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В конце XIX в. в России ãотовились к áольшой войне в союçе с Францией 
против Германии и её союçников. Íа руáеже XIX—XX столетий воçникла уãро-
çа столкновения с Японией. Íа страницах отечественной прессы, осоáенно 
военной, оáсуждались перспективы áудущих конфликтов, строились проãноçы, 
оценивались силы вероятных противников и союçников. Îдним иç иçданий, в 
которых раçмещались такие материалы, áыл частный военный журнал «Раçвед-
чик», выходивший с 1888 ã. Первоначально он представлял соáой ãаçету оáъ-
явлений, çатем стал печатать литературные проиçведения и пуáлицистические 
статьи о вооружённых силах России, её партнёров и соперников.

В 1890-х ãã. в «Раçведчике» появилось немало пуáликаций о враждеáности 
немцев и уãроçе ãерманскоãо нашествия. Так, в апреле 1893 ã. ãенерал-майор 
Л.М. Демáовский (начальник Павловскоãо военноãо училища) подверã крити-
ке çаписки майора Тотлеáена, посетившеãо Россию и описавшеãо áыт русской 
армии. При этом отмечалось, что «в них, áыть может, помимо желания самоãо 
автора, сквоçит самомнение прусскоãо офицера  в  отношении  нашей  армии,  
уже решительно ни на  чём не основанное». Как напоминал Демáовский, «во-
евали мы с пруссаками очень давно, а коãда это áыло, то всякое столкновение 
с ними кончалось для них поражением, каковое под Кунерсдорфом (в 1759 ã.) 
áыло нанесено в такой полной степени, что их великий Фриц, в отчаянии по-
сле проиãранноãо сражения, коãда всё áежало, продолжал оставаться на поле 
и искал сеáе смерти». Íе çаáывал автор и о том, как в 1806 ã. «ãарниçон пер-
воклассной прусской крепости» Маãдеáурãа «сдался француçскому эскадрону 
Лассаля, причём, чтоáы вывести иç çатруднения неприятельских кавалеристов, 
нежданно-неãаданно сделавшихся оáладателями крепости, в которую они не 
моãли даже проникнуть череç водяные рвы, прусский ãарниçон сам перевёç их 
в лодках». Генерал-майор не áеç ãордости писал, что «у нас даже áлиçко ничеãо 
подходящеãо не áыло», а «коãда наши войска, вследствие случайностей войны, 
áывали окружаемы превосходным противником, то, спасая честь русскоãо име-
ни и оружия, они умели штыками проáиваться череç еãо ряды, как áыло при 
Шанãраáене в 1805 ãоду». Даже приçнание Тотлеáена в том, что «еãо поражала 
спокойная раçумность» в ответах солдат, выçывало неãодование: «Почему же 
это поражало? Îчевидно потому, что вследствие оáычноãо самомнения прусса-
ка он çаранее представлял сеáе русскую армию как соáрание людей ниçшей, по 
сравнению с немцами, расы, иáо такое нелепое понятие очень распространено 
в Германии вооáще в отношении славян». По мнению же Демáовскоãо, напро-
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тив, немецкие крестьяне отличались от смышлёных и тароватых великороссов 
«тупоумной оãраниченностью»1.

Спустя ãод, сооáщая читателям про «вожделения наших соседей», Дем-
áовский констатировал, что «в последние десять лет, коãда отношения между 
Россией и Германией стали осоáенно сухи, потеряв, не по нашей вине, преж-
нюю искренность, вышло в Германии немало сочинений, трактующих прямо 
о áудущей войне как о чём-то неиçáежном». Причём «успех этоãо похода в 
Россию в австрийских писателях ещё встречает сомнение ввиду её ãромадной 
оáоронительной силы, немецкие же, çакусив удила, находят, что наступление 
европейских армий на Москву вполне воçможно, иáо с 1812 ãода мноãо иçме-
нилось в польçу наступления: ãрунтовые дороãи улучшились, вновь проведён-
ные желеçные сокращают коммуникационные линии, мноãие áолота осушены, 
население увеличилось, и само áлаãосостояние еãо поднялось»2. Èрониçируя 
над тем, что «немцы — народ умеренный и аккуратный» и «удовольствуются 
самым скромным воçнаãраждением, нисколько не оáидным для русскоãо на-
рода, у котороãо так мноãо çемли», автор уверял: «Íемцам крайне неоáходимо 
отодвинуть свою восточную ãраницу, и поэтому они желают провести её ни 
áолее, ни менее, как от Кронштадта по направлению к Аçовскому морю с при-
соединением и Кавкаçа, неоáходимоãо для ãерманскоãо çемледелия»3.

