
N i u i  (

1

ГОДЪ ПЯТЬДЕСЯТЪ ШЕСТОЙ.

191S
я 1 1 з ; в а . : р ь >

•HI I

Nikolay
Sticky Note
Для библиотеки book-olds.ru



о п о д п и с к а  Н А

„РУССК1И И Н ВАЛ И Д А, „ в о е н н ы й  СБОРНИКЪ"
и „В0ЕНН0-ИСТ0РИЧЕСК1Й СБОРНИКЪ"

в ъ  1 9 1 3  г о д у .
(Циркуляръ Главнаго Штаба 1912 года № 194).

В ъ 1913 году издаваемые съ Вы сочайш аго соизволен1я газета «Р ус- 
ск1й И нвалидъ» и журналъ «Военный Сборнпкъ» будутъ выходить по- 
прежнему; газета—ежедневно, кром^Ь дней, слЬдующпхъ за  праздниками, 
ж урналъ—emeMtCHMHO. П ри «Военномъ Сборник^» будутъ даны 4 книги  
<Военно-И сторическаго Сборника».

Вы сочайш е утвержденнымъ 23 сентября 1912 г. подожен1емъ Воен- 
наго Совета, объявлецлымъ въ  приказ"Ь по военному ведомству отъ 
б октября за Л"!! 552, установлено, что печатаемы е въ газет^  „Р усскш  
Ж нвалидъ“ приказы  по военному ведомству и циркуляры  Гларнаго Ш таба 
принимаются къ руководству со времени получетя въ частяхъ  и учре- 
ж д е т я х ъ  названной газеты .

«Русскш  Инвалидъ» сообщаетъ главный офиц1альныя пзв4ст1я и 
слЪдитъ за  многосторонними текущ ими событ1ями в* военномъ м1р4, и 
также за  всЬми явлешяыи, нм4ющими интересъ для служ ащ ихъ военнаго 
и морского в^домотвъ. «Военный Сборникъ» посвящ аетъ свои страницы 
всесторонней разработка военнаго д4ла. «Военно-И сторическш  Сборникъ» 
будетъ имЬть задачей  давать матер1алъ по n c T o p i n  Р усской  Армш.

П одписка принимается въ конторЬ редакщ и въ  С.-ПетербургЬ, Л и 
тей н ы й , уголъ  П ан те л ей м о н ск о й , №  21. Т ел е ф о н ъ  672.

S С Л О В  I Я  П О Д П И С К И ;
Н а  «Р усск1й  И нвалидъ»;

Вт = Р о с с 1 и;  
Н а  годъ . . . .
„  11 м ^ся ц ев ъ  
«  10

За

7
6
5
4
3
2
1

. . . 9 Р- — к; Ha ГОДЪ . . . .

. . . 8 п 60 п ■̂£ Sо- 2 11 м'Ьсяцевъ .
. . 8 И п n 10 5)

. . . 7 V 60 Г) " §■ 9 п

. . . 7 и — ® £ 
с : о » 8 п

. . . 6 50 » А » n 7 п

. . . б V 75 м “ 2 w 6 Г>

. . . б п — )) 1  1 Я 5 п •

. . . 4 26 Г) i  i n 4 п
. 3 •Я2 6 п g 1 W 3 п

. . . 2 я 25 п Ct = Я 2

. . . 1 26 п » I •

г р а н и ц е  II:
. 15 р.
• 14 „
. 13 „ 
. 1 2  „
• И  „ 
. 1 0  „
• 9 „ 
. 8 „ 
. 6 
. 5 
. 3 
. 2

50

60

П одъ годовой подпиской надлежптъ разум еть подписку съ  1-го янв. по 
1-е янв. сл'Ьдующаго года. П одписка на сроки менЬе года принимается 
лиш ь на ц'Ьдые мЬсяцы, съ 1-го чпсла каждаго м4сяца, не дал4е конца года.

Н а  «В оенны й С борникъ» съ «В оен н о-И отори ч ески м ъ  С борником ъ»
принимается попрежнему только годовая подписка, съ тою же платою въ 
годъ: внутри P o c c in  6 рублей съ пересылкою (въС .-П етербург’Ь съ достав
кою на домъ), за  границу 8 руб. съ пересылкою; на срокъ менпе года и 
отдгъльно на «Военно-И сторичесш й Сборнпкъ» подписка не принимается, 

С Р О К И  В ЗН О С А  П О Д П И С Н О Й  П Л А Т Ы :
П одписная п.лата вносится полностью  при подписк-Ь.
Но при подпискЬ на годъ отдтльныхъ военно-слуоюагиияуъ до- 

пускает'ся разсрочка п л а т е ж а  по с-лЬдующему расчету;
На <Русск1й Инвалидъ». На «Военный Сборникъ»

не позже 1 января ................. Р - не позже 1 января . . . . .  г  1 » .

V 1 марта ..................... 1 15 п • - t  „
Г) 5? 1 м а я ......................... 1 11 1 м а я ..................... • *  .
г> » « 11 1 1ю л я ................. • *  , ,
п Я 1 сентября . . . .  

1 ноября .................
t 11 71 „ 1 сентября . . . • »  «

п 71 1 11 И того . . . . в  D .
Итого . . . . 9 Р См. дал/ье на 3-й страницгь облотни.
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о П О Д Е В Ы Х Ъ  Д О Ъ З Д К И Х Ъ  ') .

ъ настоящей сгать^ попытаюсь наметить детали органи- 
зацш армейскихъ полевыхъ псЬздокъ и затЬмъ сделать 
подсчетъ той сумм^" которая могла бы потребоваться для 
осуществлен1я подобныхъ занят1Й.

ВсЬ эти детали, приведены въ нижепом'Ьщенныхъ пяти табли- 
цахъ, въ которыхъ вопросъ этотъ, въ вид^ цифровыхъ даяныхъ, 
осв'Ьщенъ до мелочей.

— Таблица №■ 1.
^  Д Л Я К А К И Х Ъ Ч А С Т Е Й ,

Н аи м ен ован 1е  ч и н о в ъ , л о ш а- g
я

д ей  и  повозокъ . g =«
• О м WИ р йч я

1) Командиръ бригады . . .
2) Командиръ полка . . . .
3) К омандиръ отд-бльнаго ба-

т а л ю н а ..............................................
4) Командиръ отдЬпьнаго ар- 

тилерШскаго дивпз1она. . . .

в в
ч •< о  --нк «в а «>Е- ь = S
^«1- и Е

2
S s -
§-.2 Н «
&3
я

К о  Рн'5 § 1

1 —  —

*) См. «Военный Сборнпкъ» 1912 г., Л» 12.



ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

б) К омандиръ неотд1 льнаго 
артиперШ скаго дивиз1она . . .

6) Ш табъ-офицеровъ . . . .
7) Оберъ-офицеровъ изъ  ч и 

сла старш ихъ капитановъ (рот- 
м и с т р о в ъ ) ..........................................

8) М ладшихъ офицеровъ . .
9) В рачей ......................................

10) П о с р е д н и к о в ъ .....................
11) Команда п4шиз:ъ развЬд- 

чиковъ:
офицеровъ .............................
нижнихъ ч и н о в ъ .................

12) Команда службы связи 
(телефонная):

офицеровъ .............................
низкнихъ ч и н о в * .................

13) Конные ординарцы. . . .
14) В елосипедисты .....................
15) Команды для обозначен1я 

частей:
а) п 4 ш а я;

офицеровъ .............................
ниж нихъ ч и н о в ъ .................

б) к он н ая :
нижнихъ ч и н о в ъ .................

в) артилерш ская:
офицеровъ .............................
нижнихъ ч и н о в ъ .................

16) Трубачей..................................
17) Сиещапьныя команды 
саперъ:

фельдфебелей.....................
старш ихъ унтеръ-офице
р о в ъ ......................................
младш ихъ унтеръ-офице
р о в ъ .................................
нижнихъ чиновъ . . • . 
телеграфистовъ . . . .  
понтонеръ

2
4 1 71)

4 6 _

12 ) 7 3) 1 »)
1 1 в) 2П
1 1 1

1
64 — —

1
23
14

3

1

64

1 —

В 1
7 ‘) 3 =)

—  24

— 7

1 —

20 8) _

1 1 1 —  —

— 3») —

—  6 9) —

— 9 9) —
—  6010) —
—  111  —

_  — 119

1) 6 батарейныхъ командировъ и 1 —парковой бригады.
2) Адъютантъ части.
3) Изъ нихъ одинъ адъютантъ.
)̂ 3 старшихъ п 3 младшихъ офицера телеграфной роты и адъютантъ 

lioH a.
5) Изъ нихъ 1 адъютантъ.
6) Ветеринарный.
’’) Одинъ ветеринарный и 1 медицинсшй.
8) По расчету оруд1йной прислуги на 2 оруд1я.
9) Поровну отъ каждой роты.

*0) Поровну отъ каждой изъ сапер ныгь ротъ.

бата



о ПОЛЕВЫХЪ ПОЪЗДКАХЪ.

i8j Вестовые къ  офицерскимъ 
д о ш а д я м ъ ......................................

19) Нижн1е чины д<1я запас
яы хъ  л о ш а д е й .............................

20) Для хозяйственной  надоб 
яости:

офицеровъ .........................
подпрапорщ иковъ. . . . 
яиж нихъ чиновъ;
квартирьеровъ  .................
к а ш е в а р о в ъ .....................
д е н щ и к о в ъ .........................
•фельдш еровъ.....................
писарей . .....................
для хозяйственныхъ на
добностей .........................
о б о з н ы х ъ .........................

21) Лошадей;
в е р х о в ы х ъ .........................
для BicTOBMXb.................
для трубачей.....................
для кониыхъ ординарцевъ 
артилер1йскихъ. . . .
о б о з н ы х ъ .....................
запасны хъ .....................
П овозокъ:
патрон, двуколки . .
санитарны я.....................
кухни .............................
службы связи . . . .  
для хозяйственной надоб
ности .................................
хозяйственная двуколка 
четверочны я для ыосто
выхъ парковъ .................
-станцшнаыхъ телеграф 
ныхъ двуколокъ . 1 . . 
ч;танцюнныхъ оптиче 
-скихъ двуколокъ . . .  
телефонныхъ двуколокъ
матер1а л ь н ы х ъ .................
для запасны хъ вещ ей . 
ш естерочныхъ понтон
ныхъ п о в о зо к ъ .................
тоже парны хъ .................

-тоже двуколокъ . . . .

22)

9 17 14 3 4 13 о

211) 211) 2 ») 1 1 2 1

1
1 1 1 —

—

1 ]

2 1 2 1 1 2
1 1 1 — — 1 1

18 17 14 3 4 13 5
1 2 1̂ ) 2 12) — — 1 1
2 2 2 1 1 1 1

313) 213) 3 >3) — 1 2 '.з) 013)
6 6 1 — — 65 5з

12 18 12 34 5 13 <!
12 18 12 4 б 13 Г)

14
7 1 1 1 — —

6 3
12 — —

5
4 4 2 1 1 4 1

1 1
1 1
2 1‘) 2 W) 1 15) — — 2 U) 1
1 1

2 1 _ _ _ 2 1

” ) По расчету одного на 2-хъ лошадей. 
'2) Изъ нихъ I ветеринарный.
'®) Изъ нихъ 1 при офицерской кухн4.

Офпцерсыя.
15) Офицерская.

Телеграфной роты.

116) _

12 —

6 —

6 -

4 —
28 —
i  —

-  48
— 3
_ о

1*



ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

Таблица эта представляетъ схему того состава, въ которомъ- 
различеыя войсковыя части должны выводиться на полевую по- 
■Ьздку, чтобы, будучи обозначенными на местности достаточнымъ 
числомъ чиновъ, OHi могли бы маневрировать и действовать въ 
состав-Ь дивиз1й, корпусовъ и арм1й.

Для этого необходимо, чтобы каждая тактическая единица 
была намечена на местности, т. е. сл'Ьдуетъ обозначать бата- 
люнн, эскадроны и батареи; отсюда вытекаетъ необходимость при
влекать на поездку всЬхъ батал1онныхъ и эскадронныхъ команди- 
ровъ и командировъ батарей. Но такъ какъ всякая часть всюду и 
всегда бываетъ прикрыта бол^е мелкими охранительными и разве
дывательными отрядами, то и зд^сь является безусловно необхо- 
димымъ обозначать и эти отряды, откуда вытекаетъ потребность- 
привлекать на поездку также некоторое число ротныхъ команди- 
ровъ и младшихъ кавалершскихъ офицеровъ.

Казалось бы, что для этого было бы достаточно им^ть отъ 
полка четырехъ ротныхъ командировъ (но числу ротъ сторожевого 
или головного отряда дивизш) и шесть младшихъ офицеровъ для 
обозначения кавалер1йскихъ разъ^здовь.

Что касается нижнихъ чиновг, то, какъ показалъ опытъ, двухъ 
командъ пешихъ разведчиковъ на дивиз1ю для o6o3Ha4eniH частей 
на местности все-таки не вполне достаточно, а потому желательно 
иметь по одной команде на каждый пехотный полкъ, что дастъ 
возможность точно обозначать все части, до ротъ включительно, и 
положен1е полка на местности будетъ определено вполне надежно.

По такому же расчету, для обозначен1я эскадрона, следуетъ. 
иметь четырехъ кавалеристовъ.

Въ артилер1и каждая батарея будетъ обозначена своимъ бата- 
рейнымъ командиромъ и въ назначен1и еще особыхъ нижнихъ 
чиновъ надобности не представляется.

Но для установлены звуковой связи необходимо иметь хотя бы 
самое ограниченное число оруд1й, безъ чего обстановка въ огром
ной степени теряетъ свою реальность. Казалось бы, что для этого 
было бы достаточно двухъ оруд1й на бригаду, чтобы иметь возмож
ность обозначить действ1я артилер1и какъ въ авангарде, такъ и въ 
главныхъ силахъ.

Но кроме этихъ главныхъ родовъ войскъ необходимо привле
кать на поездку также и спещальныя войска, а именно саперные 
баталюны; если же услов1я театра действ1й потребуютъ — то и пон
тонные баталшны, такъ какъ иногда, по местнымъ услов1ямъ^



^езъ калич1я этихъ частей, пм-Ьющихъ въ своемъ распоряжеши 
средства для устройства переправъ и телеграфныхъ сообщен1й, 
«амая цельность и даже логическая последовательность операц1й 
неизб'Ьжно будетъ нарушена,

Въ виду этого саперные батал10ны следовало бы привлекать 
на оо'Ьздку въ состав-Ь двухъ саперныхъ ротъ (съ мостовыми пар
ками) и одной телеграфной; что же касается понтонныхъ батал1о- 
новъ, то, если не будетъ предвидеться сооружен1я переправы че- 
резъ какую либо значительную р^ку, достаточно будетъ ихъ им^ть 
въ составе одной роты на арм1ю.

Число нижнихъ чиновъ должно быть назначено лишь то, кото
рое является необходимымъ для производства соответственныхъ 
работъ; поэтому достаточно будетъ им^ть по 30 человекъдля уста
новки мостового парка саперной роты; для действ1й же телеграф
ной и понтонной ротъ вероятно придется привлечь все штатное 
число людей, т. е. 111 и 119 , какъ показано въ ст. 17 таблицы.

Кроме всего изложеннаго, для правильной opranHsauiH поездки 
является безусловно необходимымъ снабдить части всеми необхо
димыми средствами связи. Поэтому нужно иметь все телефонныя 
команды, конныхъ ординарцевъ и велосипедистовъ.

Наконецъ, необходим оиредоставить частямъ возможность орга
низовать и вести правильную разведку, безъ чего самыя операщи 
совершенно потеряютъ свой смыслъ; замена же разведки указа- 
н1ями посредниковъ при такомъ масштабе поездки невозможна, 
да и усложнится до такой степени, что и войска, да и сами посред
ники могутъ прямо таки заблудиться въ этомъ океане условностей. 
Поэтому необходимо, чтобы части производили действитель
ную разведку, которая при вышеуказанномъ способе обозначешя 
войскъ, минуя всяшя условности, естественнымъ путемъ дастъ не
обходимый матер1алъ для создан1я обстановки и развиия дальней- 
шихъ операц1й; роль же посредниковъ при этомъ будетъ та же, 
что и на маневрахъ.

Отсюда вытекаетъ логическая необходимость, чтобы части на 
поездке имели достаточное число разведывательныхъ органовъ; 
поэтому команды пешихъ разведчиковъ нужно привлечь въ каче
стве разведывательныхъ органовъ, а для обозначешя, какъ сказано 
выше, пехотныхъ частей назначать особыя команды, какъ это и 
указано въ ст. 15 таблицы.

Что же касается кавалер1йской разведки, то налич1е двухъ 
офицеровъ и четырехъ нижнихъ чиновъ на эскадронъ вполне обез-
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печиваетъ нарядъ достаточнаго количества разъ'Ьздовъ въ обозна- 
ченномъ вид’Ь.

Вотъ Ti основан1я, на которыхъ построена эта таблица, опре- 
д'Ъляющая детали организацш войсковыхъ частей на полевой, 
по^здк^.

Но, кром'Ь этихъ основныхъ положешй, нельзя не упомянуть 
также и о хозяйственной сторон^ вопроса, такъ какъ при налюив 
такого большого числа частей и чиновъ на по'Ьздк’Ь необходимо- 
отмЬтнть и эту деталь, какъ въ видахъ полнаго обезпечен1я всЬмъ. 
необходимымъ оперирующихъ войсковыхъ частей, такъ и для при- 
дан1я этой 0рганизац1и изв’Ьстнаго единства и определенности.

Въ этомъ отношеши необходимо указать, что части войскъ на. 
по1;здк'Ь должны быть снабжены достаточнымъ колнчествомъ па- 
троновъ, необходим'Ьйшими санитарными средствами, хотя бы. 
въ самомъ ограниченномъ количеств'Ь, средствами 'для продо- 
вольств1Я людей п офицеровъ и средствами для всЬхъ письменныхъ. 
распоряжен1й.

Спец1альпыя войска, кром'Ь того, должны пм^ть при ce6t. 
также необходимую часть своего спец1альнаго обоза для перевозки 
мостовыхъ парковъ, понтоновъ и имущества телеграфной роты.

Наконецъ, всЬ участники поездки должны быть обезпечены 
денщиками, а т4 , чья д'Ьятельность протекаетъ на K oni,— еще в  
в^стовымъ съ лошадью и имЬть лошадей для себя, а кому он^ не: 
положены въ мирное время, то назначать ихъ отъ частей.

ВсЬ эти данныя и приведены въ таблицЪ № 1, которая, такимъ 
образомъ, исчерпываетъ вопросъ относительно организац1л на по- 
'Ьздк’Ь различныхъ войсковыхъ частей.

Остальныя таблицы нам^чають этотъ вопросъ относительна 
штабовъ и управлен1й.

При этомъ таблицы №№ 2 и 3 изображают!, схему органи- 
зац!и полевого штаба и прочихъ полевыхъ управленш арм1й.

Таблица Л» 2.
д л я  К А К И Х Ъ  Ч А С Т Е Й.

ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

X к я*
Н а и м е н о в а ш е  чи н о в ъ , |  g .« о Э’ ф В ^

я  2  'д о  £5 ^  '5  ‘3
«в

о,- Й- С'- 5 я
o S  § 1  g-g; S i-
H-cS

1) Командующш apuieii 1 — — — — — — —
2) Генераловъ . . . . 1  1 1 1 — — — —
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3) Офицеровъ генерадь- 
наго штаба:

штабъ-офицеровъ 
оберъ-офицеровъ 

_4) П рочихъ офицеров
_ пичны хъ адъютан

т о в ъ .........................
штабъ-офицеровъ 
оберъ-офицеровъ

5) 'Чиновниковъ . .
6) Посредниковъ: 

генераловъ . . . 
шлгабъ-о фицер овъ 
оберъ-офицеровъ

7) П одпрапорщ иковъ
8) Нинснихъ чиновъ:

писарей .................
литографовъ , . 
фотографъ  ̂ .
трубачъ . . . .  
конны хъ вЬсговыхъ 
конвой . . . .  
денщ иковъ . .

— фельдшеровъ . . 
квартирьеровъ . 
обозныхъ . . . 
къ  запасны мъ поша-
д я м ъ .....................
для хозяйственных 
надобностей . . . 
почтовыхъ служи 
тепей .................

9) Лошадей:
верховыхъ . . . 
для конныхъ вЬсто 
в ы х ъ .................

10

10

61)
4

18)

1
111)
412)

213)
2
1
1

10
6

11

12) 13) 13)
2 1 —

р ) — 3 ‘ ) — _ — —
13) 15) 4в) — — 5’ ) —

19) 310)

1 1 _ __ _ _ _
— — 1 111) 1 4 ) 1 “ ) —

111) 111) — — — — —
— — 2 — — — —

8 2 5 1 1 1 —

—
— — — _ — — —
13 6 3 4 3 5 —
Г1_ _ _ — — — —
13 6 10 4 4 9 3
— — — — — — —
— — 416) 1 1 1 —
— — 015) — — — —

— — 915) — — — —

— — в>5) 1 1 1 1

—  - — — — — — 2

13 6 3 4 3 5 —

13 6 3 4 3 5 __

и 1 ддя поручен1й при командующемъ арм1ей.1) 4 старшихъ адъютанта
2) Начальннкъ управяен1я.
3) Топографъ.
*) Старш1Й адъютантъ, секретарь п комендантъ.
')  Инженеръ.
6) Помощники старшаго адъютанта, коменданта, секретаря и командпръ 

обоза.
Для обозначешя транопортовъ.

8) Врачъ.
®) Секретарь.

1°) Почтоваго ведомства.
11) Генеральнаго штаба.
12) Двое генеральнаго штаба.
1“) При посредник^.
1*) 1—ветеринарный.
15) Для всЬхъ отд'Ьловъ штаба.
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К0НВ0ЙНЫХ7> . . . .
запасны хъ . . . .

— о б о з н ы х ъ .................
10) Повозокъ:

кухонь .....................
экипажей .................
санитарныхъ . . . .  
хозяйственныхъ дву- 
колокъ .........................

11) Автомобилей . . . .
12) А эр о п л ан ъ .................

Таблица № 3 .
ДЛЯ КАК ИХЪ Ч А С Т Е Й .

И о « S Ь Л g ^
Н а и м е н о в а н 1е чи н овъ , 

лю дей  и лош ад ей . II .§ в «

“ 1 .5О S S
£ й «

III

в .'я. 
2ц § 1 
S' в

■II
Ф

о ^  “

S е-
” 5̂  

ф о о о и • п о,.®
' S Й яо Э ®

>. о а цГ Я ®о к С"t>s e g g t=i ® 31 1 1’) 1»)
2) Ш таб ъ -о ф п ц е р о в ъ ..................... 1 13) 1 — —
3) О б е р ъ -о ф и ц е р о в ъ ..................... 1 1’) 1 — —
4) Ч и н о в н и к о в ъ ............................. 1 1 ] б*) 25)

1 1 1 1 1
соотоящихъ при нихъ . . . . 1 1 1 1 1

6) Н иж нихъ чиновъ:
ппсарей .......................................... 2 2 2 1 1
конвыхъ в 4 с т о в ы х ъ ................. 3 3 3 1 1
д е н щ и к о в ъ .................................. 4 4 4 6 3
квартирьеровъ ............................. 1 1 1 1 1
для хозяйственных'ь надоб
ностей .............................................. 1 1 1 — —

Обращаясь къ этимъ таблицамъ^ укажемъ на следующее.
Генералъ-квартирмейстерскую часть необходимо им-Ьть въ пол- 

номъ cocTaei чиновъ, такъ какъ она является главною оперирую
щею частью и, конечно, будетъ им^ть много работы по разработка 
и выполнешю операц1й. Можно сократить лишь число лицъ для 
поручен1й.

Проч1е отд'Ьлы штаба и ихъ подразд'Ьлен1я, въ виду незначи-

15) Для всЬхъ отд’Ьловъ штаба.
16) 1—офицерская.
') Санитарный инспекторъ.
5) Ветеринарный инспекторъ.

Военный ииженеръ.
)̂ I для дЬяопроизводства и 4 врача для обозначен1я врачебныхъ заведен1й.

5) I —для д'Ьлопроизводста и 1 —для поручен!#.
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тельности на по^здк^ т'Ьхъ операцш, которыми в^дають эти части, 
необходимо сократить до minimum’a, назначивъ лишь начальни- 
ковъ эгихъ отд'Ьловъ и одного— двухъ помощниковъ въ качеств'Ь 
секретарей для выполнен1я той деятельности, которая все-таки въ 
томъ или иномъ вид^ выпадетъ на долю этихъ з’чрежден1й. Въ со- 
ставъ управлешя транспортами арм1и, кром^ того, полезно вклю
чить еще и н'Ьсколькихъ чиновъ для обозначен1я транснортовъ, а 
въ состав-Ь унравлев1я дежурнаго генерала им^ть коменданта глав
ной квартиры и одного— двухъ адъютантовъ для удовлетворец1я 
хозяйственныхъ потребностей довольно многочисленнаго штаба.

Въ управлеши же дежурнаго генерала будетъ сосредоточена и 
вся неотносяш,аяся до операщй переписка, которой, при столь 
значительномъ числ'Ь участниковъ п^здки, изб'Ьжать нельзя; по
этому составъ этого ynpaBienifl сл Ьдуетъ им^ть нисколько усилен- 
нымъ, что и показано въ тaблицife №2.

Наконецъ, всЬ эти учреждешятакъже, какъи б о й с к о в ы я  части, 
необходимо обезпечить въ санитарномъ и хозяйственномъ отноше- 
нзяхъ, снабдивъ ихъ достаточнымъ числомъ лошадей, конныхъ Bi- 
стовыхъ, денщиковъ, писарей, чиновъ для хозяйственныхъ надоб
ностей и повозокъ, а штабъ арм1и, кром^ того, для спещальныхъ 
ц^лей еш,е автомобилемъ и, по возможности, аэропланомъ.

Вотъ на основан1и всЬхъ этихъ соображен1й и составлены вы- 
шеуказанныя таблицы.

Таблица № 4  представляетъ развит1е предыдущихъ таблицъ 
въ отношенш строевыхъ штабовъ и учреждешй дивиз1и и корпуса 
и составлена на т'Ьхъ же самыхъ основан1яхъ, какъ указано выше, 
причемъ для обозначен1я каждаго изъ учрежденШ взято по одному 
соотв'Ьтственному чину.

Таблица Л: 4 .
д л я  К А К И Х  Ъ Ч А С Т Е Й . _______

Наименован1е чи- «  S  I" о м «
р  . св , о  о  я

новъ, лошадей й
повозокъ.

VO ю'т о’ З з - н
S S-S g-5 I

1) Генераловъ . . 4 i) 3 2) 32) — —
2) Офицеровъ ге- 

неральнаго штаба:

а
п

I I эВ
3 g  £

г

d
0

X
о
со

®  g  

g  £  
Ф

№
О

Сб

Ч

п
р:

К

со
о

VO
С

ГЧ О
®  S

п
п

49

ев
СО

1) К ом ан ди ръ  ко р п у са , н ачальн и къ  ш таба, и н спекторъ  артн лерш  и корпусны й  

врач ъ .
2J Н ач адьн и къ  дивизш  и ком андиры  бригадъ.



штабъ-офицеровъ. . . 1  1 1 — — — — — — —
оберъ-офацеровъ . 2  1 1 — — — — — — —
3) Прочихъ офице- 

ровъ:
ннтендантскихъ . . .  2^) 2 *) 2 *) — — — — — — —
артилерш ских'ь. - . 1  1 — — — — — — — —
топографовъ . . . . 1  — — — — — — — — —
п'Ьхотныхъ или ка-
валер1йскихъ . . . .  4 5) 4  6) 4 в) 2 ’’ )  —  —  —  1 — —
4) Чиновниковъ. . . 2 8 )  — — — 4 э) 2 1 «) — 2») 1 »)
5) Посредниковъ . . 5 > о ) 3  3 -  — — — — — —
Црж н и х ъ .....................1 ») 3 Ч) 3 И) — — — — — — —
в) Л о д п р  а п о р щ и -
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_ _ _ _ _  1

—  -  _  1 —  1

4 2 1 1 2  1
—  1 1 —  —  —

—  —  2 —  —  —  —

2 _  _  _  1 2 1

2 —  —  —  1 2 1

к о в ъ .................- . . 1 1 1
7) Н иж нихъ чиновъ:
писарей ..................... 612) 4 4
конныхъ вЬстовьЕхъ . 21 18 18
трубачей ..................... 1 1 1
денщ пковъ . . . . . 24 18 18
квартирьеровъ . . . 2 1 1
к о м а н д а  с л у ж б ы
связи ............................. 22 22 12
для запасны хъ лоша
дей.................................... 2 2 2
обозныхъ....................... б 4 4
фельдшеровъ . . . . 213)^ 213) 2
для хозяйственныхъ
надобностей................. 4 2 2
сторожей почтовы хъ.
8) Лошадей:
в е р х о в ы х ъ ................. 22 18 18
для конныхъ вЬето-
в ы х ъ ............................. 22 18 18
обозныхъ............... .... . б 5 5
з а п а с н ы х ъ ................. 4 4 4

8) К орпусны й  пнтендантъ  и оф идеръ для п оручеш й .
Дивиз1онпый интендантъ п оберъ-оф ицеръ для поручен ш .

5) К ом ендантъ, адъю тантъ ком ан д и ра ко р п у са , помощ никъ ком енданта и завЬ - 
дываю щ ш  командой службы связи .

6) О рдинарцы  н ач а льн и к а  дивиз1и и ком андировъ бригадъ и за в ’Ьдывающ1й 
командой службы связи .

’’ ) М огутъ быть питендантск1е чины .
®) К орп у сн ы й  вете р и н а р ъ  и делопроизводитель корп усн аго  интен дан та.
9) В рачи .

10) И зъ  нихъ 1 арти лерп стъ , 1 инж енеръ, 1 интендантъ и 1 в р ач ъ .
11) О ф ицеры -ординарцы .
12) 4 для ш таба к о р п у са  и по одному для и н сп екто р а  арти лерш  и корпуснаго 

интендантства.
13) И зъ  нихъ одинъ ветерин арны й.
W) В етерп н арп ы й .



9) П овозокъ;
к у х о н ь  ....................

службы связи, 
санитарныхъ. . . 
хозяйственныхъ. 
автомобилей . .
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1 5 )  2 1 5 )  2  > 5 )  _  _  _  _  _  _  _

1  1  _ _ _ _ _ _ _

1  1  _ _ _ _ _ _ _

Кром’Ь того, въ виду значительнаго числа чиновъ, участвую- 
щихъ въ noisflKi^ и продолжительности самой поездки, было бы 
весьма полезно придать корпусамъ полевую почтовую контору хотя 
бы въ состав'Ь, указанномъ въ этой таблиц'Ь; для общаго же на- 
правлен1я деятельности этихъ конторъ и контроля надъ ними им^ть 
ВТ) состав'Ь полевого yпpaвлeнiя арм1и особое управлеше почтами, 
какъ это и указано въ посл’Ьдней граф^ таблицы № 2.

Наконецъ, таблица № б представляетъ схему организащи 
штаба главнаго руководителя армейской полевой поездки.

Таблица Л? 5 .

Ш табъ главнаго руководителя.

О
sa

Н аи м ен о в ан 1 е  чи н овъ , л о ш ад ей  и  S
V

п о во зо к ъ . й©
м

1) Главный руководи тель .................................. 1
адъютантъ при н е м ъ .................................  1

2) Н ачальнпкъ ш таба . . ..................................  1
адъютантъ при немъ......................................  1

3) Генералъ-квартирмейотеръ.........................  1
Генеральнаго штаба:

ш табъ-офицеровъ..............................................  2
оберъ-оф ицеровъ..............................................  2

4) Дежурный г е н е р а л ъ .....................................  1
для д е л о п р о и зво д ств а .................................  3 i)
правитель канцелярш  .................................  1
п о м о щ н и к ъ .................• .................................  1
комендантъ........................................................... 1
комендантскихъ а д ъ ю т а н т о в ъ ................. 2

б) Н ачальнпкъ военныхъ сообщ ен1Й . . .  1
при немъ для и оручен 1й .........................  2
в р ач ъ ......................................................................  1
подпрапорщ икъ................................................. 1

о) Нишнихъ чиновъ:
писарей ..............................................................  8
литографовъ ......................................................  2

’5) И зъ  ш и ъ  одна оф ицерская.
*) 'Ш табъ II оберъ-оф ицеръ и чиновникъ.
2) 1 офицеръ генеральн аго  ш таба и 1 инж енеръ.



КОННЫХЪ BbcTOBHXb...................................... 17
трубачъ ............................................................... 1
денщ иковъ............................................................ 22
ф ельдш еровъ.................................................. .... 2 З)
для запасны хъ л о ш ад ей .............................. 5
обозныхъ...............................................................  9
для хозяйственныхъ надобностей . . .  12
конвой....................................................................  6

7) Лошадей:
в е р х о в ы х ъ ..........................................................  17
для КОННЫХЪ вЬ стовы хъ .............................. 17
для к о н в о й н ы х ъ ..............................................  6
для трубача............................................. ....  1
о б о з н ы х ъ ........................................................... 23
запасны хъ............................................................. 9

8) Повозокъ:
э к и п а ж е й ........................................................... 5
кухонь....................................................................  2
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Главный руководитель, объединяя fltficTBifl арм1й, естествен- 
нымъ образомъ долженъ принять на себя роль главнокомандую- 
щаго и давать руководяш,1я указатя, какъ командующимъ арм1ями, 
такъ и носредникамъ.

Отсюда сл^дуетъ, что на обязанности штаба главнаго руково
дителя бз-̂ детъ лежать составлен1е руководящихъ директивъ и общее 
руководство и направлеше деятельности посредниковъ по веден1ю 
операщй арм1й; но, кром-Ь того, отъ главнаго руководителя неиз
бежно будутъ исходить и некоторня общ1я распоряжен1я админи
стративно-хозяйственнаго характера.

Изъ всего изложеннаго вытекаетъ, что этотъ штабъ долженъ 
быть организованъ изъ трехъ отдЬловъ: оперативнаго или гене- 
ралъ-квартирмейстерской части, отдела военныхъ сообщен1й— для 
общаго руководства и контроля деятельности соотвЬтственныхъ 
учрежденш арм1и, и административнаго или управлешя дежурнаго 
генерала. На основан1и этихъ соображен1й и составлена та
блица № 5 , которою и можно закончить вопросъ относительно де
талей организащи армейской полевой поездки,

Заринъ.

1 2  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

3) О динъ— ветеринарны й.
*) 1 оф ицерская.
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сякое боевое flificxBie слагается изъ данныхъ подготови- 
'тельнаго, исполнительнаго, тактическаго или уставного 
характера. Наиболее крупная, производительная, вну
тренняя часть подготовки совершается еще въ мирное 

время. Войска должны быть воспитаны въ преданности долгу,пре
красно дисциплинированы, обучены д'Ьйствш оруж1емъ, быть фи
зически и умственно развитыми въ военномъ OTHonieHin. Безъ этого 
не стоитъ и пробовать свои силы на войн^! Но, кром'Ь этой подго
товки, необходима еще и непосредственная боевая подготовка спе- 
ц1альнаго характера передъ всякимъ иcпoлнeнieмъ какого-либо 
piinenifl, чтобы упорядочить предстоящее исполнен1е, облегчить 
его и поставить себя, при исполнен1и, въ наиболее выгодное по- 
ложен1е. Эта подготовка иной разъ продолжительна, въ другой 
же— обращается въ нуль при внезапномъ столкновеши съ про-
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тивникомъ, такъ какъ сама внезапность и является уже достаточ
ной подготовкой. Безъ подготовки, исключительно полагаясь на 
одну свою храбрость, на слабость противника, боевое flificTsie 
почти заран'Ье обречено на неудачу.

Наступательный бой слагается изъ постененнаго захвата вой
сками разныхъ участковъ местности съ приближен1емъ къ позищи 
противника. Въ силу услов1й сложившейся обстановки, иногда эти 
захваты осуществляются за-разъ, какъ бы въ одинъ пр1емъ, и 
войска сразу приближаются къ противнику на разстояше штыко
вого удара, иногда же придется шагъ за шагомъ овладевать мест
ностью, не будучи и ор1ентированнымъ въ ноложен1и противника. 
Въ такихъ случаяхъ бой разбивается какъ бы на этапы, наступле- 
nie ведется хотя и непреклонно, но съ изв-Ьстной осторожностью 
и методично. Движение къ противнику обыкновенно разделяется 
на: 1) наступлен1е, 2) атаку и 3) ударъ въ штыки.

Наступлен1е нуждается прежде всего въ подступахъ, чтобы съ 
возможно более близкаго разстоян1я начать атаку; поэтому, на
ступая, войска следуютъ въ строяхъ лучше.управляемыхъ, въ ру- 
кахъ у начальника, применяясь къ местности, въ строяхъ удобо- 
применимыхъ къ местности, менее заметныхъ, находясь въ готов
ности во всякое время переменить направлеше. Строи: по взводно, 
взводными колоннами, отделенными змейками, колонны сомкну- 
тыхъ цепей, разведенныя на дистанц1и до 100 шаговъ,— лучшее, 
что представляется въ этотъ нер1одъ движен1я. Другое Tpe6oBaHie 
наступлен1я — это скрытность. Стрелять при нacтyплeнiи почти не 
приходится; поэтому пункты для остановокъ, въ целяхъ урегули- 
ровашя движен1я съ соседними частями и ор1ентировки въ поло- 
жен1и, выбираются въ местахъ укрытыхъ, вблизи отъ стрелковыхъ 
позищй, на случай какой-нибудь нечаянной встречи съ противнп- 
комъ, и съ удобнымъ для начальника наблюдательнымъ пунктомъ. 
Наступленхе всегда охраняется дозорами и разведчиками, следую
щими въ достаточномъ отъ войскъ разстоян1и и получившими на
ставление на случай обнаружетя противника.

