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П
убликуемые мемуары генерала Сергея Доб
ро рольского были написаны в Королевстве 
сербов хорватов и словенцев, куда он эмиг
рировал после поражения белых в граждан
ской войне1. Позже офицер отметил, что его  
свидетельства были «подхвачены немедлен

но немецкой, французской и английской печатью для полеми
ческих целей» в связи с обсуждением вопроса о «виновности 
в войне»2. Действительно, уже в 1922 году воспоминания выш
ли отдельной брошюрой на немецком, а еще через год пере
ведены на французский3. Вскоре Добророльский среди других 
генштабистов выступил против продолжения борьбы с боль
шевиками4. Генерал сотрудничал с берлинским просоветским 
журналом «Война и мир» и подозревался в связях с большеви
ками. Все это привело к его изоляции в эмигрантской среде. 
В 1925 году Добророльский уехал в СССР, где через четыре года 
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вышла его работа «Мобилизация русской армии в 1914 году». 
Книга включала и новую версию его личных воспоминаний 
об этих событиях. В 1933м генерал покончил жизнь само
убийством5.

Публикуемые воспоминания Сергея Добророльского – как 
и в межвоенный период – продолжают использоваться для по
лемики вокруг того, какая сторона виновата в развязывании 
Первой мировой войны. В преддверии столетнего юбилея ее 
начала дискуссия возродилась, – с гораздо бо́льшим внимани
ем ситуации в России. Американский историк Шон Макмикин 
выдвинул тезис о главной роли царского правительст ва в том, 
что Июльский кризис привел к войне. Ссылаясь на мнение Доб
ророльского, исследователь утверждал, что план мобилизаци и 
российской армии только против АвстроВенгрии без исполь
зо вания Варшавского военного округа являлся заведомо нереа
листичным и ввел в заблуждение руководство страны. Приго
товления к частичной мобилизации спровоцировали Германию 
объявить войну России. «Ошибка Янушкевича, если она была 
таковой, привела в движение цепь катастрофических событий, 
приведших к мировой войне», – писал Макмикин6. В рассуж
дениях историка важное место отводится утверждению Добро 
рольского, что решение о частичной мобилизации 24–25 (11–
12) июля делало «войну уже решенным делом», а дипломати
ческие переговоры не имели никакого значения7. В следующей 
книге Макмикина авторитетное мнение Добророльского играет 
еще бо́льшую роль для аргументации автора:

«Как указывал Коковцов в ноябре 1912 года, а Добророльский – 
в июле 1914 года, частичная мобилизация, нацеленная только на 
Австрию, без использования варшавского железнодорожного узла 
и охвата Польши была технически невозможна. Она так и не была 
полностью реализована. “Частичная мобилизация” была диплома
тическим фокусом, призванным показать Франции – и в особеннос
ти Великобритании, – что Россия не давала Германии предлога для 
войны. Решение о европейской войне было принято Россией в ночь 
на 29 [(16)] июля 1914 года, когда царь Николай II по единодушной 
рекомендации своих советников подписал приказ о всеоб щей мо
билизации. Всеобщая мобилизация – как знал он, как знал Сазонов, 
как знал Шиллинг; как знали Кривошеин, Родзянко и дум ские ли
деры; как знали Сухомлинов, Янушкевич и Добророльский, – озна
чала войну»8.
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Британский историк Кристофер Кларк в своей книге «Сом
намбулы. Как Европа пришла к войне в 1914 году» также мно
го места уделил влиянию решений российского руководства 
в том, как раскручивался конфликт. Он, как и Макмикин, со
слался на мнение Добророльского о том, что после решений 
Петербурга 24–25 (11–12) июля война была решенным делом. 
Впрочем, исследователь интерпретировал это замечание ме
муариста не так прямолинейно. Историк считал, что решение 
о частичной мобилизации сужало горизонт возможностей, 
а альтернативу началу военных действий представить себе 
было сложно, хотя и не невозможно. Дипломатия еще могла 
сыграть свою роль, но основные действующие лица во Фран
ции и России придерживались политики «охранения мира пу
тем демонстрации силы»9. В целом Кларк стремится показать 
всю сложность событий, которые привели к войне, демонстри
руя, что ответственность за решения так широко распределена 
между всеми великими державами, что понятие вины превра
щается в бесполезную категорию.