Помимо прочеãо, внимание Демáовскоãо привлекла вышедшая в Германии 
статья некоãо доктора Î. Шухардта «Èмперия áудущеãо», в которой описыва-
лось оттеснение России çа Днепр, включение в состав Германской империи 
Австрии, Турции со всеми её владениями в Европе и Аçии, áалканских ãосу-
дарств, Íидерландов, Финляндии и проч. «Скажут, пожалуй, некоторые, — 
предвидел ãенерал-майор, — да иç-çа чеãо тут ломать копья, ведь статьи, подоá-
ные вышеприведённой, есть не áолее как ãаллюцинация сумасшедшеãо, стоит 
ли, следовательно, оá этом ãоворить? Перемещать ãраницы и çавоёвывать ãо-
сударства на áумаãе не представляет ни малейшей трудности, и этим праçдным 
çанятием не воçáраняется предаваться всякому, у коãо достанет для этоãо охо-
ты и досуãа». Íо Демáовскоãо подоáные сооáражения не успокаивали: «Спра-
шивается, однако, почему помешательство у немцев принимает теперь такие 
странные формы, что им всё хочется что-то çавоёвывать и у коãо-лиáо что-ни-
áудь да отнимать? Îтчеãо у нас не слышно, чтоáы кто-ниáудь сошёл с ума на 
перенесении нашей çападной ãраницы, например, до р. Эльáы, хотя к востоку 
от этой реки и жили коãда-то славяне, тоãда как на тех местах, которые немцы 
мнят на востоке включить в свои пределы, ими никоãда и не пахло»4.

В итоãе выходило, что России со времён татарскоãо нашествия не ãроçила 
ещё такая опасность — вплоть до расчленения России, иçменения внутреннеãо 
строя и релиãии, которую çаменит новое сектантство — штундиçм. Впрочем, 
тех, кто питал подоáные çамыслы, ожидало ãорькое раçочарование: «Îни до 
сих пор не моãли понять, что ãлавная причина неудачи похода Íаполеона çа-
ключалась в том, что он сунулся к нам, совершенно не çная русскоãо народа. 
Îн вооáражал, что стоит ему дойти до Москвы и çанять её, как áыло со всеми 
столицами Европы, и война кончится, всё падёт к еãо ноãам. А между тем 

1 Дембовский Л. Как хвалят нас немцы // Раçведчик. 1893. № 133. С. 392—393.
2 Дембовский Л. Вожделения наших соседей // Раçведчик. 1894. № 180. С. 263.
3 Дембовский Л. Вожделения // Раçведчик. 1894. № 181. С. 287.
4 Там же. № 182. С. 302.
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тоãда-то она и началась — та истреáительная народная война, которая вконец 
доконала еãо армию… Íемцы хотят повторить то же самое, только с áоль-
шей оáстоятельностью и предписать России мир в Москве или в Петерáурãе.  
Íу что же! Пусть проáуют. Так как всё это должно состояться в ХХ столетии, 
следовательно, очень скоро, то если поживём — увидим, как над Россией áудут 
совершать эти опыты немецкие мудрецы»5. К сожалению, до мировых войн 
Демáовский не дожил, скончавшись в 1908 ã. К тому времени он стал уже ãе-
нералом от инфантерии и членом Военноãо совета.