Для атаки требуется сила огня— пробивате впередъ, въ виду 
чего все, касающееся стрельбы, и спокойств1е духа имеютъ перво
степенное значен1е. Въ сфере атаки главная роль принадлежитъ 
не укрытымъ, а стрелковымъ нозищямъ, но раньше, чемъ выползти 
на стрелковую позиц1ю, войска, по возможности, сосредоточи
ваются на укрытой, где и подготовляются къ действш . Перебежки 
ведутся съ одной стрелковой позиц1и на другую съ остановками



въ укрытыхъ м^стахь, не съ ц'Ьлью отдыха и стрельбы, а для 
упорядочен1я движешя и уменьшен1я потерь. Во время атаки осо
бенно важно дать cooTBtTCTBeHHoe направлеше взводамъ и уменье 
правильно вести огонь. Переб'Ьжки совершаются въ выгодныхъ на- 
правлетяхъ, въ зависимости отъ огня противника, большими или 
меньшими частями роты, возможно быстрее (въ н’Ькоторыхъ M i- 
стахъ, впрочемъ, ползкомъ) и при благопр1ятныхъ услов1яхъ ихъ 
исполнешя и соответственной подготовки. Преобладающими 
строями во время атаки будутъ— боевыя ц^пи и въ разныхъ поло- 
жешяхъ одношереножный строй. Всякое д4 йств1е зд^сь должно 
совершаться осмысленно, посл"}; предварительной разведки на
чальника.

Ударъ въ штыки требуетъ предварительнаго моральнаго потря- 
сен1я противника огнемъ, подрыва его уверенности въ силахъ все
возможными средствами, почему сосредоточеше подавляющаго по 
сил4 огня, маневрироваше на флангахъ, охватъ ихъ, количество 
участвующихъ въ ударе войскъ или явное преобладан1е въ каче- 
стве ихъ,— являются необходимыми услов1ями успешности шты
ковой атаки. Особенно сильный огонь направляется на выдаю- 
щ1еся участки позиц1и противника и вообще на места, выгодныя 
для насъ въ смысле удара. Сила огня не прерывается даже и въ 
близкихъ отъ него разстоян1яхъ въ движеши; во время же «ура»—  
сменяется общимъ, неудержимымъ стремлен1емъ впередъ, когда 
известная изступленность, отчаянная решимость, самостоятель
ность мелкихъ единицъ, общая взаимная поддержка и личный 
примеръ, единственно уже руководятъ ударомъ.

Действ1я войскъ, какъ указано выше, должны сливаться съ 
обстановкой, почему и необходимо дать должную гибкость боевому 
порядку. Но боевое построеше пр1обрететъ эту гибкость только 
тогда, когда каждый будетъ знать свои обязанности и никто, безъ 
крайней къ тому необходимости, не будетъ входить въ кругъ обя
занностей своего подчиненнаго.

действуя совокупно съ другими частями, следуетъ всегда 
сообразовать свои решен1я съ ними, никогда не подравниваться 
къ нимъ и, действуя самостоятельно, облегчать ихъ положен1е, 
даже и въ томъ случае, если оно для нихъ благопр1ятно.

Обратимся же теперь къ темъ обязанностямъ начальниковъ и 
всехъ бойцовъ роты, которыя ведутъ къ осуществленш указан- 
ныхъ нами целей, обращающихъ роту действительно въ боевую 
силу.

основы  УПРАВЛЕНШ РОТОЙ ВЪ НАСТУПАТЕЛЬНОМЪ БОЮ. 15



А. Обязанности ротнаго командира.

Ротный командиръ всегда дтъйсупвуетъ въ духгь пользы всею 
баталюна, а не исключительно своей роты. Это его главн'Ьй- 
шая основная задача. Онъ не долженъ никогда упускать изъ 
виду, ни при какихъ обстоятельствахъ, ц^ль AMcTeifi своего бата- 
л1она и данную задачу своей роты и употреблять всЬ силы и 
власть къ лучшему ихъ выполнешю. Онъ долженъ служить при- 
м'Ьромъ исполнительности, отваги и стойкости для своихъ подчи- 
ненныхъ, организовать въ пред’Ьлахъ своего участка непрерыв
ное наблюден1е за противникомъ и м'Ьстностью впереди, на флан- 
гахъ и въ тылу, постоянно освгьдомлять своего командира ба
т альна объ имтющихся проттъ его роты силахъ противника 
и о своей позицги, принимая всЬ м^ры къ тому, чтобы донесен1я 
эти дошли до него своевременно и въ понятной форм'Ь, сл'Ьдитъ за 
нополнен1емъ патроновъ и нам'Ьчаетъ ce6 i заместителей. Ротный 
командиръ долженъ обладать правильно развитой частной иниц1а- 
тивой, понимая подъ ней не отклонен1е отъ указанной ц'Ьли, а на- 
противъ того, дMcтвie, способствующее въ данный моментъ къ 
удачному ея исполнен1ю. Всякому его ргьгиенгю должна предше
ствовать развгьдка  ̂ но возможности личная, и соответственная къ 
нему подготовка. Такъ какъ д'Ьйств1е роты сл^дуетъ въ полной 
связи съ д'Ьйств1ями другихъ ротъ батал1она, то ротный командиръ 
долженъ постоянно быть освтьдомленъ о томъ, что въ нихъ про
исходить, не исключая и ротъ баталюннаго резерва. Онъ дол
женъ организовать связь съ командиромъ батал1она, чтобы усп'Ьть 
вб-время принять отъ него приказашя.

Стремясь къ выполнен1ю общей задачи всего батал1она, рот
ный командиръ долженъ ум-Ьть преодолевать препятств1я въ м^ре 
действительной необходимости, безъ траты попусту силъ и рас- 
шатывашя своей роты. Поддерживая всеми мерами соседей, онъ 
не долженъ ставить и батал1онъ въ опасное положеше. Принимая 
решен]’е оказать помощь соседямъ, ротный командиръ оцениваетъ 
какими средствами лучше всего это исполнить, чтобы, съ одной 
стороны  ̂ быстро помочь соседней роте преодолеть встреченное ею 
препятств1е, а, съ другой, не только не отвлечься отъ поставлен
ной батал1ону задачи, но приблизиться къ ея осуществлетю. 
Онъ долженъ решить: не лучше ли продолжать настунлеше въ 
прежнемъ направлен1и и, путемъ угрозы флангу противника, ока
зать содейств1е соседу или, оставивъ заслонъ въ прежнемъ напра
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влен1и, непосредственно подать помощь; что д'Ьлать оставленному 
заслону и т. п.

Ротный командиръ долженъ умтьть оцтьнивать обстановку, 
чтобы всегда быть хозяиномъ положенгя. Пока н^тъ достаточныхъ 
св'Ьд'Ьтй, онъ долженъ такъ вести свою роту, чтобы на случай по- 
явлетя противника съ мен^е ожидаемой стороны, все же им^ть 
возможность быстро переменить фронтъ д4 йств1й, не м^шая сосЬ- 
дямъ. Въ движен1и онъ долженъ руководствоваться отведенной ему 
полосой местности, а въ ней— лучшими подступами къ непр1ятель- 
ской позиц1и и заданной задачей. Следуя въ батал1онномъ резерв^, 
онъ, безъ приказан1я командира батал1она, не вступаетъ въ д1;ло, 
исключая крайней необходимости и явной, близкой опасности. 
Однако и въ этихъ случаяхъ онъ заботится, чтобы сохранить цель
ность резерва. Батал1онный резервъ долженъ следовать въ строяхъ 
поворотливыхъ, удобоуправляемыхъ и, во всякомъ случай, бол^е 
компактныхъ, нежели ц^пь на сокращенныхъ интервалахъ и ди- 
станщяхъ.

Объ исполнеши каждой частной, заданной ему, задачи или по 
достиженш извтьстнаю рубеж а, ротный командиръ немедленно 
доносить командиру баталюна, какое бы назначен1е ни им^ла 
рота. Деятельность ротнаго командира выражается въ достижен1и

2
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указанной ц'Ьли посредствомъ исполнен1я ц'Ьлаго ряда задачъ,воз- 
ложенныхъ на него командиромъ баталхона или принятыхъ имъ 
самостоятельно; взводами онъ руководить нриказан1ями и наста- 
влен1ями въ формахъ изв4 стнаго рода требовашй, не касаясь под
робностей исполнешя. Онъ смотритъ на взводы, какъ на внолн-Ь 
самостоятельныя единицы техническаго характера, долженствую
щая исполнить такое-то его приказан1е, въ такомъ-то направлен1и. 
Онъ руководить ими исключительно въ тактическомъ смыслгь, 
направляя ихъ каждый разъ до изв’Ьстныхъ рубежей разныхъ 
значешй, откуда возможно лучше ор1ентироваться и лучше 
выяснить обстановку; онъ объединяетъ деятельность взводовъ, 
направляя ихъ для осуществлетя одной цгьли (если они отсту- 
наютъ отъ нея, действуя врознь), но, безъ крайней къ тому необ
ходимости, не вмешивается въ техническую сторону ихъ деятельно
сти. Каждый взводъ и ротный резервъ получаютъ отъ него задачи 
какъ наступательнаго, такъ и оборонительнаго (если это требуется) 
характера, и ор1ентируется имъ въ обстановке.

Переходъ въ боевой порядокъ исполняется скрытно. Ротный 
командиръ определяетъ раюны дозорныхъ осмотровъ и задачи 
ихъ, указывая, какъ и когда присоединиться къ роте, что делать 
въ случае встречи съ противникомъ и пр., высылаетъ и даетъ на- 
ставлешя разведчикамъ роты, заботится объ облегчеши ноши сол- 
датъ передъ атакой, о возмо жной ихъ маскировке, приказывая, на- 
примеръ, зимой надевать поверхъ носимой одежды что-нибудь б е
лое, чтобы теиъ меньше выделяться на снегу, и, наконецъ, опре- 
деляетъ на известный случай боевой порядокъ роты. Каждому 
взводу вверяется имъ особый, ответственный для взвода, ра1онъ 
действ1й, указывается направленхе, назначается удобнейш1й для 
направлен1я взводъ и предметъ направлен1я. Руководя едино
лично ротньшъ резервомъ, ротный командиръ поручаетъ его осо
бому начальнику, указываетъ паправлен1е следован1я, место и 
среднюю дистанц1ю до передовыхъ взводовъ, а иногда и задачу. 
Вопросъ объ открыт1и огня ротой, если требуется особая скрыт
ность, разрешается не иначе, какъ ея командиромъ. 0мг же со- 
ставляетъ п лат  атаки, указываетъ место патронныхъ двуко- 
локъ и перевязочнаго пункта и указываетъ взводамъ задачи для 
осуществлетя плана атаки, такъ же какъ и последнюю ихъ стрел
ковую позиц1ю, откуда и производится уже решительная подго
товка огнемъ. Моментъ атаки въ штыки определяется ротнымъ 
командиромъ (при действхяхъ роты въ составе батал1она) въ соот-



e-fexcTBin съ общей обстановкой боя и поставленной задачей, въ 
виду чего ему и должны быть известны: положеше всЬхъ ротъ ба- 
талюна въ данный моментъ, степень подготовки удара ъсоотвтп- 
■cmeie ею съ обгцей пользой въ эту минуту.

Посл'Ь заняия нозицш противника, ротный командиръ ув'Ьдом- 
ляетъ о томъ нашу артилер1ю оптической сигнализащей, пресл-Ь- 
дуетъ ненр1ятеля огнемъ, а, по достаточномъ удален1и его, приво
дить въ порядокъ свою роту, выбирая м^ста, мен^е подвержен- 
ныя огню неприятельской артилерш, и укрепляется на захвачен
ной позиц1и. Разъ захваченное онъ не уступаетъ противнику ни 
въ какомъ случать, борясь до послпдняго человша. Отступаетъ не 
иначе, какъ по личному приказан1ю начальника или получивъ соб- 
■ственноручную его записку. Во всякомъ случай, отступлен]е ста
рается произвести ночью, или, по возможности, мен^е заметно.

Б. Обязанности командира взвода.

Главнейшая основная задача взводнаго командира: если при
казано ч-наступатъъ, то иаступлете во что бы то mi ста.ю, 
безъ оглядывак1я назадъ, не взирая ни на какой огонь непргя- 
тельскШ и свои потери\ если, приказано <иоборонятъся», то за
щита своей позицъи до послгьдняго человтка.

Взводъ долженъ исполнить какъ можно лучше именно ту задачу, 
которая указана ему для даннаго времени ротнымъ командиромъ, 
помогая въ то же время сос’Ьднимъ взводамъ и резерву исполнить 
свою, при помощи огня и движен1я впередъ, не подвергая опас
ности излишнею неосторожностью всю роту. Взводный командиръ 
постоянно заботится о связи со своимъ ротнымъ командиромъ, 
чтобы устъть вд-время получить отъ него указашя и, со своей 
стороны, в6-в2)емя послать донесете. Онъ долэюепъ поддержи
вать связь съ соседним и взводами и постоянно знать что въ 
нихъ происходить, что нам-Ьрены они предпринять, по какой ц^ли 
стреляютъ, куда наступаютъ, отстали ли они отъ него или опере
дили (наприм^ръ, въ л^су, въ гаолян^ и пр.).

На случай своей убыли въ бою, взводный командиръ долженъ 
назначать себ-Ь зам-Ьстителей. Онъ долженъ сознавать ц^ль AiflcTBifi 
-своей роты п задачу своего взвода, не долженъ стесняться переспро
сить начальника о всемъ имъ ненонятомъ и долженъ употреблять 
все силы и власть, чтобы обезнечить успехъ действш. Взводный 
командиръ служить подчиненнымъ примеромъ исполнительности,
отваги и стойкости; заботится, чтобы подчиненные понимали

2*
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ц'Ьль AifiCTBiu и задачу; сл^дита, чтобы никто изъ подчиненныхъ- 
безъ приказан1я или paapimenifl не покидалъ строя; сл'Ьдитъ, 
чтобы у людей постоянно было достаточное число патроновъ и 
своевременно заботится о пополнеи1и ихъ; о каждой исполненной 
имъ задачгь немедленно доносить ротному командиру, если по- 
слгьднгй не знаетъ объ этомъ; когда н^тъ времени или возможно
сти ожидать указашй или въ пред'Ьлахъ заданной задачи и ц'ЬлИу 
постунаетъ самостоятельно, заботясь бол^е всего о нольз'Ь всей- 
роты, о чемъ и доноситъ ротному командиру.

Взводный командиръ пользуется, вообще, значительно большею 
самостоятельностью во время атаки, нежели въ пер1одъ наступа- 
тельнаго двнжен1я роты, когда не все еще изв-Ьстно, противникъ- 
скрытъ, разведка же еще недостаточна. Во время наступлен1я 
взводы сл'Ьдуютъ, точно руководясь yKasaniflMH ротнаго командира 
въ тактическомъ отношен1и. Посл’Ь же занят1я первой стрелковой. 
позиц1и или при полученш отдельной задачи, когда направлеше- 
движен1я уже обрисовалось, взводный командиръ caмъ  ̂ съ боль
шею самостоятельностью, исполняетъ порученное ему д^ло.

Во время наступлен1я взводный командиръ ведетъ свой взводъ^ 
строго держась направлен1й, указанныхъ ему ротнымъ команди- 
ромъ, съ одной укрытой позищи на другую, пользуясь удобными 
подступами, и наблюдаетъ за своими дозорными при посредствЬ- 
двухъ состоящихъ при взвод% глазом^рщикоБъ, спабженныхъ би
ноклями и хорошо знакомыхъ съ сигнализац1ей. При остановка на 
каждой изъ такихъ укрытыхъ позицш, взводный командиръ, не
медленно, лично для себя, выбираетъ удобное для наблюдешй мЪ- 
сто. Въ зависимости отъ местности, огня противника и предме- 
товъ, скрывающихъ движ ете взвода, взводный командиръ, насту
пая, ведетъ его: въ колонн^ рядами, змейками отд'Ьлен1й, звенье
выми кучками, гуськомъ, въ колонн^ отд'Ьленныхъ ц^пей въ заты- 
локъ или въ уступномъ порядке на дистанщяхъ и интервалахъ, 
легче всего управляемыхъ и мен^е всего поражаемыхъ.

При движеши взводный командиръ назначаетъ направляющее- 
отд^леше и направляющ1Й предметъ, причемъ направляющимъ от- 
делешемъ служить то, которому легче всего держать направлен1е.

Взводный командиръ, передъ открыт1емъ огня, при всякой къ. 
тому возможности, укрываетъ свой взводъ отъ огня и взоровъ про
тивника, чтобы открыть стргьльбу только тогда, когда уже все 
подготовлено къ ней, т. е. указаны ц^ли, установленъ приц^лъ^ 
определена точка прицеливан1я, разделенъ огонь, объяснена за



дача и указаны позиц1я п способъ занят1я ея. Только тогда люди, 
по его приказан1ю, скрытно выползаютъ на стрелковую позищю, 
откуда и открываютъ огонь. Хорошо это выползан1е производить 
n005HH04Ki съ устройствомъ при этомъ упоровъ и масокъ, чтобы 
сразу же занять выгодное положен1е.

Огонь долженъ быть открыть только тогда, когда на познц1п 
соберется весь взводъ или большая его часть. Выборъ той или 
другой стрелковой позищи обусловливается местностью, положе- 
н1емъ соседнихъ частей и силою огня непр1ятеля. Разстоян1е отъ 
дозищи до позиц1и, особенно на большихъ дистанц!яхъ отъ про
тивника, должно быть, по возможности, большое, чтобы сразу же 
дать почувствовать противнику наше къ нему прпближете и не 
заставлять въ то же время стр^лковь попусту оставлять выгод
ный для стрельбы места. Взводный командиръ принимаетъ меры, 
чтобы П03ИЦ1Я его взвода являлась наиболее угрожающей против
нику, маскированной и удобной для стрельбы, въ стороне отъ 
предметовъ, облегчающихъ противнику веден1е огня по ней, п 
чтобы она целесообразно была занята отделен1ями взвода, участки 
которыхъ онъ и пазначаетъ, не заботясь о равнеши взвода, а лишь 
объ удобстве стрельбы и меньшей поражаемости своихъ людей. 
Разведка позищи, какъ и предположеп1е о pacпpeдeлeнiи на по
следней отделен1й, производятся лично командиромъ взвода сово
купно съ отделенными начальниками, по приближен1и взвода къ 
ближайшему къ позиц1и укрытому месту; въ некоторыхъ случаяхъ 
такая разведка можетъ быть произведена и одними отделенными 
начальниками или взводнымъ командиромъ единолично. Огонь от
крывается только для раз]ргьшгтя опредпленгюй тактической. 
Задачи, для достижен1я огнемъ известныхъ результатовъ.

