
растные, половые, религиозные, образова-
тельные и другие аспекты, исследователи 
объясняют успех пропаганды идеи «сильно-
го флота» в германском обществе. 

Подводя итог краткому рассмотрению 
работ западносибирских историков по про-

блемам военно-морской политики кайзеров-
ской Германии рубежа XIX–XX вв., можно 
отметить разнообразие тематик и глубину 
исследований, оригинальность в изложении 
и трактовке событий, фундаментальность 
выводов. Это стало возможным благодаря 
тому, что историки учли предшествующий 
накопленный в отечественной и зарубежной 
историографии исследовательский матери-
ал, привлекли и ввели в научный оборот ра-
нее не известные российские и немецкие 
архивные материалы и подошли к его ана-
лизу с плюралистических методологиче-
ских позиций. 

Несомненно, что труды С. П. Шилова, 
С. Н. Синегубова и В. Д. Убилавы обогати-
ли отечественную историографию по «гер-
манской военно-морской тематике», актуа-
лизировали ее и вывели на новый уровень 
изученности. 
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