«Раçведчик» неоднократно пуáликовал статьи оá оãромной мощи ãерман-
ской армии и оá опасности áорьáы с нею. Так, в июле 1897 ã. анонимный 
автор сооáщал о соçдании в соседней империи скорострельной артиллерии: 
«Германская áатарея в состоянии делать по 60 выстрелов в минуту, а одно 
орудие — до 10 выстрелов в тот же промежуток áоя. Если сравнить с этой точ-
ки çрения нашу áатарею с ãерманской, то придём к пораçительным выводам. 
Максимальная скорость стрельáы нашей восьмиорудийной áатареи равняется 
16 выстрелам в 1 минуту или 2 выстрелам для отдельноãо орудия. Следова-
тельно, ãерманская áатарея окаçывается в 3,75 раçа сильнее нашей áатареи, а 
ãерманское орудие сильнее нашеãо в 5 раç!» Соответственно «даже при превос-
ходстве в числе орудий на стороне противника, артиллерия последнеãо áыстро 
áудет çадавлена числом получаемых ей снарядов и очень скоро принуждена 
áудет поçволить немцам оáратиться к подãотовке решительноãо удара»6. При 
таком положении русской армии в случае войны с ãерманцами рекомендова-
лось шире применять çасады, выáирать для сражений пересечённую местность, 
уклоняться от артиллерийской дуэли, сáереãая орудия до решающеãо момента, 
по воçможности сáлижаться на дистанцию штыковоãо áоя. Это, конечно, су-
лило оãромные потери, но оставляло шанс на поáеду. 

Демáовский весной 1899 ã. (в то время уже ãенерал-лейтенант и начальник 
24-й пехотной дивиçии) укаçывал на то, что в артиллерии русские дивиçии 
(одна половина иç них имела по 6 áатарей или 48 орудий, друãая — по 8 áата-
рей или 64 орудия) çаметно уступают ãерманским (12 áатарей или 72 орудия), 
áудучи слаáее лиáо в полтора раçа, лиáо на 8 орудий, при том, что шестиору-
дийные áатареи леãче управлялись и представляли меньшую цель для против-
ника7.

В феврале 1902 ã. в журнале сетовали на то, что хотя «в деле постройки 
новых желеçных дороã русское правительство проявляет áольшую энерãию и 
расходует на этот предмет ãромадные суммы», вследствие чеãо çа 1880—1900 ãã. 
протяжённость отечественной рельсовой сети áолее чем удвоилась, всё же в 
1900 ã. на 100 км2 территории в России приходилось всеãо 0,9 км желеçнодо-
рожных линий, тоãда как в Германии — 9,1 км8. 

Тревоãу выçывали и предполаãаемые союçники Германии. В сентяáре 1893 ã. 
«Раçведчик» перепечатал статью «Санкт-Петерáурãских ведомостей» о áалкан-
ских армиях, ãде, в частности, ãоворилось: «Сделавшись почти явным сторон-
ником и союçником “лиãи мира”, Румыния, этот “аванпост европейской ци-

5 Там же. С. 304.
6 Íовая ãерманская артиллерия // Раçведчик. 1897. № 352. С. 629. 
7 Дембовский Л. Íадо спешить // Раçведчик. 1899. № 445. С. 381.
8 Эммануэль В. Íовые желеçные дороãи в России с ãерманской точки çрения // Раçведчик. 

1902. № 592. С. 166. 
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вилиçации на Балканском полуострове”, как наçывают своё отечество, осво-
áождённое русской кровью, румынские политиканы, поклонники Запада, — 
усиленно вооружается, имея очевидной целью две ãлавнейшие çадачи: во-пер-
вых, соçдать мноãочисленную для такоãо второстепенноãо ãосударства армию, 
спосоáную к серьёçным наступательным операциям, и, во-вторых, подãотовить 
свою фортификационную оáорону». Íе áыло иллюçий и относительно поçиции 
Болãарии. «Мы настолько оптимисты, — отмечали в “Раçведчике”, — что счи-
таем невоçможным со стороны соçданной нами áолãарской армии выступление 
в роли открытоãо враãа державы-освоáодительницы, но и áеç такой комáи-
нации недруãи России сумеют утилиçировать áолãарские силы. Íапример, в 
случае áольшой войны в Европе, привлечение Турции с её мноãочисленной 
армией и флотом на свою сторону áыло áы весьма важно для наших неприяте-
лей. В видах этоãо понадоáится, áыть может, проиçвести на неё давление, и тут 
то áолãарская армия спосоáна окаçать им áольшую услуãу»9.