Взводный командиръ определяетъ цель стрельбы, если послед
няя не указана ему ротнымъ командиромъ. Этой целью служатъ 
для него те непр1ятельск1я войска, которыя непосредственно зани- 
маютъ тотъ пупктъ, къ которому направляется его взводъ, которыя 
мешаютъ движешю взвода впередъ или, наконецъ, те, которыя ме~ 
шаютъ дальнейшему движен1ю его соседей, своей или чужой роты. 
Оценивая выборъ цели въ двухъ последнихъ случаяхъ, взводный 
командиръ останавливается на той изъ нихъ или той отдаетъ пред- 
почтеше, которая выгоднее въ данномъ положен1и. Если мешаю
щая движен1ю взвода войска неприятеля более видимы, легче по
ражаемы и устранен1емъ ихъ взводный командиръ иолучитъ воз
можность вскоре двинуться впередъ, а затемъ и оказать суш,е-
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ственную помощь сосЬднему взводу, то стр-Ьлковой его ц'Ьлыо̂  
1сонечно, станутъ i t  непр1ятельск1я части, которыя непосредственно 
м-Ьшаютъ движен1ю его взвода. Взводный командиръ опред'Ьляетъ- 
разстоян1е до ц1>лн при посредств’Ь двухъ лучшихъ глазоы'Ьрщи- 
ковъ взвода, назначаетъ приц'Ьлъ, точку приц'Ьливан1я и указы- 
ваетъ отд'Ьлешямъ участки ц'Ьли, разной или равной величины, со
образно ихъ видимости и опасности, пользуясь для этого или паль
цами вытянутой руки или местными предметами, въ крайнемъ ж е 
случа'Ь, даже просто обозначен1ями: «по правой половин'Ы», «по 
первой четверти!» и т. п., причемъ опред'кляетъ родъ и видъ огня^

Ргьдкимъ огнемъ онъ стр’Ьляетъ по ц'Ьлямъ меньшей относи
тельно важности, для эконом1и патроновъ, въ затишье боя, для 
тревожен1я противника, по цЬлямъ слабой видимости и пр.; залпа
м и — пристрелки, для упорядочешя дисциплины огня, еслв 
огонь становится безпорядочнымъ, при слабой подготовк"! людей 
и излишней ихъ нервности и, навонецъ, въ н'Ькоторыхъ случаяхъ^ 
для моральнаго BOSAtficTBifl на противника съ близкаго разстоя- 
н1я, внезапнымъ поражаюш,имъ сразу много людей огнемъ. Залпы, 
какъ наиболее выдержанный огонь, бол-Ье дисциплинированный, 
особенно применимы ночью и при стрельбе изъ сомкнутаго строя, 
бол^е подвержениаго вс^мъ впечатл'Ьн1ямъ извнЬ. Пастоягцимъ 
боевымъ огнемъ, безъ сомюьтя, слгьдуетъ признать огонь «ча
стый». Этотъ наиболее трудный, требующ1й развитыхъ и хорошо 
подготовленныхъ стр’Ьлковъ, огонь— выдержанный, м-Ьтюй и ско
рый въ зависимости отъ обстановки— употребляется во всЬхъ 
остальныхъ случаяхъ боя: для потрясетя противника огнемъ.  ̂
для нанесетя ему больгиихъ потерь въ короткт промежутокъ- 
времени, чтобы пробить себгь дорогу впередъ или отразить на- 
тискъ противника-, кром^ того, частый огонь употребляется также 
для демонстрац1й, съ ц^лью ввести противника въ заблужден1е 
относительно числа своихъ войскъ. Огонь указаннымъ числомт  ̂
патроновъ, представляя видоизм'Ьнен1е частаго огня, употребляется: 
для 3K0H0Min патроновъ, при стрЬльб'Ь по опред'Ьтенной ц-бли, еслв 
имеется д'Ьлый рядъ такихъ ц^Ьлей, подлежащихъ обстрелу, и для 
моральнаго потрясен1я противника неожиданнымъ, неизвестно 
откуда направленнымъ огнемъ.

Разстоян1я между соседними взводами зависятъ отъ местности, 
назначеннаго для роты участка и числа действующихъ войскъ. В о 
всякомъ случае, 100 шаговъ есть предельное разстоян1е, которое 
можетъ быть допущено между взводами безъ ущерба управле-
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шю ротой; что же касается flHCTaHnifi ВЪ направлешяхъ ВЪ глубину, 
къ сторон'Ь противника, то посл'Ьдн1я опред-Ьдяются исключительно 
обстановкой, задачей и пользой своей роты.

Въ paioHi атаки взводный командиръ оц^иваетъ способъ пере- 
движешя взвода: шагомъ ли, переб’Ьжками ли взводомъ, отд-Ьлетя- 
ми, звеньями или одиночно; указываетъ очередь нереб’Ьжекъ отд’Ь- 
лешями, прикрывать ли нереб'Ьжку огнемъ и открыть ли огонь съ 
новой нозиц1и окончившему перебежки отд’Ьленш. При отсутств1и 
хорошихъ стр'Ьлковыхъ позицШ, на совершенно открытой мест
ности, нереб'Ьжавш1е на новую позищю люди открываютъ огонь; 
также ностунаютъ они и въ томъ случа'Ь, если сами подвергаются 
опасности или зам'Ьчаютъ затруднительное ноложен1е своихъ 
оставшихся, между т^мъ, на прежней позиц1и войскъ. Перебежка 
сосЬдняго взвода, своей или чужой роты безразлично, всегда под
держивается усиленнымъ огнемъ. Для большаго усилешя огня 
взвода къ участ1ю въ стр^льб^ привлекаются не только отделен
ные начальники, но и связь, глазом^рщики и самъ командиръ 
взвода. Взводный командиръ пользуется всякимъ удобнымъ 
случаемъ, чтобы передвинуться со своимъ взводомъ впередъ. 
Удобными случаями для переб^жекь являются; ослаблен1е не- 
пр1ятельскаго огня, успехи нашихъ сос’Ьдей, отвлечен1е вниман1я 
противника, благопр1ятное моральное состояние людей. За неиме-
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шемъ удобныхъ случаевъ, онъ все же совершаетъ переб'Ьжку, но уже 
съ ц^лью выручки сос-Ьднихъ взводовъ, чтобы привлечь на себя 
внимаше противника. Въ случа-! необходимости долго оставаться 
подъ выстрелами, при прохождеши обширной зоны артилер1йскаго 
огня, для создашя подступовъ позади находящимся войскамъ, 
взводный командиръ разр^шаетъ людямъ окапываться на вс^хъ 
удобныхъ для этого м^стахь.

Если взводъ д'Мствуетъ на фланг’Ь боевого порядка, то, не ожи
дая приказанШ ротнаго командира, а лишь донося ему, взводный 
командиръ лично распоряжается о высылк^ на этотъ флангъ до
зора, Посл'Ь успешной атаки въ штыки, произведенной въ благо- 
пр]ятный моментъ (если д^йствуетъ баталюнъ, то съ р-Ьшетя рот
наго командира) и доведенной до ближайшаго удобнаго для обо
роны MicTa, взводъ немедленно пресл^дуетъ противника огнемъ, 
не увлекаясь значительньшъ выдвижешемъ впередъ —  вглубь не- 
пр1ятельской иозиц1и. По yдaлeнiи противника на достаточное 
разстоян1е взводный командиръ приводить свой взводъ въ поря- 
докъ, назначаетъ начальниковъ на м^ста убывшихъ, укрепляется 
на занятой no3nn;in и ожидаетъ дальнейшихъ приказашй отъ рот
наго командира.

За время боя, взводный командиръ слгьдитъ, главнымъ обра- 
зомъ, за дгьятельностью сврихъ отдгьленныхъ начальниковъ, лжшъ 
въ крайнемъ случай обращаясь .помимо ихъ къ людямъ. Въ бою 
онъ располагается за такимъ местомъ взвода, откуда удобнее всего 
наблюдать и отдавать приказан1я своимъ отд’Ьленнымъ начальни- 
камъ, а также следить за передвижешемъ противника и сосЪднихъ 
взводовъ.

По м^ре своего движен1я впередъ и убыли людей, взводъ, раз
биваясь постепенно на все меньшее и меньшее число отд'Ьлен1й 
и звеньевъ, занимаетъ все меньшее и меньшее протяжете по 
фронту, давая т^мъ возможность другимъ частямъ своего батал1она 
или полка подкрепить роту, не cMemeHieMb ея людей, а съ флан- 
говъ взводовъ, смешенГемъ ихъ (значительно бол^е безвреднымъ), 
при сохранеши за взводами все же характера основной техниче
ской единицы; BMicTi съ т4мъ, если, за убылью большого числа 
людей, отъ взвода останется только одно отделен1е, то последнее 
немедленно же входитъ въ составъ близъ находящагося взвода. 
При первой возможности, взводы, сменяя другъ друга, вновь 
распределяются по прежнимъ своимъ ротамъ.



В. Обязанности начальника о тд^ д е тя .

Главн'Ьйш1я обязанности начальника отд"Ьлен1я: приводить въ 
исполнете (возможно лучше и быстрее) есть прш азаш я своего 
взводнаго командира^ постоянно внугиать людямг мысль драться 
до послгьдняго истощенгя силъ и неотступно слгьдить за людьми 
своего отдгьлетя, а особенно за старшими въ звегььяхъ. Съ ц'Ьльго 
лучше разслышать и понять въ бою нриказан!е своего взводнаго, 
начальникъ отд-Ьлетя, при всякой возможности, долженъ ближе 
держаться къ взводному командиру, подползая къ нему въ нуж- 
ныхъ случаяхъ, если взводъ находится въ положеши лежа. Съ 
тою же ц'Ьлью, въ д-Ьпи онъ находится за такимъ м'Ьстомъ своего 
отд'Ьлеюя, съ котораго не только удобно управлять людьми отд'Ь- 
лен1я, но и лучше разслышать команду или приказан1е взводнаго 
командира.

Начальникъ отд'Ьлен1я долженъ: 1) понимать ц'Ьль дМстви! 
роты и задачу своего взвода и употреблять всЬ силы и власть, 
чтобы его отд-Ьлен е̂ возможно .тучше выполнило возложенную на 
взводъ боевую задачу; 2) служить своимъ подчиненнымъ прим^- 

ромъ исполнительности, отваги и стойкости; 3) заботиться, чтобы 
люди его отд'Ьлен1я понимали задачу и какъ можно лучше испол
няли вс'Ь приказан1Я взводнаго; 4) сл'Ьдить, чтобы никто изъ 
подчиненныхъ безъ разр'Ьшен1я взводнаго командира не оставлялъ 
строя; 5) чтобы у  людей было достаточно патроновъ, для чего 
своевременно докладывать о нихъ взводному; 6) постоянно лично 
наблюдать за AtftcTBiflMn и передвижен1ями противника, доклады
вая о всемъ зам^ченномъ своему начальнику; 7) въ затишье боя 
передавать отъ отд'Ьленнаго къ отделенному B ci пpикaзaнiя взвод
наго и отъ себя донесешя, въ случа'Ь же надобности, организовать 
при шум4 боя передачу приказанш и донесенш по ninn черезъ 
старшпхъ въ звеньяхъ, наблюдая за правильностью передачи; 
8) наблюдать за порядкомъ въ отд'Ьлен1и и зам-Ьщать, въ случай 
надобности, старшихъ въ звеньяхъ другими людьми; 9) оставлять 
себ'Ь заместителей. Начальникъ отд'Ьлен1я раньше, ч^мъ привести 
въ исполнен1е Bct приказан1я взводнаго, долженъ всегда, при до- 
статочномъ на то времени, убедиться, что люди поняли все отъ 
нихъ требуемое. Въ необходимыхъ случаяхъ, онъ предупреждаетъ 
взводнаго командира о готовности своего отд^летя къ д'Ьйств1ю 
поднят1емъ руки.

Начальникъ отдгьленгя сл ь̂дитъ  ̂ чтобы люди его отдгьлешя.
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f̂ o приказатя стрть^ять, не высовывались изъ-за прикрытт и 
тпмг не выдавали бы противнику мгьстоположете взвода.

Начальникъ отд’Ьлен1я распред'Ьляетъ назначенный ему взвод- 
нымъ командиромъ участокъ стр-Ьдьбы между своими звеньями, 
указывая каждому изъ нихъ возможно точн'Ье подлежащую ихъ 
обстр'Ьлу часть ц'Ьли, по которой звенья, вн% зависимости стр^д- 
ковъ другъ отъ друга, ведутъ огонь вполн-Ь самостоятельно, 
перенося его, при невидимости ц’Ьли, на участки сосЬднихъ 
звеньевъ своего отд'Ьлен1я. Въ случай отдаленности ц^ли, на
чальникъ отд'Ьлен1я выбираетъ точку приц'Ьливан1я въ своемъ 
участк'Ь стр'Ьльбы, по которой Bci люди его отд'Ьлеша уже и 
стрЬтяють. В о  время стргьльбы начальникъ отдгьлетя слгьдитъ 
за устьхомъ огня отдгьлетя, наблюдая, какъ за правиль
ностью направлетя руж ей въ указанную цгьль и правильностью 
постановки прицтьла, такъ и за скоростью огня и быстрымъ, по 
свистку, прекращетемъ его. Замечая, что назначенный команди
ромъ взвода приц'Ьлъ малъ или великъ, начальникъ отд15лешя не
медленно докладываетъ ему объ этомъ, въ крайнемъ же случай, 
если отд'Ьлеше его занимаетъ уступное положеше относительно 
взвода въ пред'Ьлахъ бол'Ье 25 шаговъ и находится въ разстояши 
бол'Ье 1.000 шаговъ отъ противника, самостоятельно увеличиваетъ 
или уменьшаетъ приц'Ьлъ въ своемъ отд'Ьлен1и.

Въ зависимости отъ видимости и отдаленности ц'Ьли, началь
никъ отд'Ьлен1я командами «чаще» или «р'Ьже» регулируетъ ско
рость одиночнаго частаго огня безъ особаго на то указан1я взвод- 
наго командира, доводя его до пред'Ьльной скорости (12  выстр-Ь- 
ловъ въ минуту) въ моменты наибольшей поражаемости ц'Ьлей.

Въ случай переб'Ьжекъ противника звеньями и бол'Ье въ 
участк'Ь своего или сосЬдняго отд'Ьлен1я, онъ наблюдаетъ за 
т-Ьмъ, чтобы люди, сами по себ'Ь, не ожидая напоминан1й, пере
носили огонь на эти переб'Ьгающ1я части, поражая ихъ до т ^ ъ  
поръ, пока он'Ь не скроются изъ виду или не будутъ уничто
жены огнемъ, посл4 чего снова бы продолжали прерванную 
стр'Ьльбу по прежнему участку (за исключен1емъ лишь особо на- 
значенныхъ имъ людей, сл'Ьдящихъ за переб'Ьжавшимъ против- 
никомъ).

Начальникъ отд'Ьлен1я распредтьляетъ на отведенной ему по- 
зицш участки, для звеньевъ, наблюдая, чтобы каждое звено со
ставляло совергиенно отдпльную самостоятельную группу лю
дей, сообразно свойствамъ мгьстностщ одному звену можетъ
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быть поэтому отведена бол’Ье короткая по фронту позищя, ч’Ьмъ 
другому, и она можетъ находиться уступомъ нисколько впереди 
или сзади д|)угого звена, лишь бы не мешать огню этого посл^д- 
няго. Въ случай пересеченной местности и трудности сразу рас- 
пред’Ьлить звенья на позиц1и, начальникъ отд'Ьлен1я, съ ближай- 
шаго къ позивди укрытаго м-Ьста, производитъ лично или черезъ 
старшихъ въ звеньяхъ разведку этой позищи.

При переб^жк^ отд'Ьлен1ями онъ ведетъ свое отд'Ьлеп1е, назна
чая направляющ1й предметъ и звено или приказывая отделетю  
следовать за собою. Направляющимъ звеномъ назначаетъ онъ то, 
которому удобн’Ье всего держать направлен1е.

Если приказано следовать за отд'Ьленнымъ начальпикомъ и въ 
отд'Ьлвн1и три звена, то среднее звено непосредственно сл^дуетъ 
за отд4леннымъ; при двухъ звеньяхъ— одно сл^дуетъ л'Ьв'Ье, а 
другое— прав'Ье начальника. Во время перебежки, въ зависимо
сти отъ огня противника и м-Ьстности, отдЪлен1е н^которыя про
странства проходитъ ползкомъ и временно останавливается въ 
укрытыхъ м'Ьстахъ. Перебежка отд'Ьлешемъ совершаются только 
тогда, когда предыдущее уже дошло до назначен1я или временно
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залегло; въ посл'Ьднемъ случай залегшее отд'1лен1е продолжаетъ 
прерванную переб'Ьжку посл'Ь того, когда второе, въ свою очередь, 
заляжетъ. Въ пол'Ь вообще, безъ особаго приказашя взводнаго, не 
должно б'Ьжать отъ взвода сразу бол4 е одного отд-Ьлетя. Посл’Ь 
переб'Ьжки начальникъ отд4 лен1я занимаетъ стрелковую позищю 
не иначе, какъ или на открытой местности или съ paspiraenifl 

/взводнаго командира. Только въ случай сильнаго огня противника 
по сзади находящимся отд'Ьлен1ямъ, въ случай неожиданнаго пере
хода противника въ наступлен1е, опасности, грозящчгй взводу, на
чальникъ отд'Ьлен1я им^етъ право самостоятельно занять и на пе- 
ресЬченной местности позйц1ю и открыть съ нея огонь. Также по- 
ступаетъ онъ и въ томъ случай, если его отд'Ьлен1е дЬйствуетъ от
дельно отъ взвода, напримеръ, при охвате фланга противника пли 
наибольшей близости къ нему. Начальникъ отд^леихл ведетъ оче
редь перебежекъ звеньями, наблюдая за правильностью ихъ. При 
передБижен1и отдельными змейками, лично ведетъ свое отделен!е, 
выбирая наиболее удобные для этого подступы и держа соответ
ственное положеше отъ прочихъ отделен!#. При движеши взвода 
или отделен1я рядами, следуя (^ади своего отделен1я, наблюдаетъ, 
чтобы люди шли въ затылокъ и не растягивались.

Во время боя за перевгьсъ огня, послп исполтнгя своей за
дачи или въ случать тяжелаго положетя сосгьдняго отдгьленгя, 
начальникъ отдтьлетл, не ожидая распоряженш взводнаго, пе- 
реноситъ огонь на участокъ этого отдгьлетя съ ц'/ьлью помочь ему 
огнемъ’, также поступаетъ онъ и въ томъ случае, если на отведен- 
номъ ему участке стрельбы цель скрылась, ослабелъ огонь 
и т. п.

Начальникъ отделен1я пользуется наибольшею самостоятель
ностью тогда, когда его отделен1е находится въ ближайшемъ раз- 
стоян1и отъ противника. Здесь придется ему не только самостоя
тельно управлять огнемъ своего отделен1я, но весьма часто и вести 
свое огделен1е впередъ, пользуясь благопр1ятными случаями или 
для содейств1я соседнему отделен1ю. Въ ближайшемъ разстоян1и 
отъ противника, онъ долженъ пользоваться всякою возможностью 
обстрелять противника косоприцельнымъ или фланговымъ огнемъ. 
Въ ночное время, во время удара въ штыки, начальникъ отделен1я, 
следуя во главе отделен1я, действуетъ самостоятельно кучкой, ата
куя и отражая противника, стремясь къ соединен1ю со взводомъ 
по овладен1и непр1ятельской позищей.



Г. Обязанности старш его въ звен*.

Старшш въ seeHi слтьдитъ за соблюдетемъ стргьлками звена 
всгьхъ обязанностей, возложенныхг на нихъ, какъ на отдтьльныхъ 
бойцовъ, и за быстрыми и точнымъ исполнетемъ всгьхъ прика- 
затй отдгьленнаю и взводнаю командировъ. Въ случа’Ь недоста
точной ясности приказашй, онъ проситъ о разъясненш ихъ ему. 
Старш1й въ звен'Ь наблюдаетъ за тишиной и внимашемъ въ ц'Ьпи; 
если зам-Ьчаетъ, что люди его, по свистку, не прекращаютъ огня и 
не поворачиваютъ головъ къ CTopoHi начальника, немедленно имъ 
наноминаетъ объ этомъ.