Другой британский историк, Доминик Ливен, использовал 
воспоминания генерала Добророльского для демонстрации 
того, как сложно далось российскому руководству решение об 
общей мобилизации. В частности, он подробно привел свиде
тельства о посещении министра внутренних дел Маклакова 
и морского министра Григоровича. Первый усердно молился 
в кабинете, а второй, не веря своим глазам, заявил, что флот 
не в состоянии воевать против Германии. В целом Ливен сде
лал вывод, что, несмотря на принятые военные приготовлени я, 
судьба Европы еще несколько дней находилась в руках дип
ломатов10. Те же выводы о колебаниях российских властей 
делают и российские исследователи на основании мемуаров 
Добророльского11. Нужно также отметить, что существуют ис
следования с критикой того, что мероприятия периода под
готовки к войне можно рассматривать как скрытую мобили
зацию, спровоцировавшую Германию на ответные действия. 
Энтони Хейвуд и Брюс Меннинг продемонстрировали, что 24–
25 (11–12) июля были инициированы меры по обеспечению 
готовности армии, за исключением фактической мобилизации 
и объявления войны. Они показали, что ни приказов о переме
щении воинских подразделений в сторону границы, ни собст
венно перемещений по железной дороге в эти дни не было12.
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Да и сам Сергей Добророльский в более поздних воспоми
наниях прояснил свое свидетельство о невозможности прове
дения частичной мобилизации. Он писал, что технически мож
но было без задержки отмобилизовать четыре военных округа. 
Однако такая мобилизация могла привести к логистической 
катастрофе, если бы вслед за ней потребовалось объявить об
щую мобилизацию. При этом война одновременно с Австро
Венгрией и Германией представлялась наиболее вероятным 
сценарием развития событий, зная тесные союзнические отно
шения двух стран13. Тезис же Добророльского о неизбежнос
ти войны после приказа о приведении в боевую готовность 
четырех военных округов следует отнести к характерной для 
мемуаристов «прозорливости» по сравнению с другими их со
временниками. Генерал стремился представить дело так, что 
среди всех военных, включая его начальников Сухомлинова и 
Янушкевича, он единственный с самого начала понимал, что 
избежать войны с Германией не удастся, и дальнейшие собы
тия якобы подтвердили его правоту.

Парадоксальным образом в зарубежной историографии при 
цитировании воспоминаний Сергея Добророльского в основ
ном пользуются французским и немецким переводами. Ины
ми словами, в случае англоязычных исследователей мы стал
киваемся с двойным переводом: с русского на французский 
или немецкий, а затем – на английский. Неудивительно, что 
здесь происходят определенные смысловые искажения, прин
ципиально важные для освещения событий. Так, например, 
часто цитируемый пассаж Сергея Добророльского о том, что 
после решения о частичной мобилизации «война была уже 
предрешена», во французском переводе дано как «la guerre 
était déjà chose décidée», а в немецком – «der Krieg war bereits 
beschlossene Sache»14. Шон Макмикин перевел это как «already 
a settled matter», а Кристофер Кларк как «already a decided 
thing»15. В переводах значение приближается к тому, что пра
вящие круги приняли решение о войне («улаженное дело», 
«решенная вещь»). В оригинале же автор использует безлич
ную форму с оттенком фатализма. По контексту это может зна
чить даже то, что это Германия «предрешила» вопрос о войне, а 
Россия опаздывала с реакцией на брошенный вызов. Подобные 
разночтения встречаются по всему тексту. В этом смысле ре
публикация воспоминаний Сергея Добророльского сделает их 
более доступными для исследователей и поможет устранить 
возможные искажения формулировок мемуариста.