В начале 1898 ã. в журнале появился фельетон историка Д.È. Èловайскоãо 
«Îккупация немцами России». Еãо ãерой çаснул на 30 лет и после проáуж-
дения услышал расскаç о только что çакончившейся войне с Германией и 
Австро-Венãрией, к которым примкнули Анãлия, Швеция, Турция, Греция, 
Румыния, Афãанистан и Япония. Внутри империи враãа поддержали поляки, 
евреи, финны, немецкие колонисты, армяне, ãруçины, мусульманские народы 
Кавкаçа. Франция откаçалась от реванша и вместе с Èспанией, Èталией и 
Портуãалией оáраçовала Латинский союç. Балканские славяне остались вер-
ны своим местным интересам. Маньчжурская династия в Китае, не желавшая 
воевать с Петерáурãом, сверãнута, корейская армия, подãотовленная русски-
ми, перешла на сторону враãа. Коалиция выставила 5 млн солдат, Россия —  
3,5 млн. Кроме тоãо, европейцы польçовались своим техническим превосход-
ством: неçадолãо до нападения немцы иçоáрели управляемые воçдушные шары, 
велосипеды, спосоáные перевоçить 10—15 солдат, алюминиевые щиты, при-
крывающие атакующие колонны во время áоя, динамитные картечницы, сме-
тавшие целые полки. Íа севере союçники вçяли Арханãельск, на северо-çападе 
потопили Балтийский флот и овладели Петерáурãом. Íа çападе русская армия 
оставила Польшу, проиãрала сражения под Брест-Литовском и Смоленском. 
Íа юãо-çападе после первых поáед над австрийцами пришлось оставить Киев 
— в основном иç-çа действий польских, еврейских и немецко-колонистских 
áанд. Íа Чёрном море враã сжёã Îдессу, Севастополь и Керчь. Íа Кавкаçе 
анãлийские, ãреческие и турецкие войска одержали верх. В Средней Аçии рус-
ские части áили афãанцев, но на Дальнем Востоке сдержать натиск анãличан, 
немцев и японцев не удалось. Чтоáы остановить дальнейший раçãром и на-
шествие, пришлось начать переãоворы о мире. Борьáа длилась всеãо полтора 
месяца. Россия лишилась своих окраин, оáяçалась выплатить немцам 6 млрд 
руá. контриáуции (до уплаты çанятые неприятелем ãуáернии оставались под 
оккупацией) и çаключила торãовый доãовор, поставивший её оáраáатывающую 
промышленность в çависимость от ãерманских çаводов. В стране ãотовились 
áольшие реформы. Петерáурãский период русской истории çавершился, прави-
тельство переехало в Íижний Íовãород, раçорённый Петерáурã стал оáычным 
портом10.  

9 Периодические иçдания // Раçведчик. 1893. № 153. С. 751.
10 Иловайский Д.И. Îккупация немцами России // Раçведчик. 1898. № 379. С. 66—68.
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Подоáные перспективы, естественно, çаставляли страшиться иçоляции и ис-
кать союçников. «Раçведчик» неоднократно информировал своих читателей о 
том, что Франция во всех отношениях ãотова к новой войне несравненно лучше, 
чем в 1870 ã. «Èнтересна, между прочим, — сооáщалось в феврале 1893 ã., —  
следующая параллель, ярко иллюстрирующая патриотические усилия францу-
çов по воссоçданию своей армии: с 1870 ã. увеличение сил выраçилось в Герма-
нии 16% для пехоты, 0% — для кавалерии, 72% — для артиллерии, а во Фран-
ции 50% — для пехоты, 31% — для кавалерии и 192% — для артиллерии»11.  
В июне тоãо же ãода в оáçоре иностранной печати приводилась цитата иç ãер-
манскоãо военноãо журнала: «В 1870 ãоду француçы для сосредоточения войск 
к ãерманской ãранице располаãали всеãо тремя желеçнодорожными линиями, 
дававшими 52 поеçда в сутки; ныне они располаãают для той же цели одиннад-
цатью линиями, дающими в сутки 528 поеçдов!»12. В авãусте анонимный автор 
утверждал, что к 1892 ã. француçская армия мирноãо времени увеличилась по 
сравнению с 1869 ã. на 4 тыс. офицеров, почти на 100 тыс. нижних чинов и 
на 50 тыс. лошадей, число артиллерийских áатарей практически удвоилось. 
Численность реçерва, ничтожная в 1869 ã., составляет почти 2,5 млн человек.  
В военное время Франция спосоáна выставить 2 млн солдат, кроме тоãо, име-
ется 850 тыс. оáученных человек в территориальной армии для охраны желеç-
ных дороã и формирования ополченческих частей13. 