Старппй въ звен^ сл'Ьдитъ за всЬми людьми своего звена, чтобы 
ннкто, безъ paspimeHifl взводнаго, не оставлялъ строя, не отхо- 
дилъ далеко отъ своего старшаго, особенно на перес-Ьченной 
местности, въ л'Ьсу, въ хл’Ьбахъ и т. п., наблюдая, BM icii съ т'Ъмъ, 
и за т'Ьмъ, чтобы само звено не отходило далеко отъ своего отд^- 
лен1я. Старш1й въ звен^ сл'Ьдитъ, чтобы его люди правильно и тол
ково прицеливались именно въ ту ц-Ьдь, которая указана имъ отд^- 
леннымъ, чтобы у нихъ былъ установленъ указанный приц'Ьлъ, что
бы при стр'Ьльб'Ь они не горячились, применялись къ местности, 
правильно занимая именно ту позищю, которая указана, и прини
мали удобное для стрельбы положен1е. Тамъ, гд-Ь местность за
крыта, люди располагаются въ ц'Ьпи болЬе кучно, нежели на от
крытой мЬстности, где располагаются бол^е просторно. Тоже и на 
близкихъ разстоян1яхъ отъ противника, когда, съ ц^лью усилен1я 
огня Ц'Ьпи, люди въ Ц'Ьпи располагаются бол4 е кучно, нежели на 
большихъ дистанщяхъ.

Старш1й въ звен'Ь долженъ знать и умЬть объяснить людямъ 
задачу своего взвода и ц'Ьль своей роты.

Онъ наблюдаетъ, чтобы люди его звена, когда требуется, 
правильно передавали приказатя и донесенгя по цгьпи.

Старш1й въ звенЬ пов'Ьряетъ людей: голосомъ, знаками, черезъ 
рядомъ лежащихъ людей; иногда же, въ крайнихъ случаяхъ, под- 
ползаетъ къ нимъ самъ, но, по возможности, не сбоку, а сзади стр'Ь- 
ляющаго. На разстоян1и 1 .ООО и болЬе шаговъ, когда противникъ 
мало зам-Ьтенъ, люди звена стр^ляють по указанной имъ отд'Ьлен- 
нымъ начальникомъ точк'Ь со всевозможной внимательностью къ 
выстр'Ьлу, мЬняя эту точку только по приказашю или отъ боя вин
товки; на разстояшяхъ же ближе 1.000 шаговъ, стр'Ьляютъ по ука
занному имъ участку по своему усмотрЬн1ю, самостоятельно, но
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’1^ 1

IС.1 Ц
съ сохранен1емъ указаннаго приц-Ьда и точки приц'Ьливан1я взвод- 
наго; сбивъ противника, они обращаютъ огонь на участокъ сосЬд- 
няго звена, поступая такъ и въ томъ случа'Ь, если своя ц'Ьль не 
видна имъ. Въ случа'Ь переб'Ьжки непр1ятеля на участк-Ь стр'Ьльбы 
своего отд'Ьлен1я, они немедленно открываютъ огонь по перебе
гающему до т-Ьхъ поръ, пока онъ не скроется изъ виду, поступая 
такъ и въ томъ случа'Ь, если группы людей непр1ятеля переб^Ь- 
гаютъ и въ участк'Ь сосЬдняго отд'Ьлен1я. Старш1й звена, зам’Ьтивъ 
одну изъ такихъ переб^жекъ, немедленно обращаетъ вниман1е 
своихъ людей на нее, указывая имъ точку приц'Ьливан1я. По окон- 
чан1и стр'Ьльбы по переб'Ьгающему, люди вновь, по приказан1ю 
старшаго въ звен'Ь, продолжаютъ огонь по прежней своей ц'Ьли, 
если переб'Ьжавт1е люди непр1ятеля не изъ ихъ участка, въ про- 
тивномъ же случа'Ь, не прекращаютъ огня по нимъ.

Старш1й въ звен'Ь наблюдаетъ за расходомъ патроновъ на лю- 
дяхъ, докладывая начальнику отд'Ьлен1я,когда останется половина 
ихъ. Онъ заботится, чтобы люди отбирали патроны отъ убитыхъ и 
тяжело раненыхъ и чтобы при переб'Ьжк'Ь не теряли ихъ.

Самъ старшш въ звенгь открываете лично огонь тогда т,олько, 
когда убедится, что все хорогио налажено, однако все же, время 
отъ времени, не прерываетъ наблюдешя за своими людьми. Стар- 
ш1й въ звен'Ь,находясь въ ц'Ьпи, вблизи отъ себя пом'Ьщаетъ мен'Ье 
надежныхъ нижнихъ чиновъ, худшихъ стр'Ьлковъ своего звена, 
чтобы имъ-то особенно и помочь своими указан1ями. Впредь до при-



казашя отд1зленнаго онъ назначаетъ себ^ зам-Ьстителя на случай, 
если будетъ убитъ или тяжело раненъ, выбирая ихъ изъ лучшихъ 
людей.

СтаршШ въ звенть подаетъ своему- звену примтьръ храброапи, 
неутомимости^ исполнителъностьи и стойкости. Во время 
атаки старшш въ звея15 долженъ ободрять людей своего звена, 
помогать другимъ звеньямъ сбить противника и стараться во что 
бы то ни стало дойти до противника, хотя бы вс^мъ пришлось 
сложить головы.

Передъ переб'Ьжкой, онъ указываетъ людямъ своего звена на- 
правлеше на предметъ или за собой. По приказан1ю отд'Ьленнаго 
выбирая для звена позищю, онъ подаетъ ему въ нужныхъ слу- 
чаяхъ знакъ для соединен1я съ собой, распределяя людей какъ 
можно выгоднее на указанномъ для нихъ м'Ьст'Ь. Безъ приказан1я 
отд’Ьленнаго звено самостоятельно не занимаетъ позиц1и, а, укрыв
шись въ выгодномъ М'Ьст'Ь, подготовляется старшимъ къ д’Ьйств1ю. 
Только на открытой м'Ьстности, гд^ н^тъ укрытыхъ м4 стъ, люди 
звена, по окончан1и перебежки, самостоятельно открываютъ огонь.

Во время нереб'Ьжки они б'Ьгутъ за своимъ старшимъ (двое съ 
л̂ Ьвой стороны его, а двое съ правой, если въ звен’Ь 5 челов'Ькъ), 
согнувшись, возможно быстрее, ц'Ьпью, не скучиваясь. Cmapmiu 
въ звенп наблюдаешь за правильностью направлетя перебгьжки, 
чтобы менгье мгьшатъ огню своихъ сосгьдей, а также за тгьмъ, 
чтобы люди разомъ ложились по его знаку и дгьлали все по его 
примгьру (неусп’Ьвш1е добежать, во всякомъ случай, должны лечь 
и зат'Ьмъ уже доползти до лиши). При переб'Ьжк'Ь одиночными 
людьми, старш1й звена ведетъ очередь нереб'Ьжки, указывая поря- 
докъ ея. Отъ звена могутъ б'Ьжать сразу одинъ или два человека, 
смотря по указашю старшего, въ зависимости отъ огня противника. 
Во время этой нереб’Ьжки разр’Ьшается, для затруднен1я против
нику стр'Ьльбы по себ’Ь̂  б’Ьжать согнувшись, зигзагами, изр'Ьдка 
ложиться, вскакивать и проходить н'Ькоторыя разстояшя полз- 
комъ. Во время движен1я ползкомъ, совм'Ьстно съ другими звенья
ми, старш1й въ звен'Ь наблюдаетъ, чтобы люди его не отставали и 
не разрывали связи съ другими звеньями.

Въ ближайшемъ разстоян1и отъ противника, таыя переползашя 
нер'Ьдко сопровождаются стр’Ьльбой, почему старш1йвъ звен’Ь наблю
даетъ, чтобы въ такихъ случаяхъ, всл'Ьдъ за небольшимъ переполза- 
шемъ, люди пр1останавливались для производства выстр’Ьла, про
должая посл-Ь него снова движен1е, опять д’Ьлая остановку и снова
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давали бы выстр^лъ. Въ близкомъ разстоян1и отъ противника, подъ 
сильнымъ его огнемъ, старшш въ SBeni управляетъ стрельбой сво
его звена вполн’Ь самостоятельно, стараясь со звеномъ мен^е вы
казываться противнику и сбить огнемъ сначала т'Ьхъ, кто передъ 
нимъ, а зат^мъ и т^ группы противника, который наиболее опасны 
намъ и оказываютъ намъ наибольшее сопротивлен1е.

Будучи лишенъ руководительства своего начальника на бди- 
жайшихъ отъ противника paзcтoянiяxъ, ciapniifi въ SBOHi лично 
пользуется удобными случаями для продвижешя со звеномъ впе- 
редъ, увлекая съ собой и друпя звенья своего отд'Ьлен1я.

Также и наоборотъ, зам'Ьтивъ, что звено его отстало, старш1й 
въ звен'Ь долженъ тотчасъ же продвинуться со своимъ звеномъ впе- 
редъ на одну линш съ переднимъ звеномъ, чтобы д'Ьйствительн'Ье 
поражать противника огнемъ и не поражать по неосторожности 
своихъ.

Ночью Бъ атак^ онъ не долженъ отделяться отъ своего отд4 - 
леннаго, а вм^ст-Ь со всЬмъ отд'Ьлен1емъ, составляя одно ц^дое, 
поражать противника штыкомъ и прикладомъ.

Безъ приказания или знака своего взводнаго кoмaндиpa^ звено 
не должно самостоятельно бросаться въ штыки, но CTapmifi въ 
звенЪ, если не м^шаетъ огню своей роты, не долженъ упускать 
случая, самостоятельно продвинувшись со саоимъ звеномъ во 
флангъ противнику, поразить его оттуда огнемъ.

СтаршШ въ звен’Ь немедленно прекращаетъ огонь своего звена, 
если замтьчаетъ, что огонь не дпйствителенъ или мооюетъ пора
жать своихъ, о чемъ и докладываетъ своему начальнику отд'Ьлешя. 
Въ случай убыли начальника отд'Ьлешя, одинъ изъ старшихъ 
звеньевъ немедленно принимаетъ команду надъ отд'Ьлен1вмъ, со
гласно его назначен1ю иди самостоятельно, если всЬ заместители 
убыли.

Д. Обязанности отд-Ьльнаго бойца въ бою.

За все время наступательнаго боя вплоть до заняия нeпpiятeль- 
ской нозиц1и, стргьлокъ долженъ думать только объ одномъ: 
«впередъ, во что бы то ни стало]-» .

Каждый стр'Ьлокъ долженъ внимательно вслушиваться въ 
отдаваемыяприказатя по цтьпи и быстро и точно исполнять 
и щ  если не понялъ, немедленно спрашивать у начальника отд^- 
лен1я разъяснен1й. Онъ долженъ быть храбрымъ, исполнитель- 
нымъ и стойкимъ солдатомъ, въ бою не жалгьть себя, помогать
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товарищамъ своимъ встьмъ, чгьмъ возможно: сов'Ьтомъ, указашями, 
огнемъ и штыкомъ; если зам^тиль ошибку товарища, немедленно 
ее исправлять. Стр^локь внимательно сл'Ьдитъ за нротивникомъ и 
если зам-Ьтитг что-нибудь особенное, немедленно докладываетъ объ 
этомъ своему начальнику oтд’Ьлeнiя.

Каждый стр4локъ свято соблюдаетъ дисциплину огня, т. е. 
ведетъ огонь такъ, какъ приказалъ ему это начальникъ, тщательно 
и внимательно прицеливается, не торопится стрельбой въ ущербъ 
ея меткости^ правильно устанавливаетъ приц^лъ, соблюдаетъ точку 
приц-Ьливан1я въ зависимости отъ указашя старшаго и отъ боя 
своей винтовки, немедленно прекращает! огонь по свистку своего 
начальника и стр'Ьляетъ именно по той ц4ли, которая указана ему 
начальникомъ, если не требуется содМств1я другому звену и ука
занная ему ц-Ьль видна. Въ ближайшихъ разстоян1яхъ отъ против
ника, действуя самостоятельно или по указан1ю старшаго въ звен'Ь, 
стргьлокъ стргьляетъ съ тою скоростью, какая необходима ему 
для попадашя въ цтьль, заботится о нанесен1и противнику вреда 
въ меньшее время, целясь сначала въ нротиволежащихъ ему лю
дей, а по сбит1и ихъ, въ людей нротиволежащихъ соседнему звену 
или отд4лен1ю. Въ близкихъ разстоян1яхъ отъ противника, точку 
приц^ливатя выбираетъ по собственному своему усмотр^шю, въ за
висимости отъ разстояшя, в^тра, осв^щ етя и боя своей винтовки. 
Зам^тивь переб^гающаго противника въ paioni своего участка 
стрельбы, участка своего или сос4дняго отд'Ьлен1я, немедленно 
стр^ляетъ по нему, прекращая временно огонь но указанной ц^ли. 
По переб'Ьгающему въ нашу сторону противнику онъ целится 
внизъ, захватывая нисколько землю, съ различными переменами 
точки прицеливатя.

Стр^локъ соблюдаетъ бережливость патроновъ, ведя стрельбу 
такъ, чтобы каждая пуля попала въ ц^ль. Если осталась только 
половина всего числа бывшихъ патроновъ немедленно доклады
ваетъ объ этомъ начальнику отд^летя или своему старшему 
въ звен'Ь. При переб’Ьжкахъ— сл'Ьдитъ за тЬмъ, чтобы патроны 
не растерялись, для чего передъ б^гомъ плотно закрываетъ па- 
тронныя сумки. После нpeкpaщeнiя стрельбы и передъ перебе
жкой стрелокъ не долженъ забывать ставить курокъ на предо
хранительный взводъ, хотя бы команды объ этомънодано не было  ̂
Если не разсчитываетъ попасть въ цель по плохой видимости^ 
ОНЪ не стреляетъ по ней, а переносить огонь на более видимые 
участки всего отделен1я.



Ночью, безъ приклзатя офицера, стргълокъ (находясь въ строю 
своей роты) не долженъ открывать огня ни въ какомъ случать, 

хотя бы противникъ подошелъ къ нему вплотную, а долженъ 
действовать исключительно штыкомъ или залпами по приказан1ю 
своихъ начальниковъ. Ночью стр^ляетъ только дозоръ или ча
совой и то въ исключительныхъ случаяхъ для предупрежден1я 
своихъ о внезапномъ нападен1и противника. Пользуясь новой 
остроконечной пулей каждый стр^локъ можетъ поразить про
странство отъ 600  до 1.000 шаговъ, прицеливаясь, при при- 
целахъ 400 , 600  и 800  шаговъ (для поражен1я противника, 
находящагося на 150 шаговъ дальше)— въ верхъ мишени. Та- 
кимъ образомъ^ им^я, наприм^ръ, приц^лъ на 600  шаговъ, не пе
рестанавливая его, а только прицеливаясь въ вер хтй  край мишени, 
можно поразить на 750  шаговъ головную мишень. Этой данной 
стрелокъ пользуется во вс4хъ случаяхъ, когда ц^ль быстро при
ближается или удаляется и н^тъ времени перестанавливать при- 
д^лъ. Находясь въ укрытомъ м^сте, 'нередъ занят1емъ позицш, 
стрелокъ не долженъ обнаруживать себя противнику, чтобы т^мъ 
не выдать своихъ раньше, 'нежели эти ^посл'Ьдн1е приготовятся 
къ дЬйств1ю и не получено приказашя старшаго.

Каждый стр^локъ долженъ применяться къ местности, ста
раясь возможно менее обнаруживать себя противнику, долженъ 
плотнее прижиматься къ прикрыт1ю, принимать удобное положе- 
nie для стрельбы, создавать себе упоръ для ружья, по возможности, 
мягк1й: изъ дерна, земли, шинели и т. п. Наиболее серьезной за
щитой стрелка служитъ, однако  ̂ не столько местное прикрыт1е, 
какъ маскировка его, поэтому стрелокъ, применяясь къ местности, 
долженъ особенно заботиться о томъ, чтобы не выдЬляться на ней 
или на фон4 неба, стараясь сливаться съ окружаюш;ими предме
тами и местностью. Заботясь о своемъ прикрыт1и, стрелокъ въ то 
же время, и прежде всего заботится о томъ, чтобы видгьть 
противника, памятуя, что лучшимъ гакрытхемъ отъ пуль, чтьмъ 
брустверъ или маскировка, является собственная сила его 
руж ья. Съ э̂той целью, работая лопатой или даже топоромъ, онъ 
старается уничтожить на занятомъ имъ месте все, мешающее ви
деть противника или удобству стрельбы.

Стрелокъ долженъ постоянно проверять свой прицелъ: не 
сдвинулся ли на немъ хомутикъ, не различается ли онъ отъ при
цела товарищей по отделен1ю.

Въ случае, если стрелокъ замечаетъ, что попасть въ цъль при
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данной точк'Ь npauiflHBaHia не можетъ, онъ докладываетъ объ этомъ 
своему начальнику отд-Ьлен1я. Стр’Ьлокъ окапывается только съ 
paap-bmeHifl своего взводнаго командира. Если во время оканыва- 
шя, онъ зам'Ьчаетъ хорошую ц'Ьль, по которой многие люди его 
взвода в«дутъ огонь, онъ, оставляя лопату, стр'Ьляетъ по ней до 
гЬхъ поръ, пока она не скроется изъ виду.

Поражая огнемъ противника, стрплокъ не долженъ въ то 
ж е  время мгьшатъ огню своихъ сосгьдей, какъ на M'lcxi, такъ и въ 
движеши ползкомъ къ позицш противника. Прекращая по свистку 
начальника огонь, стр'Ьлокъ старается остановить, вм-Ьст  ̂ съ т'Ьмъ, 
и  огонь своихъ товарищей, если носл'1дн1е продолжаютъ стрелять, 
я е  слыша этого свистка. Если стр-1локъ знаетъ, что противникъ 
скрылся изъ виду во время переб'Ьжки только временно, чтобы 
вн овь  BCKopi показаться, то, наводя винтовку туда, откуда онъ мо- 
-жегь показаться, онъ подкарауливаетъ его появление.

Если приказано открыть огонь ночью, стр'Ьлокъ отм'Ьчаетъ 
ч^мъ-нибудь б'Ьлымъ мушку и ц'Ьлйтся внизъ не мен^е, ч'Ьмъ на 
нишень въ ростъ, подъ ноги противника, если силуэты этого по- 
си ’Ьдняго заметны.

Стртлокъ не имгьетъ права оставлять строй ни подъ ка- 
к и ш  видомъ, не получивъ на то разрзьшетя взводнаго командира.

Пока идетъ стрелковый бой  ̂ раненые не выносятся вовсе; по 
•окончан1и же его или при ослаблен1и огня, раненые, съ разр^- 
шешя взводнаго, могутъ выноситься изъ лиши огня только въ 
юборонителъномъ бою за лин1ю ротныхъ резервовъ, откуда и под
и р а т ь с я  зат^мъ санитарами.

Немедленно посл-Ь относа раненаго, относивш1е его люди воз
вращаются въ строй, являясь своему взводному командиру.

Стр'Ьлокъ долженъ, по приказан1ю старшаго въ sseni или сво
его начальника, ум'Ьть быстро и правильно передавать прика- 
зан1я и донесеп1я по ц'Ьпи; но передаешь онъ только тогда, когда 
твердо знаетъ то, что слгьдуетъ передать, въ случай же сомн-Ь- 
HiB. онъ обязанъ переспросить передачу. Приказаше или донесе- 
Hie по Ц'Ьпи передаются имъ настолько громко, чтобы не только 
сосЬдъ, но и старшш въ звенЬ слышали его. Н'Ьтъ надобности 
передавать по порядку: всяк1Й, услышавш1Й и понявшШ передачу, 
немедленно же передаетъ ее дал'Ье по назначен1ю.

