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В историографии неоднократно отмечалось, что русско-японская война являлась важ-
ным фактором международных отношений довоенного периода и предвосхитила мировые
войны XX века в техническом и военном отношении. Хорошо известен резонанс, который
она вызвала в странах Европы, ее влияние в странах Востока, роль в судьбе Российской
империи. Влияние русско-японской войны в европейских странах изучено не настолько
подробно, существующие работы во многом ограничиваются историей международных
отношений. Отдельные работы обращаются к отображению войны в прессе Германии, но
авторы ограничиваются несколькими, зачастую одними и теми же, журналами или газе-
тами [1; 3; 9]. Проблематика данного исследования также достаточно локальна - попытка
продемонстрировать влияние, оказанное русско-японской войной на Германский флотский
союз как элемент общества вильгельмовской Германии.

Позиция Германского флотского союза является показательной, т.к. эта организация
непосредственно по роду своей деятельности специализировалась на проблематике военно-
морского флота, а также имела в период русско-японской войны значительное влияние в
немецком обществе.

Германский флотский союз (Deutscher Flottenverein, далее - ДФФ; 1898-1934) - однин
из т.н. «национальных союзов» (nationale Verbände) периода вильгельмовской Германии.
Созданный первоначально в качестве лоббистской организации для продвижения идеи
строительства крупного и современного немецкого флота (программа А. фон Тирпица),
уже к 1902 г. он становится массовой политической организацией. Численность Союза
в 1904-1906 гг. составляла 250-300 тыс. человек (вместе с членами аффилированных ор-
ганизаций 680-900 тыс. чел.), тираж печатного органа ДФФ - газеты «Die Flotte» («Ди
Флотте») достигал 340 тыс. экземпляров [5, Bd. 2, S. 777]. Союз оказывал влияние на
значительную часть немецкого общества, прежде всего на буржуазные круги, армейских
и морских офицеров, учителей и преподавателей университетов.

Специальных работ, посвященных ДФФ, в настоящее время в отечественной историо-
графии не имеется, за исключением нескольких, где организация рассматривается в кон-
тексте взаимоотношений с Военно-морским ведомством [2]. В зарубежных работах, посвя-
щенных ДФФ, русско-японской войне не уделялось заметной роли, она перечисляется в
ряду тем, которым Союз уделял внимание [5; 6].

Для выполнения исследовательской задачи необходимо рассмотреть пропаганду ДФФ
не только сквозь призму милитаризма и гонки вооружений, но и как элемент «культуры
безопасности» (Sicherheitskultur) [4] общества вильгельмовской Германии. Понятие «куль-
тура безопасности» описывает общественный консенсус, складывающийся в кризисных
ситуациях в обществе, когда оно осознает свою ответственность за сохранение государ-
ства и сознательно отказывается ради этого от части свобод.
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Исследование источников продемонстрировало, что тема русско-японской войны мно-
жество раз встречалась в периодической печати (журналы «Ди Флотте» и «Убералль») и
пропагандистских материалах ДФФ. Пресса ДФФ активно освещала события русско-япон-
ской войны, первая статья с прогнозом результатов возможного противостояния России и
Японии появились еще до объявления войны [10]. Особое внимание было сконцентрирова-
но на Цусимском сражении, оно подавалось в качестве урока для Германии, из которого
необходимо было сделать соответствующие выводы. Мотив «уроков» русско-японской вой-
ны нередко встречался в статьях. Роль технической составляющей в успехах и неудачах
на море активно подчеркивалась практически во всех публикациях о войне.

Авторы многих статей о русско-японской войне - Э. фон Ревентлов, А. Кайм - от-
носились к радикальному крылу ДФФ, которое в рассматриваемый период приобретает
доминирующую роль в Союзе.

Русско-японская война и Цусимское сражение стали для многих членов Германского
Флотского союза импульсом к переоценке достижений программы Тирпица, таким обра-
зом, они оказали влияние на риторику и цели ДФФ. Помимо агитации за форсированное
строительство крейсеров и линкоров, в мае 1905 г. в документах Союза появляется тре-
бование немедленного списания устаревших кораблей и обновления флота Германии в
соответствии с последними достижениями техники [8]. В листовках русско-японская вой-
на использовалась для демонстрации угрозы национальной безопасности, исходящей от
устаревшего флота [7].

Русско-японская война, несмотря на нейтральную позицию Германии, вызвала значи-
тельный резонанс в одной из крупнейших националистических организаций - ДФФ, и поз-
волила Союзу усилить свое влияние на немецкое общество путем апелляции к событиям
войны. В том числе под влиянием событий русско-японской войны ДФФ начинает серьез-
но препятствовать планам Тирпица по строительству флота. Впоследствии, в 1907-1908
гг., размежевание планов руководства ДФФ с официальной программой стало причиной
кризиса организации и выходу из ДФФ радикального крыла.
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