В январе 1894 ã. ãенерал-лейтенант А.Ф. Плюцинский раçместил в «Раçвед-
чике» реценçию на книãу француçскоãо журналиста Тэно. Плюцинский посе-
щал Францию вскоре после войны 1870—1871 ãã., и, по еãо словам, в то время 
не áыло упрёка, который áы там не áросили офицерскому корпусу, потеряв-
шему в áоях мноãих достойнейших своих представителей. Француçские офи-
церы вынесли всё, не опускаясь до вçаимных оáвинений и самооправданий, и 
принялись çа «исследование недуãов своей армии, çа исследование, в котором 
çвучали не имена, а факты и породившие их причины»14. Правительство же не 
откаçывало военному министерству в денежных средствах, осоçнав, что это вы-
ãоднее, чем платить контриáуцию. В реçультате, как считал Плюцинский, «труд 
Тэно ярко свидетельствует о факте полноãо восстановления материальных и 
нравственных сил ãосударства, притом ãосударства, постиãнутоãо неслыханны-
ми в наше время áедствиями войны. Судьáы и жреáий войны превратны, и 
история покаçывает, что ни одно иç ãосударств не çастраховано от поражения 
áолее сильным и лучше подãотовленным к войне противником, как это áыло 
в начале нынешнеãо столетия и с Пруссией. Последняя впоследствии тоже не 
только оправилась, но и стала во ãлаве оáъединённой ей Германии, но для 
этоãо нужно áыло, однако, 50—60 лет»15. Франция воспрянула ãораçдо áыстрее.

Впрочем, далеко не все полаãались на реваншиçм и поддержку Парижа. 
Так, Демáовский в 1899 ã. утверждал: «Франция теперь уже начинает çаиãры-
вать с Германией, и во француçской печати начинают раçдаваться ãолоса о 
сáлижении со своим старым враãом, который и сам не прочь покончить преж-
ние счёты… Если найдётся в ãодину испытаний случайный союçник — хорошо, 

11 Периодические иçдания // Раçведчик. 1893. № 124. С. 185.
12 Периодические иçдания // Раçведчик. 1893. № 138. С. 490.
13 Рост вооружённой силы Франции и расходы на неё в 1871—92 ãã. // Раçведчик. 1893.  

№ 149. С. 671. 
14 Там же. С. 7.
15 Плюцинский А.Ф. Îчерк ãотовности Франции к оáороне // Раçведчик. 1894. № 169. С. 6.
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а нет, так и сами мы должны уметь управиться. Íе первый раç. Íадо áыть 
очень слюноточивым, а таких, к сожалению, среди отечественных Манило-
вых очень мноãо, чтоáы придавать француçской дружáе иное çначение, как 
не желание со стороны наших союçников, чтоáы мы таскали для них иç оãня 
каштаны. Француçы хорошо помнят, как в конце прошлоãо и начале нынеш-
неãо столетий мы çанимались этим áлаãодарным çанятием, ведя с ними крово-
пролитные войны ради немцев, так не повторим ли мы, полаãают они, теперь 
то же самое ради них и не поднесём ли мы своим союçникам каштанчик в виде 
Эльçас-Лотаринãии»16.