Каждый стр'Ьлокъ на открытой м'Ьстности соблюдаетъ больш1Й 
интервалъ между товарищами, нежели на закрытой. Если коман
дой не обозначенъ интервалъ между людьми, то на открытой м'Ьст-
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ности, вдали отъ противника, онъ, во всякомъ случа'1, долженъ. 
быть не меньше трехъ гааговъ челов'Ькъ отъ челов-Ька, на сред- 
нихъ разстояшяхъ (до 600  шаговъ)— два шага и на ближай- 
шихъ— ] шагъ. Между звеньями и отд'Ьлен1ями, по возможности, 
долженъ оставаться интервалъ нисколько больш1й, ч'Ьмъ между 
стрЬлками, а между отд1;лен1ями— большш, ч'Ьмъ между звеньями^

По команд-Ь «стой» или по знаку начальника или его примеру, 
во время переб’Ьжки, стр'Ьлокъ тотчасъ же бросается на землю, на 
подравниваясь къ лин1и своихъ товарищей и только посл4  того^ 
какъ ляжетъ, доползаетъ до линiи.

Стр’Ьлокъ долженъ быть внимателенъ не только къ отдаваемь1мъ 
по ц'Ьпи приказан1ямъ, особенно касаюш;имся указашя ц-Ьл» 
стр'Ьльбы, прекращешя стр'Ьльбы и новой позиц1и, но и ко всЬмъ 
передвижен1ямъ противника.

Дгьйствуя штыкомъ и прикладомъ, онъ не долженъ считать 
непр1ятелей. Работу штыка, гд^ нужно, онъ соединяетъ и съ пу
лей, помня, что въ 10 шагахъ отъ противника эта послЬдияя рав
носильна штыку; особенно полезна она при удар^ на пересЬчен- 
ной местности, въ лЬсу, въ селен1и, въ густой заросли и пр.

Одол'Ьвъ противника, стр'Ьлокъ долженъ быстро отыскать своего 
взводнаго командира или командира роты, въ крайнемъ слу'}а’Ь̂  
кого-либо изъ начальствуюш,ихъ лицъ роты, къ которымъ и при
соединиться, не пресл'Ьдуя, безъ приказашя, въ одиночку.

О св я з и .

Въ современныхъ бояхъ, когда стр'Ьлки разбросаны на значи- 
тельномъ npocxpancTBi, чтобы достигнуть единства д'Ьйствш и 
взаимной поддержки— этихъ двухъ важн'Ьйшихъ принциповъ воен- 
наго искусства, требуется обратить особенное вниман1е на связь, 
частей между собой и со своими старшими начальниками.

Такимъ образ омъ, вопросъ о связи получаетъ едва ли не ре
шающее значен1е въ бою. Связь можетъ быть олицетворена двум» 
путями: духовнымъ, внутреннимъ, путемъ и механическими сред
ствами. Важн'Ьйшее значеше принадлежитъ, очевидно, этой пер
вой категорш связи. Проводниками ея являются: одинаковый 
взглядъ на военное д'Ьло со стороны участниковъ связи, знан1е- 
его, умственное развипе, хорошее знакомство другъ съ другомъ, 
знате вспми основной цгьли и стремлете принести возможно 
большую пользу своимъ сосгьдямъ.

Проводниками второй: различныя механическ1я средства— те-
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лефонъ, телеграфъ, оптическая сигнализащя, летучая почта, ц'Ь- 
яочки людей или постовъ, ординарцы^ велосипедисты, посыльные 
и пр. Последняя связь не им^етъ самостоятельнаго значен1я, она 
является лишь дополнен1емъ первой.

Механическ1я средства связи только тогда будутъ правильно 
функц1онировать, когда руководить ими будетъ одухотворенная 
товариществомъ, знан1емъ д'Ьла и преданностью ему первая связь. 
Наладить подобную связь чрезвычайно трудно, но къ осуществле- 
я1ю ея мы должны стремиться всЬми мЬрами, такъ какъ безъ нея 
ВЪ нашей военной MarnHHi будетъ недоставать такихъ элементовъ, 
какъ единства д’Ьйств1й и взаимной поддержки.

Средствами связи, при боевыхъ fliftcTBiflXb батал1она, должны 
■служить, KpoMli н'Ькоторыхъ изъ числа указанныхъ механиче- 
•скихъ средствъ, еще и сл'Ьдующ1я: перебрасыван1е при помощи 
камней и другихъ твердыхъ предметовъ, отъ поста къ посту или 
къ младшему начальнику, графическихъ и иныхъ письменныхъ 
<5В'Ьд'Ьн1й; Въ графическихъ запискахъ, употреблеше которыхъ 
особенно важно, должны быть изображены кроки местности съ 
хорошо заметными на нихъ ор1ентирочными предметами, пунк
тиры и стр’Ьлки, показывающ1е направлен1е движен1я, условные 
:знакИ;, обозначающ1е войска, цифры и надписи для обозначешя на- 
звашй м'Ьстныхъ предметовъ, номеровъ частей и разныхъ данныхъ 
обстановки. Приказывая, наприм^ръ, 1 взводу продвинуться до 
рощи и атаковать зат'Ьмъ противника совместно со 2 взводомъ,



посл'Ь чего вновь продолжать движ ете до канавы, ротный коман- 
диръ посылаехъ ему графическую записку, показанную на 37 стра-

Другимъ средствомъ связи служить условная оптическая си - 
гнализац{я, флажками или другими знаками (выработанная сп е- 
щально ротнымъ командиромъ для взводовъ), обозначающая однивгь. 
знакомь ц'Ьлую фразу и имеющая въ виду предупредить взводь* о  
своихъ нам^рен1яхъ и своемъ положен1и; такая же, звуковал 
сигнализац1я, при помощи пищиковь и вабиковъ, съ усп^хомь 
можетъ быть применена и въ ночныхъ дЪйств1яхъ, въ л'Ьсу и въ- 
сторожевомъ охранен1и, обозначая не только положеше, пои  дан- 
ныя о противник'Ь. Ш>тъ надобности для этого вырабатывать цЬ- 
jbifl лексиконъ фразъ:вполн'Ь достаточно обозначеше наиболее ча
сто встречающихся на практик'е донесешй: 1) с вижу доэоръ», 
2) «иду впередънапозищю», 3) «терплю больш1я потери отъогня»-^ 
4 ) «прошу помочь MHi) паступлен1емъ», 5) «меня атакуетъ иро- 
тивникъ», 6) «предполагаю задержаться», 7) «обстр-Ьливаю ц%иь. 
вправо (прямо или вл^во)».

П ри посылюь приказаны и донехенш, всякая словесная пе
редача должна быть, по возможности, замгьнена письменной.

Возможность связи во многомъ, если не исключительно, зави- 
сить отъ отбутствгя торопливости въ дгьйствмхъ, не вызывае
мой надобностью, поэтому каждый начальникъ раньше чЪмъ торо
пливо исполнить какое нибудь приказан1е, долженъ отдать себЬ 
отчетъ въ ТОМЬ, насколько торопливость выкупаетъ временное о т -  

cyxCTBie связи и не является ли она мен^е выгодной, ч^мъ связь, 
въ данное время.

с^. ^ииулищ еВъ^

3 8  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.



НЛЗР1ЬБШ1Е КАВЛЛЕИНСК1Е ВОПРОСЫ

I.

С'Ьхъ строевыхъ штабъ- и оберъ-офицеровъ въ д^йствую- 
о^л^^ 'щихъ полкахъ нашей кавалерш около 1.900  челов'Ькъ и 
 ̂ 55 генераловъ (нач. див. и команд, бриг.), за исключешемъ

I казачьихъ частей и полковъ запасной кавалерш. Про
изводимые въ корнеты изъ юнкеровъ кавалер1йскихъ училищъ и 
Пажескаго корпуса обучались верховой ■Ьзд'Ь въ течен1е 2 л'Ьтъ 
на лошадяхъ, вполн'Ь вы'Ьзженныхъ, не моложе б̂ /г л'Ьтъ, что со
вершенно правильно, такъ какъ выучить ^зд’Ь можно только на 
хороши вы'Ьзженной лошади. Въ д'Ьйствуюн];емъ полку молодой 
офицеръ встр15чается съ ремонтной лошадью послФдняго привода, 
съ такъ называемой «до'Ьздкой» не моложе 4^2 л'Ьтъ, которая до 
этого уже ц'Ьлый годъ пробыла въ запасномъ полку, пройдя курсъ 
такъ называемой «подъ'Ьздки». Если офицеру не придется въ даль- 
н’Ьйшемъ служить въ запасной кавалер1и или проходить курсъ 
офицерской кавалерШской школы, ему никогда въ будущемъ не 
случится работать молодой, совершенно сырой, трехлетки.
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Въ кавалершскую школу попадаетъ всего 40  челов'Ькъ еже
годно, т. е. ’ /5 часть всЬхъ производимыхъ въ офицеры, причемъ 
командируются они, въ среднемъ, на 10 — 11-мъ году службы. Та- 
кимъ образомъ, */5 всего корпуса офицеровъ совершенно не зна
кома съ одной изъ важныхъ отраслей практическихъ знан1й спе- 
ц1альной кавалер1йской техники, важной потому, что отъ правиль
ности прим^нешл пр1емовъ вы'Ьздки зависитъ дальн'Ьйшая работо
способность коня, его cooTB'bTCTBie, какъ боевого оруж1я кавале
риста, и продолжительность его службы въ строю.

Закономъ установленъ срокъ этотъ въ 10 л'Ьтъ, т. е. лошадь 
должна дожить въ строю до 15)4 л'Ьтъ и фундаментъ этого 
долгол’Ьпя, помимо участ1я самой природы, закладывается 
искусствомъ выездки, начиная съ З^-л’Ьтняго возраста лошади, 
а разъ фундаментъ проченъ, то и все здан1е прочно, если эксплоа- 
тац1я этого здан1я не нарушаетъ законовъ, по которымъ создава
лось оно. Но такъ какъ лошадь живое создан1е, то понятно и бо- 
л'Ье чувствительно къ разрушительнымъ началамъ, а потому и тре- 
буетъ значительно большаго къ себ'Ь внимашя и знан1й при 
ея эксплоатац1и. Пр1обр'Ьтеше этихъ знан1й можетъ быть до
стигнуто только путемъ «личнаго опыта», т. е. личнаго участхя въ 
процессЬ «подъездки» молодой З^/а-л'Ьтней лошади и «до’Ьздки» ея 
съ 41/2 Л'Ьтъ. Въ эти два пер1ода жизни строевого коня происхо- 
дитъ эволющя въ его о.рганизм'Ь, которая изв’Ьстными пр1емами 
искусства вы'Ьздки, кормомъ и режимомъ (воспитан1емъ) превра- 
щаетъ сырого жеребенка въ боевого коня, сидя на спин'Ь котораго 
кавалеристъ «разр^шаетъ» кровавыя задачи, предъявляемыя ему 
военной наукой.

Естественно думать, что знан1е основныхъ принциповъ искус
ства вы'Ьздки входитъ круннымъ слагаемымъ при выполнен1и бое- 
выхъ задачъ кавалер1ей и для вступаюш,ихъ въ ряды конницы офи- 
церовъ эти знан1я необходимы, какъ необходимо «знать> ав1атору 
устройство воздушнаго аппарата, чтобы «умЬть» извлечь изъ него 
максимальную пользу для достижен1я боевого усп’Ьха.

Вышеизложенное наводитъ на мысль о настоятельной необхо
димости ввести въ старшихъ курсахъ кавалер1йскихъ училищъ и 
въ выпускномъ классЬ Пажескаго корпуса «обучен1е подъ^здк'Ь 
ремонтаыхъ лошадей».

Говорятъ, юнкера для этого еще молоды и нельзя выкроить изъ 
учебнаго времени 45  минутъ 5 разъ въ нед'Ьлю.

Позволяемъ себ'Ь не согласиться ни съ т'Ьмъ, ни съ другвмъ.
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Въ запасныхъ кавалер1йскихъ полкахъ сажаютъ на молодыхъ 
З^^-л'Ьтокъ молодыхъ солдатъ 21 года, принятыхъ на службу прямо 
отъ сохи всего 3-4 месяца назадъ. Юнкера же старшаго курса 
уже пробыли годъ на военной служб1;, обучены is A i на старой 
лошади, прошли лагерный сборъ, гимнастикой подготовленъ ихъ 
организмъ, они значительно бол'Ье ловки и нритомъ еще образо
ванные молодые люди, в̂ъ возраст^ отъ 19— 21 года, сл'Ьдова- 
тельно, физически мало уступающ1е молодымъ солдатамъ )̂. По
этому съ этой стороны пpeпятcтвie совершенно отпадаетъ.

Недостатокъ времени можно легко разрешить следующими со- 
ображешями.

Гимнастика и фехтован1е — чисто физическхя упражнен1я, тре- 
бующ1я мускульнаго напряжешя. Для этихъ занят1й, сколько по
мнится, въ общей сложности удаляется въ нед15лю до 6 часовъ, 
а на подъ'Ьздку молодой лошади, считая 5 разъ въ нед'Ьлю по 45 ми- 
нутъ, необходимо всего 225  минутъ или 3 часа 45 минутъ въ 
нед’Ьлю. Время это частью можно взять отъ гимнастики и фехто- 
ван1я съ небольшой лишь надбавкой отъ свободнаго времени.

Введя въ программу занят1й юнкеровъ кавалер1йскихъ учи- 
лищъ «подъ'Ьздку молодой ремонтной лошади», вложимъ въ моло
дого офицера нонят1е о фундамент'! кавалер1йской техники, знаше 
котораго установить верный взглядъ на значен1е военной систе
мы обучен1я ^зд^ и выездки, и т^мъ самымъ оградитъ отъ «одно- 
сторонняю увлеченгя» какой-либо одной отраслью коннаго спорта 
съ чисто коммерческой подкладкой.

Эта «коммерческая подкладка», какъ показываетъ опытъ, 
оторвала очень многихъ талантливыхъ молодыхъ людей отъ благо
родной идеи строевой службы и проповеди ихъ, подкр^нляемня 
ссылкой на поб4дные лавры въ вид'Ь громкихъ аплодисментовъ и 
блеска звонкой монеты, внесли ересь въ толкован1е значен1я основъ 
выЪздки и военной 4зды.

Сл’Ьдств1емъ всего этого явилось разнообраз1е взглядовъ на 
техническую сторону кавалер1йскаго д^ла, породивъ несерьезное 
къ нему отношеше.

Конецъ такому расколу можетъ положить только проведете

*) К ъ  тому ж е, BnocitACTBiH оф ицеру придется руководить п р акти ч ескп м ъ  д t -  
ломъ, котораго онъ лично  не и з у ч и » ,  никогда знать не будетъ, а  потому и р у к о 
водить пмъ правильно не въ состоянш .



въ жизнь вышеуказаннаго MiponpiflTifl въ кавалер1йскихъ учи- 
лищахъ 2).

II.

Уже вторая война доказываетъ важность налич1я крупныхъ ка- 
вaлepiйcEиxъ соединешй для полнаго использован1я победы, до
стигнутой дорогой ц'Ьной, огнемъ артилер1и и штыкомъ пехоты. 
Японцы каждый разъ носл'Ь выигранныхъимисражешй,столкнувъ 
противника съ позицш и занявъ поле битвы, не могли окончательно 
разбить «отступающихъ» за HeHMiHieMb «корпусовъ конницы». 
Болгарамъ, несмотря на блестяще выигранное сражен1е подъ Ло- 
зенградомъ 11-го октября, удалось внести панику въ отступаю- 
ш,ую арм1ю Абдула-паши только потому, что генералъ Радко Дми- 
тр1евъ тотчасъ пошелъ дальше на плечахъ разбитыхъ турокъ, на- 
правивъ для параллельнаго пресл'Ьдован1я имеющуюся подъ рукою 
конную бригаду. Эта относительно небольшая кавалер1йская часть, 
вб-время использованная и прекрасно руководимая, уже къ утру 
14-го октября захватила важную железнодорожную ст. Баба-эски, 
потянувъ за собою и всю арм1ю, несмотря на ея утомлен1е. За- 
хватъ конницей передового пункта, на плечахъ отступавшнхъ, 
объятыхъ паникой турокъ, равносильно значешю зац'Ьпки кошкою 
однимъ когтемъ за какой-нибудь небольшой выступъ, носл’Ь чего 
она вонзить и всЬ свои когти, и подниметъ все свое т^ло.

Не давъ опомниться туркамъ, только что занявшимъ 15-го 
октября лин1ю Люле-Бургасъ и Бунаръ-Гисаръ, генералъ Дми- 
тр1евъ, подкр'Ьпивъ силы своей армш большею частью изъ продо- 
вольственныхъ турецкихъ запасовъ, брошенныхъ ими въ посп%ш- 
номъ eircTBi, уже 16-го октября вновь атакуетъ турокъ на выше- 
указанныхъ позищяхъ.

17-го октября въ легендарномъ порыв^ «на ножъ! впередъ!» 
онъ беретъ у турокъ Люле-Бургасъ, а 18-го атакуетъ упорно обо
роняемый Бунаръ-Гисаръ, который 19-го октября «на ножъ! впе
редъ!» также беретъ,, заставляя турокъ 20-го октября отступить 
на линш Сарай-Чорлу. Въ послЬдн1й пунктъ опять направляетъ 
для параллельнаго пресл^доватя бригаду конницы, которая, какъ 
кошка однимъ когтемъ, «внезапно» захватываетъ 21-го октября 
эту железнодорожную станщю, заставъ тамъ сврасплохъ» почти
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Т акп м ъ образомъ, ку р съ  подъездки будетъ пройденъ будущимъ офпцеромъ въ 
училшц'Ь. а  до'Ьздки уж е въ  полку. С истема будетъ закон ч ен н ой , взгдядъ н а  Ьзду 
будетъ всесторон н ш , дополненны й опытомъ.
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бригаду турецкихъ таборовъ, бросившихъ даже начатый ужинъ. 
22-го октября разгорается бой на лин1и Сарай-Чорлу, а 23-го 
октября пораженные турки б^гуть къ Чаталдж-Ь.

Будь въ это время въ состав’Ь 70 -тысячной арм1и генерала 
Дмитр1ева хотя бы 6— 8-тысячный корпусъ конницы, она на пле- 
чахъ турокъ влет'Ьла бы на Чаталджинскую укрепленную позищю, 
легко занявъ ее, потому что только къ 27-му октября, кое-какъ, 
форты были оборудованы турками ®). Не им^я стратегической кон
ницы, несмотря на блестящее успехи армш легендарнаго генерала 
Дмитр1ева, ему пришлось volens-nolens дать туркамъ «фору» 
4  дня (съ 23-го по 27-е октября) и 27-го и 28-го октября идти 
«на ножъ! впередъ!», но уже на позищю съ фортами, такъ сказать, 
вполне приготовленными къ дач!; должнаго отпора. При такихъ 
услов1яхъ и ген1Й ничего не сделалъ бы. Безъ достаточнаго коли
чества хорошо подготовленной стратегической конницы н^тъ 
полной победы надъ противникомъ даже тогда, когда победонос
ная apMifl находится въ рукахъ вядающагося полководца.