Масштаá и продолжительность ãрядущей войны в 1890-х ãã. никто не моã 
предвидеть. Даже расстановка сил в ней отнюдь не áыла очевидной. Íо это 
лишь повышало интерес к раçнооáраçным проãноçам. К примеру, в феврале 
1892 ã. в оáçоре иностранной печати иçлаãалась опуáликованная в Швейцарии 
статья «Современное положение Европы и военный áюджет Австро-Венãрии». 
В ней ãоворилось, что áольшая европейская война начнётся с конфликта меж-
ду Россией и Австро-Венãрией, «на áереãах Днестра», и тоãда «Галиция и Буко-
вина первые уçнают все ужасы русских военных действий”»17. В январе 1893 ã. 
внимание редакции привлекла итальянская áрошюра, предскаçывавшая что 
«ãермано-австрийская моáилиçация окончится на 10 дней раньше русской», 
после чеãо «польские крепости áудут вçяты в тыл (так в источнике. — А.Ч.), 
и в Коáрине сосредоточится 500 000 немцев, которые фронтом 120 вёрст дви-
нутся на Москву». Îдновременно «300 000 австрийцев череç Ковель фронтом в  
90 вёрст идут туда же». По мнению итальянца, «1812-й ãод не повторится, по-
тому что у союçников áудут желеçные дороãи, ниãилисты и поляки»18.

В марте «Раçведчик» поçнакомил читателей со статьёй «Московских ведо-
мостей», в которой иçлаãалась речь ãерманскоãо канцлера Л. фон Каприви в 
рейхстаãе при оáсуждении çаконопроекта оá увеличении ãерманской армии.  
В Берлине не скрывали стремления к тому, чтоáы иметь воçможность насту-
пать на двух фронтах одновременно. «Располаãая этой ãромадной армией, — 
рассуждали российские пуáлицисты. — Германия в одно время перейдёт в на-
ступление на Рейне и на Висле, но, перекинув войска череç ãраницу, áудет 
во Франции продолжать наступление до Парижа, а в России çаймёт на Вис-
ле оáоронительное положение. Поражение Франции áудет делом нетрудным, 
если Èталия переáросит свои войска на Верхний Рейн, а Австрия сосредоточит 
свою армию в Галиции и áудет сдерживать русских. Пока Россия моáилиçует 
свои войска, Франция áудет сокрушена — и тройная лиãа получит воçможность 
áросить все свои силы на Россию и áыстро çакончить войну». Правда, воçни-
кали вопросы: «Что сделает Германия, если француçы áудут так не люáеçны и 
не пожелают отступать, но, опираясь на свою çамечательную сеть крепостей, 
çадержат продвижение ãерманской армии? È как áыть, если Россия не пожела-
ет ожидать поражения Франции, а дождавшись, пока ãерманская армия “çавяç-
нет” на восточной ãранице Франции, двинет все свои силы к Берлину, кото-
рый находится всеãо в 370 километрах от русской ãраницы? Íеужели в Берлине 
моãут рассчитывать на то, что Австрия в состоянии сдержать движение русской 
армии? Íо это вопросы второстепенные по сравнению с вопросом: что сделает 

16 Дембовский Л. Íадо спешить // Раçведчик. 1899. № 445. С. 382. 
17 Периодические иçдания // Раçведчик. 1892. № 87. С. 92.
18 Периодические иçдания // Раçведчик. 1893. № 119. С. 65.
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Германия, коãда война çатянется, коãда пополнение армии новым материалом 
и новыми людьми сделается невоçможным и, вследствие прекращения подвоçа, 
в Германии окажется не только недостача хлеáа, но полный ãолод?»19.

Летом тоãо же ãода в оáçоре иностранной печати ãоворилось: «Будущее 
вторжение ãерманцев во Францию, по мнению одноãо француçскоãо писателя, 
áудет проиçведено 5-ю армиями (27 корпусов, 1 200 тысяч человек), которые 
уже на 14-й день по оáъявлении моáилиçации сосредоточатся у самой ãрани-
цы. Всё это весьма воçможно, но дальше автор предполаãает, что между 14-м 
и 28-м днём моáилиçации туда же приáудут 300 000 австрийцев, чтоáы помочь 
ãерманцам поскорее справиться с француçскими армиями. Австрийцы, ãоворит 
автор, моãут на это решиться, так как Россия не ранее, чем череç 21/2 месяца, 
áудет ãотова к наступательным действиям! Картина, которую рисует сеáе автор, 
действительно мрачная, тем áолее, что итальянцы также постараются пере-
шаãнуть Альпы»20.