Блестящ1я д'Ьйств1я артилерш и nixoTbi болгаръ, ихъ необы
чайная «подвижностьэ вызываютъ восторгъ современниковъ, сле- 
дящихъ за ходомъ Славяно-турецкой войны, а вместе съ т^мъ 
операвди арм1и генерала Дмитр1ева съ 11-го по 27-е октября вы
зываютъ крикъ досады: «какъ жаль, что скудный бюджетъ болгар- 
скаго царства не позволилъ им^ть въ организащи 250-тысячной 
великолепной армш не 5 тысячъ, fa хотя бы 25 или 30 тысячъ 
конницы!». Тогда кампан1я была бы закончена къ 27-го октября, 
ибо 23-го октября, почти безкровно, была бы занята Чаталджин- 
ская укрепленная лин1я, а отделенный отъ нея только 35 вер
стами Царьградъ къ 1-му ноября палъ бы къ ногамъ благовер- 
наго царя Фердинанда болгарскаго.

Пролитая после 23 -го октября съ обеихъ сторонъ кровь до- 
блестныхъ воиновъ и десятки тысячъ ихъ жизней были бы сохра
нены, а удивленная Европа не проронила бы и одного слова въ 
обсужден1яхъ, какъ быть съ столицей древней Бизантш: оставить 
ли ее въ рукахъ османовъ, или перечертить всю карту Балкан- 
скаго полуострова? Дамокловъ мечъ— Европейская война, вися- 
щ1й теперь надъ головой великихъ державъ, надолго спрятанъ 
былъ бы въ ножны».

Caveant consules!— Не жалейте денегъ и на конницу, ибо зна-

3) 23-го октября н а  м ногихъ ф ортахъ не было не только артилер1н, но не было 
ни  одного солдата, следовательно, захватить  позищ ю  ничего не стоило.
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чеше «подвижности» ея корпусовъи «внезапности» ихъ налетовъ 
ярко подчеркнуты въ 1905 г. въ Манчжур1и, а съ 11-го по 23-е 
октября 1912  г. на Балканахъ; и если съ хорошей артилер1ей 
и п’Ьхотой можно выиграть рядъ блестящихъ сражеп1й, то безъ 
отличной и соотвЬтствующаго количества конницы нельзя быстро 
закончить n06iA0H0CH0ft войны и заставивъ противника подписать 
желаемыя услов1я мира, сократить для себя на много милл1оновъ 
ежедневные расходы на веден1е войны.

Въ этихъ соображен1яхъ ген1альный Нанолеонъ содержалъ, въ 
pasM ipi почти Ve своей арм1и  ̂ дорого стоющую въ мирное время 
конницу. Она доходъ дастъ во время войны.

Ж н. <Шагратюнъ.



Непроницаемость кавалершскаго строя для вредной

пропаганды.

ознь между родами войскъ— это опасная вещь, ибо зало- 
гомъ успеха на войн^ являются: единодуш1е, хорошее зна
комство другъ съ другом7> и общ1я, дружныя ycилiя, на- 
правленныя къ дocтижeнiю поставленной какому-нибудь 

отряду ц'Ьли. Это во всякомъ случа'Ь не посл'Ьдте факторы победы, 
а рознь, сепаратизмъ и нресл'Ьдован1е эгоистическихъ ц-Ьлей бы
вали сплошь и рядомъ причиной неусп'Ьховъ и даже катастрофъ.

Я счелъ нужнымъ предпослать эту оговорку для того, чтобы 
быть внЬ всякаго подозр'Ьшя въ пропов'Ьдыван1и сепаратическихъ 
идей, а въ доказательство того, что я чуждъ этого стремлен1я, при
веду еще въ прим’Ьръ и то, что въ течен1е моей бол4е ч’Ьмъ 25-ти 
л'Ьтней литературной деятельности высказывалъ неоднократно не
обходимость, для лучшаго взаимнаго ознакомлен1я, прикоманди
ровывать офицеровъ одного рода войскъ къ другому, какъ это дгь- 
лается въ Гермати, гдгь, для того, чтобы сплотить всгьхъ защит- 
никовъ страны въ одно цгьлое, и знать службу вепхъ, на кото- 
рыхъ лежитъ эта защита, даже флотсте офицеры проводять 
годъ въ птьхотш, кавалерт или артилерги, а офицеры упомяну-



тыхъ родовг войскъ несутъ по году службу во флотгь, въ каче- 
ствп прикомандированныхъ.

ВсЬ мы члены одной большой семьи, существуетъ только одна 
общая офицерская корпоращя. Денежныя средства, знатность рода, 
отчасти уровень образован1я, вкусы и н^которыл привычки могутъ 
быть различны— абсолютнаго равенства н^тъ въ природ'Ь, но есть 
у этой корпоращи масса общаго, есть у всЬхъ насъ одинъ Богъ, 
одинъ и тотъ же Верховный Вождь, и всЬ мы одинаково преиспол
нены желан1я лечь за него и родину костьми.

Посл-Ь этого нредислов1е, не могу т^мъ не мен^е не подчер
кнуть, что въ недавнее смутное время вредная проааганда поща
дила, главнымъ образомъ, кавалер1йск1й строй. Она прошла мимо 
массы и въ другихъ родахъ войскъ; зараж етю  поддавались лишь 
н'Ькоторыя, и нритомъ весьма немнопя части, но все же поддава
лись, хотя и въ небольшомъ разм^р-Ь: конный же строй не можетъ 
назвать и единичнаго случая— о единичныхъ вредныхъ лично- 
стяхъ, попадавшихся, можетъ быть, и въ Kasa^epin, мы, конечно, 
не говоримъ, а лишь объ y c n ix t  ихъ пропаганды. Не сл’Ьдуетъ и 
намъ зевать, очевидно, а надо «смотреть въ оба», но пропаганда 
не коснулась пока нашего строя, и мы можемъ этимъ гордиться.

Хочу разобрать совершенно объективно причины этого, весьма 
радостнаго для насъ явлен1я. На эту тему приходилось слышать 
много взглядовъ и объяснен1й, но врядъ ли они bcIj в^рны. Гово- 
рятъ иногда, что въ кавалер1и офицеръ стоитъ ближе къ солдату. 
Наоборотъ,. скорее дальше, ибо въ n ix o T i, когда ни зайдешь въ 
роту, люди, кром4 уволенныхъ со двора, всегда въ казарм^, и 
можно, при лселанш, чаще и больше съ ними беседовать, следить 
за ними, изучать каждаго изъ нихъ; въ кавалерш же, разъ зай
дешь въ эскадронъ не въ часы занят1й, люди въ большинств’Ь слу- 
чаевъ на конюший; они заняты уходомъ за лошадьми, ковкою ихъ, 
таскан1емъ фуража и выносомъ навоза; выкроить время, необхо
димое для бесЬдъ съ людьми и изучешя характера своихъ подчи- 
ненныхъ, весьма трудно. Оттого-то занят1я грядковой культурой, 
чтеше лекц1й съ туманными картинами, заботы о нравственномъ 
воспитан1и въ часы досуга (которыхъ н^тъ въ конниц'Ь) не приви
ваются у насъ, да они и лишн1я по-моему. Было бы кавалеристу 
когда поесть и поспать— и то, слава Богу. Не забывайте, господа, 
что у насъ двойная служба: конная и н^шая.

Утверждаютъ тоже, что составъ людей у насъ будто лучше. Не 
думаю. Лучш!й народъ отбирается въ спещальныя войска, а ни-
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какъ не въ кавалер1Ю. B ip n ie  будетъ считать, что главная и почти 
что единственная причина «этой незаразительности»— это конь, 
связывающ1й какъ бы по рукамъ и ногамъ кавалериста и не оста- 
вляющ1й ему прогульнаго времени: ежедневныя конныя и niniiH 
ученья заполняютъ весь день до и посл'Ь об'Ьда; три раза въ день 
коня надо накормить, напоить, сд'Ьлать и три уборки (третья посл'Ь 
■Ьзды самая важная и утомительная, но ея обыкновенно даже не 
считаютъ). Значительная часть людей, иногда и половина (а въ 
зимше м-Ьсяцы, когда старые солдаты ушли въ запасъ, молодые же 
еще не всЬ прибыли, да нрибывш1е чистить не yMliroTb, большин
ство) старослужащихъ им'Ьетъ по 2 —  3 лошади на рукахъ, а иной 
и 4 . Надо в'Ьдь принять во вниман1е, что лошади вахмистра, взвод- 
ныхъ, каптенармуса, артельщика и всЬхъ находящихся въ наря- 
дахъ должны же к'Ьмъ-нибудь убираться и 'Ьздиться. Поить, кор
мить, ковать, сЬдлать и разсЬдлывать, протирать сЬдельный уборъ, 
Ездить, про'Ьзжать и вы'Ьзжать одному челов'Ьку н'Ьсколькихъ ло
шадей— это огромный, почти что непосильный трудъ. Вставать 
приходится и въ 5 и въ 4  часа утра, а ложиться въ 11 ч. вечера и 
позже. О прогульномъ времени и р'Ьчи н^тъ. Въ суточные наряды 
старослужащ1е ходятъ зимою черезъ день, а иногда и чаще. Кава- 
леристъ радъ, когда въ воскресенье и въ праздникъ онъ можетъ по
спать днемъ и наверстать потерянное въ будни время для ночного 
отдыха. Солдатсие спектакли, туманныя картины, лекщи и тому 
подобныя развлечен1я ему просто въ тягость, и непонятно, почему 
все это хотятъ поставить въ конниц'Ь napaBni съ пехотой? Оно 
служптъ лишь признакомъ незнакомства съ внутренней службой 
и бытомъ кавалериста, о часахъ досуга котораго нечего заботиться. 
Каждое увольнен1е въ праздникъ со двора человека сопряжено съ 
необходимостью распред'Ьлешя убираемыхъ имъ лошадей на дру- 
гихъ и лишней обузой для двухъ— трехъ его товарищей.

На трехъ уборкахъ люди всЬ на виду, на каждой изъ нихъ при- 
сутствуетъ обязательно вахмистръ, всЬ взводные; ее посЬщаетъ 
иногда эскадронный командиръ или, по его поручешю, одинъ изъ 
офицеровъ; на ней появляется иногда и командиръ полка; вообще 
этотъ важный актъ внутренняго кавалершскаго быта способ- 
ствуетъ, вероятно, сплоченности и им'Ьетъ какъ бы» «механическое 
воспитательное значеше», являясь «противояд1емъ пропаганды». 
Со двора кавалеристъ ходить мало, въ театры, цирки, да и къ зем- 
лякамъ его не особенно тянетъ изъ-за переутомлен1я, а насчетъ 
пропаганды безпокоитьоя нечего— напрасно потеряетъ время|тотъ,
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кто захочетъ вести таковую; она могла бы развиться въ серьезныхъ 
разм'Ьрахъ разв^ черезъ посредство коней... Но понятно, что всЬмъ 
этимъ не сл^дуетъубаюкивать себя и почивать на лаврахъ: «береже- 
наго Богъ бережетъ». Одиночные революционеры могутъ попасть 
въ ряды конницы и попадаютъ въ нихъ HecoMHinHO, а ближайшее 
начальство должно съ этимъ считаться, ибо вл1яше ихъ на товари
щей всегда вредно. Но до сихъ норъ конь ограждалъ насъ больше 
всего отъ всякой серьезной, въ этомъ отношен1и, опасности.

KpoMt этой главной причины, возможно еще и то, что кавале- 
р1йск1й полкъ, всл'Ьдств1е того, что онъ не великъ по своему со
ставу сравнительно съ п'Ьхотнымъ, бол’Ье сплоченъ, бол'Ье одноро- 
денъ. Въ кавалер1и люди служатъ годомъ больше, ч^мъ въ nixoT i. 
Въ ея рядахъ удержались бол^е ч4мъ гд^ бы то ни было, остатки 
прежняго барства со всЬми его положительными и отрицательными 
качествами. Быть можетъ, что и это повл1яло на '^воснитан1е ниж- 
няго чина въ страх^ Бож1емъ и повиновенш. Сл^дуетъ в^дь по
мнить, что забота о солдатЬ не должна влечь за собой баловства 
его, ложной гуманности, панибратства, а все это замечалось къ не- 
счастш въ начале нынешняго стол'Ьт1я везд%, и одна кавалер1я по
казывала въ этомъ отношен1и нисколько бол'Ье привязанности къ 
старымъ порядкамъ. Это, однако, не поколебало дов4 р1я и уважешя 
нижнихъ чиновъ къ своимъ офицерамъ, а, наоборотъ, укрепило его 
какъ разъ въ то время, когда такое дов'Ьр1е и уважеше было бол'Ье 
необходимымъ, ч^мъ когда-либо.

Кончая эту заметку, подчеркну еще и то, что въ кавалер1и 
больше сверхсрочныхъ унтеръ-офицеровъ, ч^мъ въ пехоте. Они 
держатъ солдатъ въ болЬе строгомъ повиновен1и, ч^мъ д^лаютъ это 
срочные унтеръ-офицеры. Кавалершскхе полки готовы на всятя 
жертвы (въ матер1альномъ отношен1и), лишь бы удержать на 
службе хорошаго сверхсрочнаго; въ прочихъ родахъ войскъ не 
придаютъ (ссылаясь на Драгомирова) такого большого значен1я 
этой категор1и нижнихъ чиновъ. Не подлежитъ, однако, никакому 
сомнен1ю, что срочный унтеръ-офицеръ, мало отличающ1йся во 
всехъ отношен1яхъ (кроме разве грамотности) отъ рядового, такъ же 
легко поддается вредной пропаганде, какъ и тотъ, и даже значи
тельно больше, ибо 0!1Ъ такъ называемый «полуинтеллигентъ», не
редко, с развращенный фабричный». Удержать отъ разлагающаго 
вл1ян1я сощалистическихъ идей своего подчиненнаго, являюща- 
гося одновременно сверстникомъ и «компаньономъ» его, онъ во 
всякомъ случае не въ состояти. Совершенно иное дело сверх
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срочный. У  него другое м1росозерцан1е, друг1е идеалы; онъ неста- 
нетъ водить компанш съ рядовыми; роптать или бунтовать не въ 
его расчет^ (если бы онъ былъ даже негодяй): ибо только продол
жительная безпорочная и в'Ьрная служба обезпечиваетъ его и его 
семью, даетъ надежду на дальнейшую карьеру и т. д. Срочному же 
унтеръ-офицеру главное— отбыть nocEopie воинскую повинность. 
Другого, бол'Ье прочнаго, связывакицаго его съ военной службой 
звена для него не существуетъ.

На запад^, а въ особенности въ Герман1и, къ такому заключе- 
т ю  пришли давно. Тамъ B ci унтеръ-офицеры и большинство 
ефрейторовъ сверхсрочные. Медленная подготовка этихъ началь- 
ствуюш;ихъ нижнихъ чиновъ въ ротЬ (•эскадрон’Ь) даетъ возмож
ность набирать ихъ изъ хл^бопашцевь, вообш;е просЬивать надле- 
жащимъ образомъ им’Ьюш.шся людской матер1алъ, выбирая испы- 
танныхъ и самыхъ достойныхъ лицъ. Продолжительное испытате 
даетъ возможность отбрасывать негодный элементъ: фабричныхъ, 
разныя малонадежныя професс1и и т. д. При нашей ускоренной под- 
готовк'Ь унтеръ-офицера это прямо невозможно. Приходится наши
вать галуны ненадежнымъ людямъ, если они хорошо грамотны, вы
деляются бол'Ье или мен^е своими физическими качествами и сообра
зительностью. Внутреннихъ достоинствъ не угадаешь, а испытать 
ихъ н^тъ времени. Оттого-то, как1е бы успехи ни д^ладъ въ Гер- 
манш сощализмъ, дорога въ казармы для него закрыта. Онъ не мо- 
жетъ во всякомъ случай развиться въ ея ст'Ьнахъ, такъ какъ сверх
срочные являются броней, защищаюш,ей отъ его разлагающаго 
вл1ян1я. Заразить долгосрочныхъ служакъ не удается наиболее 
хитрому агитатору. Стоя ближе къ солдату, ч^мъ офицеръ, сверх
срочный зам^нтъ мал^йгаш намекъ на желан1е «пропагандиро
вать» (скрыть отъ него д^ло весьма трудное); онъ доложитъ объ 
эхомъ своевременно начальству и подобная попытка будетъ пода
влена въ'самомъ зародыше.

SfC. с^ом ф ъ.



С т а н с ы .

I.

я  лазури прозрачной люблю глубину, 
Зв'Ьздъ несчетныхъ надъ ней трепетанье, 
Набежавшую зыбь, плескъ воды и волну, 
Въ даль бегущую въ лунномъ мерцань'Ь...

* *
*

Я люблю очертанья неясныя горъ,
Эти мрачныя глыбы гранита:
Ихъ причудливы формы, зат-бАливь узоръ, 
Подъ громадой ихъ тайна зарыта...

II.

Мои стихи— печали отраженье,
Души испытанной невзгодой и тоской! 
Слагаю въ риемы я мечты воображенья. 
Касаясь лиры струнъ неверною рукой!..

* *
*

Мои мечты— зав'Ьтныхъ думъ стремленье, 
Нав'Ьянныхъ на сердце вешнихъ грезъ...
Он'Ь несутъ меня на крыльяхъ вдохновенья 
Надъ пропастью страстей, прочь отъ страдашй,

прочь отъ слезъ!

а  S .



Юсколько словъ о горной артилерш, въ связи 
съ наступательными тенденц1ями.

-  ̂орная артилер1я, удовлетворяющая требован1ямъ совре- 
^  меннаго боя, появилась въ нашей apMin, какъ известно, 

во время посл'Ьдней войны съ Яношей.
Организащя и вооружеше ея показали, что назна- 

чен1е ея понято было правильно, но обстановка, при которой эта 
артилер1я создавалась насп^хъ, суматоха войны и лихолетья, 
сказалась въ не вполн'Ь удачномъ практическомъ осуществлен1и 
правильной самой по себ^ идеи.

Наша теперешняя горная артилер1я въ организацш и во- 
юруженш во многомъ изменилась противъ 1904— 1905  гг., и это 
HSMiHeHie происходило уже при нормальныхъ услов1яхъ и при по- 
соб1и опыта войны.

Ц^ль этой статьи, насколько для меня окажется посильнымъ, 
вкратц^ проследить это развиие нашей горной артилерш и то, 
какъ использованъ при этомъ опытъ последней войны.

Горныя скорострельны я батареи перюда японской войны были 
ио принципу чисто «вьючныя>, съ оглобельными (безъ колесъ) пе-

4*



52 ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

редками и безъ единой повозки. Кром-Ь спещальныхъ сЬделъ подъ- 
пушку и лафетъ, мало удовлетворительныхъ по конструкц1и (т'Ьло 
оруд1я и части лафета, особенно лобовая, были на вьюкахъ крайне 
неустойчивы, что относительно лафета, конечно, зависЬло и не отъ 
одного сЬдла), для вс'Ьхъ остальныхъ надобностей были вьючно- 
верховыя сЬдла системы Катранова, совершенно непригодныя для 
д-Ьла; причиною этого было не только плохое, всл'Ьдств1е сп'Ьшно- 
сти, изготовлен1е сЬделъ, но и самая конструкц1я ихъ была на
столько неудовлетворительна, что С'Ъдло при служб'Ь изменяло свою 
форму, и полки, которыми оно опиралось на лошадь, принимали 
самыя разнообразныя и своеобразныя положен1я; что отъ этога 
происходило со спиной лошади, всякому понятно.