При этом ещё в январе 1891 ã. в «Раçведчике» ожидали, что «Люксемáурã, 
áудучи в руках тевтонов», не только «отлично послужит для продолжения оáо-
ронительной линии на севере», но и «может служить для немецкой армии, 
которая направится череç Бельãию, отличным опорным пунктом»21. Íе исклю-
чалась и воçможность ãерманскоãо вторжения в Голландию. «В основе оáоро-
нительных раáот Íидерландов лежит çакон о крепостях 1874 ãода; — напоми-
налось в анонимной статье в нояáре 1893 ã., — при раçраáотке плана оáороны 
ãосударства имелось, ãлавным оáраçом, в виду оáеçопасить еãо от восточноãо 
соседа — Германии, которая в 1866 ãоду покаçала, как она оáходится с мелки-
ми ãосударствами, становящимися поперёк её пути»22. Считалось, что в случае 
конфликта ãолландцам придётся отступить к Амстердаму.  

Плюцинский в 1894 ã. не оспаривал мнение француçскоãо журналиста Тэно 
о том, что ãлавная опасность ãроçит Франции именно со стороны áельãийской 
ãраницы. Íа юãе, áлаãодаря Альпам и сильным крепостям, 3—4 француçских 
корпуса моãли остановить итальянскую армию23. Если áы Германия и Èталия 
нарушили нейтралитет Швейцарии, то и там ãоры и сильные укрепления по-
çволили áы 120 тыс. француçских солдат сдержать неприятеля. Франко-ãерман-
ская ãраница áыла çакрыта мощной оáоронительной линией. È лишь двинув-
шись череç Бельãию, немцы имели шанс «оáойти с севера сильно укреплённый 
“áарьер” на новой восточной ãранице Франции». Кроме тоãо, «от áельãийской 
ãраницы до Парижа в этом направлении всеãо пять переходов, причём на пути не 
встречается никаких серьёçных естественных преãрад (переправа череç Маас — 
в пределах Бельãии), кроме каналов и неáольших рек áассейна Уаçы, и к услу-
ãам ãерманцев áудет ãустая сеть áельãийских желеçных дороã»24.

Íе случайно в мае 1894 ã. в оáçоре иностранной печати приводились слова, 
скаçанные ãенералом Бриальмоном в áельãийском парламенте: «Íейтралитет 
Бельãии существует только в мирное время, иáо в дни войны этот нейтралитет 
áудет столько раç нарушаем, сколько этоãо треáует оáстановка военных дей-
ствий… Воçможность пройти сквоçь Бельãию для немцев весьма çаманчива, 

19 Германские стратеãические планы // Раçведчик. 1893. № 125. С. 210.
20 Периодические иçдания // Раçведчик. 1893. № 142. С. 554.
21 Периодические иçдания // Раçведчик. 1891. № 42. С. 10.
22 Копенãаãен и Амстердам // Раçведчик. 1893. № 161. С. 896. 
23 Плюцинский А.Ф. Укаç. соч. 1894. № 169. С. 7. 
24 Там же. № 174. С. 126—127. 
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иáо çдесь лежат удоáнейшие операционные направления между Берлином и 
Парижем»25.

Впрочем, эти опасения не стоило драматиçировать. Весьма покаçательно, 
что в сентяáре 1895 ã. в интервью ãаçете «Фиãаро» командующий войсками 
Киевскоãо окруãа М.È. Драãомиров уверенно отвечал на вопрос, успеют ли 
немцы нанести поражение Франции раньше, чем Россия çакончит моáили-
çацию: «Поáить и раçдавить в двадцать дней такую армию, как француçская!  
Íо в такой короткий срок нельçя уничтожить не только миллионную армию, 
но даже 500 000 солдат»26. 

Едва ли не áольше, чем скорость моáилиçации, военных áеспокоило то, 
как Россия и Франция áудут поддерживать свяçь друã с друãом в случае войны 
против центральных держав. Ведь у них не выçывало сомнений, что лишь при 
реãулярном оáмене информацией «достиãается единство в операциях, моãущих 
раçыãраться на двух противоположных концах Европы»27. Между тем если ãер-
манский флот áудет ãосподствовать на море, то сможет не только преãрадить 
прямое сооáщение, но и отыскать подводные морские каáели, перереçать их и 
прервать раáоту телеãрафа. Посылать депеши с помощью ãолуáей не áыло воç-
можности — расстояние от француçскоãо приãраничноãо ãорода Íанси до áли-
жайшей части России составляло 870 километров по прямой, почтовые птицы, 
çа редчайшим исключением, преодолеть еãо не моãли. Полёт же на воçдушном 
шаре при áлаãоприятном ветре длился áы день или полтора. Íо тут всё çави-
село от поãоды, а «по отчётам метеоролоãических станций насчитывается 60— 
65 дней в ãоду с направлением ветра, áлаãоприятным для полёта иç Франции в 
Россию, и 30—35 дней для полёта оáратноãо»28. Уже череç несколько лет после 
этой пуáликации появились управляемые дирижаáли, аэропланы и радио.

В 1890-х ãã. «Раçведчик» не раç присматривался к Японии и её армии.  
Íо лишь в октяáре 1903 ã. журнал опуáликовал статью М.В. Грулёва о том, что 
в ãерманской печати война между Россией и Японией считается неиçáежной.  
В Германии видели, что Япония стремительно превращалась в великую дер-
жаву, а её война с Китаем в 1894—1895 ãã. стала «поворотным пунктом, иçме-
нившим всю военно-политическую оáстановку на Тихоокеанском поáережье». 
Японцы рассчитывали найти рынок для своих товаров в Маньчжурии, колони-
çировать новые çемли и даже вçять под свою опеку Китай. Россия же çаняла 
те территории, на которые в Токио соáирались наложить руку. Íо, по оценке 
немецких çнатоков, «как иçнеженные дети ласкающеãо моря и полутропиче-
ской страны японцы отличаются слаáым фиçическим складом орãаниçма и 
мало подãотовлены к перенесению суровых условий климата… Военные дей-
ствия для японских войск çимой в Корее, ãде мороçы в 20—25°R представляют 
соáой оáычное явление, кажутся маловероятными: русские войска очутились 
áы в привычных для них условиях, а для японских войск эти условия áыли áы 
ãиáельны». Предполаãалось, что «раньше всеãо должно проиçойти столкнове-
ние на море между эскадрами России и Японии… Японцы должны стремиться 
к этому морскому áою в самом начале войны с воçможной поспешностью, 
иначе áудет поçдно, потому что Россия успеет притянуть подкрепления иç ев-

25 Периодические иçдания // Раçведчик. 1894. № 487. С. 419. 
26 Периодические иçдания // Раçведчик. 1895. № 257. С. 866. 
27 Орлов Н. Воçдушное сооáщение Франции с Россией // Раçведчик. 1895. № 222. С. 39.
28 Там же. С. 40.
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ропейских эскадр, Балтийской и Черноморской, и тоãда перевес морских сил 
перейдёт, несомненно, на сторону России». Если Японии удастся раçáить рус-
скую эскадру, то çа 3—4 недели она сможет перевеçти в Корею 200 тыс. солдат.  
Íо к этому времени Россия сосредоточит в районе Харáина 200—250 тыс.  
В целом же «положение японцев на Корейском полуострове ввиду надвиãа-
ющихся русских войск, имея поçади иçменчивую стихию моря и качающиеся 
суда, нельçя приçнать çавидным»29. Подоáное çаключение çаруáежноãо экспер-
та в передаче специалиçированноãо отечественноãо иçдания невольно соçда-
вало у российской оáщественности иçлишне оптимистичные представления. 
Реальность окаçалась не только áолее суровой, но и неожиданной. 

29 Грулёв М.В. Россия и Япония // Раçведчик. 1903. № 678. С. 900, 902.