Самый сортъ лошадей, набранныхъ по конской повинности^ 
был ь крайне разнообразный.

Составъ нижнихъ чиновъ этихъ наскоро сформированныхъ ба
тарей былъ, прим'Ьрно, слЬдуюш,1й; изъ 450  челов’Ькъ около 70  
д’̂ Ьйствительной службы, назначенные отъ горныхъ батарей обр. 
1883 г., а остальные 3 8 0 — призванные изъ запаса старыхъ сроковъ 
службы.

Постановка въ подобныхъ батареяхъ вьючной службы, тре- 
буюш,ей для себя отъ нижняго чина самаго добросов'Ьстнаго и 
внимательнаго отношен1я, оставляла желать :<учшаго; на пер- 
выхъ же порахъ вьючный порядокъ оказался для командировъ- 
батарей сплошной непр{ятностью, а колесный порядокъ движен1я, 
помощью оглобельнаго передка, назначенный для облегчения ло
шадей отъ вьюковъ при движеши по дорогамъ, сталъ почти един- 
ственнымъ.

Устройство оглобельнаго передка было таково, что онъ безпо- 
коилъ и утомлялъ коренную лошадь, а на поход^, особенно ночью^ 
когда при случайной остановка не сразу узнаешь, сколько при
дется простоять, onycKanie самод’Ьльной подстановки подъ пере- 
докъ забывалось; тогда же высказывались мысли приспособить къ 
передку два легкихъ колеса, но только какъ поддержку (между 
прочимъ, у французской 2,56  дм. горной пушки примЬненъ пере- 
докъ въ вид'Ь одного небольшого колеса).

На войн^, въ то время, ка'^ъ пехота и полевая артилер1я под-  ̂
возили ce6t продовольств!е на двуколкахъ, горная батарея, при раз- 
стоян1и до интендантскихъ складовъ иногда въ 20— 30 верстъ, для 
каждыхъ 6 пудовъ продовольств1я должна была тратить вьючную 
лошадь съ челов-Ькомъ; при описанномъ выше состав^ нижнихъ
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чиновъ, если не было офицерскаго глаза, нил;н1е чипы забирались 
верхомъ на вьюки, даже самые неподходящ1е для этого^ и, ко
нечно, портили лошадей. Такъ какъ ничего для облегчен1я продо- 
вольств1я вьючныхъ горныхъ батарей сделано не было, то он̂ з на
чали заводить для обоза китайсия арбы и двуколки, которыя по
степенно, такъ сказать, въедались во выочныя батареи, что еще 
облегчалосьтЬмъ, что, по роду военныхъ д•feйcтвiй, батареи эти им'Ьли 
возможность пользоваться доступными для повозокъ дорогами.

Характеръ войны съ нашей стороны былъ не только оборони
тельный, но и въ оборон'Ь мы по большей части не проявляли 
лредпр1имчивости; поэтому, за р^здкими иcключeнiями, пзъ гор
ныхъ батарей не извлекли той пользы, какую OHib могли бы дать. 
Къ нахожден1ю горныхъ батарей вперемежку съ нолевыми на по- 
5иц{яхъ или въ походныхъ колоннахъ на т'Ьхъ же дорогахъ. гд-Ь 
шла нолевая apтилepiя, настолько привыкли, что нерЬдко началь- 
никъ отряда требовалъ отъ вьючной горной батареи движешя куда- 
нибудь «на рысяхъ», «полной рысью».

Многимъ стало казаться, что правильному использован1ю гор
ныхъ батарей м'Ьшаетъ не отсутств1е правильпаго взгляда на то, 
что надо съ ними д'Ьлать, а отсутств1е у нпхъ способности къ бы
стры мъ передвижетямъ.

Все излолсенное привело къ тому, что уже въ 1905 г. возникла 
идея колеснаго, могуш,аго быть поднятымъ на вьюки, передка и 
двуколочнаго обоза; появились взгляды, что для горной батареи 
вьючный передокъ не такъ ужъ необходимъ, пожалуй, даже нену- 
жеиъ (довольно въ крайнемъ случа'Ь взять для облегчен1я упряжки 
при оглобельномъ nepeAKt тf>лo оруд1я на вьюкъ).

Большую роль въ дальнМшемънаправлеши этого д^ла сыграли 
оредположен1е и ув-1>рен1я, что безъ добавлен1я къ существовав
шему тогда штату п^ше-горной батареи лошадей, только путемъ 
принят1я колесно-вьючныхъ передковъ и двуколочнаго обоза, ее 
можно превратить въ конно-горную, т. е., безъ расходовъ для 
казны на добавлеше лошадей, получить самый дорогой родъ 
войскъ.

Для д’Ъйств1й въ юрахъ противъ ум'Ьлаго и храбраго против
ника, еще быть можетъ и при его численномъ превосходств'Ь, чтобы 
горная артилер1я могла безъ отказа содействовать n i x o i i  въ до- 
стижеши ея боевыхъ ц^лей, выручать ее въ трудную минуту, уча
ствовать въ см’Ьлыхъ, а подчасъ и дерзкихъ, обходахъ, работать 
въ выдвинутыхъ впередъ отрядахъ, закр’Ьплять захваченныя вы



соты и т. п., надо, чтобы для нея движен1е во вьючномъ порядк'Ь. 
было самымъ привычнымъ и обычнымъ д'Ьломъ, а для этого необ
ходимо, чтобы организащя и вооружеше ея были принаровлены 
къ достиженш ею такой способности.

Не надо забывать, что если въ основу организац1и горной ба
тареи положить требован1е, чтобы она была способна нести вьюч
ную службу, какъ основную, столько, сколько этого потребуютъ. 
обстоятельства, то требовашя отъ породы и качествъ вьючнаго- 
животнаго, отъ обучешя и тренировки его, отъ количества и 
состава имущества, отъ n ica  и очертанШ матер1альной части, отъ. 
порядка продовольств1я и многаго другого окажутся сильно разня
щимися отъ требован1й горной батареи, снабженной двуколками 
и вьючно-колесными передками и зарядными ящиками (они въ 
трудное время вьючнаго похода даютъ большой безполезный грузъ)» 
для которой вьючный порядокъ только допустимая крайность.

Чтобы выяснить, къ какому же изъ этихъ родовъ батарей надо 
отнести наши нын'Ьшн1я, я не буду основываться лишь на моей 
личной T04Kt spiHia, а обращусь и къ приложенш къ последнему 
наставленш для д'Ьйств1я полевой артилер1и въ бою: «Служба в  
д'Ьйств1я горной артилер1и въ бою».

Тамъ имеется своеобразное наставлен1е для боя— прим^чаше 
къ стать^, гласящей, что боевое употреблен1е горной (вьючной) 
артилерш подчиняется, въ главяыхъ чертахъ, правиламъ, даннымъ 
для артилер1и вообще; «Необходимо им^ть въ виду, что лошадь 
подъ вьюкомъ требуетъ особаго внимашя и должна быть хороша 
пр1учена къ рабогЬ въ горахъ, и что вьючная матер1альная часть 
подвержена скорой порч’Ь». Что касается последней части этого 
прим'Ьчан1я, то ее можно относить только къ определенной мате
риальной части, а какъ принципъ это положен1е врядъ ли правиль
но, такъ какъ все зависитъ отъ конструкц1и матер1альной части.

ведь каждый уставъ или наставлен1е для боя должны предпо
лагать, что строевыя части къ боевой работе подготовлены и поду
чены въ мирное время, а матер1альная часть соответствуетъ своему 
назначен1ю; значитъ, это примечан1е надо понимать, какъ преду- 
преждеше беречься вьючнаго порядка и не считать его основнымъ 
и обычнымъ для горной батареи деломъ, надъ требовашемъ кото- 
раго отъ нея колебаться нечего. Въ равной мере въ наставленш 
для боя такое примечан1е пишется, очевидно, не для техъ, кто 
стоить у самаго дела обучен1я батареи, а для техъ, кто стоить 
дальше или выше.

5 4  ВОЕННЫЙ СВОРНИКЪ.
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и  вотъ, какая же jBipeHHOCTb въ y c n ix i,  наприм^ръ, будетъ у 
начальника отряда, р^шившаго послать съ пехотой *) горную ба- 
терею въ обходъ противника, причемъ предстоитъ продолжитель
ное скрытное движен1е по трудно проходимой местности, т. е., 
когда обходъ получаетъ лишн1е шансы оказаться для противника 
неожиданнымъ? Разв^ не прибавитъ упомянутое прим’Ьчаше на
чальнику отряда вороха самыхъ основательныхъ колебан1й и со- 
мн^шй, pasBi оно не дастъ почву для т-Ьхъ, кто, быть можетъ, по 
совершенно несоотв'Ьтствуюш.имъ мотивамъ, будетъ не симпатизи
ровать обходу?

Не правильнее ли было бы изменить опред^леше нашей гор
ной артилер1и и вместо «вьючной» назвать ее «приспособленной 
къ навьючивашю»?

В^дь тогда прим'Ьчан1е, о которомъ говорю, будетъ въ логиче
ской связи съ опред'Ьлен1емъ артилер1и, и всякому будетъ по
нятно, чего отъ нея можно требовать, чего— нельзя.

При такомъ опред^ленш горныхъ батарей вполн^ cooTBiT- 
ствующимъ будетъ и предупрежден1е наставлешя о служба и дИ - 
ств1яхъ горной артилер1и въ бою о томъ, что не'р'гьдко придется 
отказываться отъ подтягивашя батарей, въ перюдъ разведки, къ 
пoзицiямъ и двигать батареи лишь по окончательномъ изсл^дова- 
ши подступовъ.

Для «вьючной» артилер1и так1е случаи должны быть допущены, 
какъ р'Ьдк1я исключешя, чтобы такими же рЬдкими были и неиз
бежные при этомъ случаи запаздывашя къ д4лу батареи.

Однако, стремясь къ создашю чисто «вьючной» горной арти- 
лер1и, какъ же согласовать съ этимъ потребность наибольшаго мо
гущества?

Для меня несомненно, конечно, что и у насъ, когда для горной 
apTHflepin принималась нисколько громоздкая матер1альная часть, 
не последнюю, а можетъ быть первенствующую роль играло стре- 
млеше обезпечить могущество оруд1я. Я же думаю, что решать 
эту задачу следуетъ уже наметившимся путемъ: въ полевой арти- 
лерш пришли къ тому, что, не откидывая принцишальныхъ требо- 
вашй отъ полевой системы, къ легкой артилер1и добавили тяже
лую полевую.

Если имеются данныя ожидать на горныхъ театрахъ войны 
серьезныхъ cтoлкнoвeнiй, то, не нарушая (это уже дело талант

*) М еж ду прочим ъ, я  глубоко уб'Ьжденъ, что мы н еп равы , не имЬя въ гор
н ы хъ  п ар к ах ъ  винтовочны хъ п атр о н о въ .
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ливости конструкторовъ) основныхъ требован1й отъ горной си
стемы, надо завести тяжелую горную артилер1ю, но сд'Ьлать и ее 
вполн’Ь способной къ вьючной служб'Ь, такъ какъ только такая 
горная артилер1я будетъ надежной и безотказной пособницей въ 
томъ, чтобы стремлеше къ наступательнымъ д'Ьйств1ямъ было по
ложено въ ocHOBanie при всякой встр'Ьч'Ь съ ненр1ятелемъ.

Эти наступательныя тенденц1и только тогда войдутъ въ плоть 
и кровь армш, когда всЬ частности военнаго Д’Ьла будутъ разра
батываться въ логической связи съ ними, и когда при pinienin 
вопросовъ объ ycTpoficTBi cпeцiaльныxъ войсковыхъ частей стре- 
млен1е къ универсальности не будетъ заслонять ихъ основного на- 
значен1я.

(Ж. (ЖангьвВъ.
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РОЛЬ и МФСТО САПЕРЪ ВЪ СОВРЕМЕННОЙ АРМШ.

ри года тому назадъ полевыя инженерныя войска объе
динены съ остальными родами 'войскъ придачею ихъ 
къ корпусамъ.

Эта р ^ орм а, ВЪ которой мнопе хот'Ьли вид'Ьть начало 
коренныхъ изм-Ьнвюй во взглядахъ на самую роль саперъ въ 
современной арм1и, этихъ надеждъ до сихъ поръ не оправдала.

Саперы, какъ и встарь, остались чужды арм1и, которая въ мир
ное время знаетъ ихъ мало,въ сущности, все осталось по старому, 
изменилась лишь форма подчиненности. Есть основате думать, что 
изм^неше этой формы, не принеся д^лу ожидаемой пользы, вредно 
отразилось на томъ хорошемъ, что оправдывало существоваше 
стараго порядка.

Не вдаваясь въ подробности спещальнаго характера, мы хо
тели бы въ настоящей зам'Ьтк’Ь поставить в^хи по той единственно 
правильной, по нашему крайнему разум^нш, дорой  рефорыъ, ко
торая должна вывести родное намъ д'Ьло на широкш путь его дей
ствительной реорганизацш.
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Высказываемыя зд^сь мысли, разд-Ьдяемыл многими изъ xixb, 
съ к^мъ намъ приходилось беседовать на эту тему, первоначально 
нав’Ьяны мирнымъ служебнымъ опытомъ, а зат̂ Ьмъ проверены тя
желой практикой 1904— 05 гг., когда недочеты мирнаго обучешя 
сказывались подчасъ особенно больно.

Горячо убежденные] въ необходимости проведешя нашихъ 
взглядовъ въ жизнь, мы будемъ говорить лишь объ основномъ роде 
оруж1я (если можно такъ выразиться) инженерныхъ войскъ—  
полевыхъ саперахъ, не касаясь нонтонеръ, телеграфистовъ, воз
духоплавателей и прочихъ чисто спец1альныхъ частей техниче- 
скаго нaзнaчeнiя.

Многочисленныя статьи спец1альной литературы, хотя бы 
только за текущ1й годъ, трактующ1я объ организац1и и обученш 
инженерныхъ войскъ, почти не затрагиваютъ самой сущности т^хъ 
положен1й, на которыхъ должна базироваться реформа боевой под
готовки полевыхъ саперъ.

решения этого вопроса, какъ мы его понимаемъ, едва ли можно 
ждать и отъ предстоящаго пересмотра инструкщй по спешальному 
образовашю.

Сокращен1е спец1альныхъ программъ по однимъ вопросамъ и 
расширеше ихъ по другимъ, сообразно требован1ямъ современ
ной военной техники, какъ это рекомендуется многими авторами, 
едва ли смогутъ изменить самую суть дела въ желаемую сторону.

Для этого изменен1я, по нашему мнешю, необходимо прежде 
всего выяснить роль полевыхъ саперъ въ современной армш и со
образно этому установить уже программу пхъ спец1альнаго обу- 
ч етя .

Въ статьяхъ 55-й, 111-й , 352-й и 510-й полевого устава 
1912 г. 1) намечены частные случаи применен1я саперъ въ бою, а 
въ статье 451-й сказано: «саперныя, инж енерныя и техниче- 
стя части распределяются по боевымъ участкамъ и въ общШ ре- 
зервъ въ зависимости отъ обстановки п цели действш. Оне при
меняются, соответственно ихъ назначенш, по указашямъ началь- 
никовъ, въ распоряжен1и коихъ состоятъ».

Намъ кажется, что смешеше въ одно саперныхъ, инженерныхъ 
и техническихъ частей !этой статьей устава въ корне непра
вильно.

i)  Статьи 55 -я  и 1 1 1 -я  говорятъ  о p asB tflK t спещ альной  и нецр1ятедьокшсъ 
П08иц1й, статья 3 5 2 -я — о n p ^ a q t  сап ер ъ  авангардам ъ  и  статья  5 1 0 -я — о разр у ш е- 
HiH ИМИ и скусетвен н ы хъ  и реп ятствш  при ш турмб.
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Оно служить началомъ того, что большинство начальниковъ 
роли саперъ въ ихъ отрядахъ часто не понимаетъ.

И зБ’Ьстно, что прави льн о  назы вать зн ач и ть  прави льн о  п о 
ним ать.

См^шеше же полевыхъ саперь сь инженерными (?) и техни
ческими частями (равно, какъ и самое назваше саперъ— инженер- 
ныя войска) ведетъ къ тому, что обучеше ихъ ставится не въ связи 
съ общими требован1ями обучешя армш— стремлешя къ дМ - 
cтвiямь наступательнымъ, а вь связи съ требован 1Я м и  обучен1я 
мирнаго техника. По нашему крайнему разум^шю, единственный 
правильный взглядъ на саперъ долженъ быть тоть, что полевые 
саперы это— п^Ьхотныл части, обученныя сверхь всего, что положено 
знать п4хот4,еще и тому, что можетъ облегчить арм1и вьбою двп- 
жен1е впередъ или помочь ей въ необходимый моментъ задержать 
за собою пройденный уже путь къ ц'Ьли.

Этотъ взглядъ на саперъ требуеть активнаго участ1я ихъ во 
всЬхъ случаяхъ боевого прим’Ьнен1я основного ядра apMifl— пе
хоты, движешемъ которой впередь и характеризуется стремлен1е 
кь д'Ьйств1ямъ наступательнымъ. Развит1е же наступательныхъ 
дМств1й настолько усложняется въ настоящее время техникой, 
что выполнен1е ихъ становится для п’Ьхоты все труднее и ipyflHie,

Нын'Ьшн1й бой наступательный, оборонительный и пр. выдви- 
гаетъ теперь так1я средства борьбы, для уничтожешя которыхъ 
пли хотя бы противод'Ьйств1я, nixoTa ни средствъ, ни подготовки 
HM"bTb не можетъ. Они потребуютъ отъ пехоты, особенно при на- 
ступательныхь д'Ьйств1яхъ, такого напряжен1я, что нич'Ьмь для 
ослаблен1я этого вл1ян1я на массы пренебрегать нельзя.

Однимь изъ такихъ средствъ можетъ служить постоянное со
вместное д'Ьйств1е въ бою пехоты и саперъ.

В^дь какъ тактика, такь, главное, и техника борьбы изм4ни- 
лись за посл'Ьдн1я десятил'Ьт1я до неузнаваемости!

Батальныя картины прошлаго, рисующ1я атаки пехоты съ 
развернутыми знаменами и полководцами впереди, подъ вл1я- 
н1емъ техники уступили м^сто другимъ картинамъ. Поля сра- 
жешя пусты, мало эффектны, современная царица ихъ— пехота, 
иногда целыми днями, ползетъ по нимъ къ далекимь, едва ви- 
димымъ ц^лямь, прикрывая себя всЬми возмолшыми къ тому сред
ствами.

Недавняя гроза полей сражен1я— кавалер1я часто вынуждена 
теперь тою же техникою довольствоваться при р^шеши боевыхъ
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задачъ бол'Ье скромною ролью. Кавалершсшя атаки протлаго 
представляются уже красивой, но трудно реализуемой мечтой.

Вм'Ьст’Ь съ вторлсен1емъ техники въ борьбу рискъ въ бою 
пр1обр'Ьлъ какъ бы право гралсданства; pиcкнyть^ чтобы вырвать 
поб'Ьду, входитъ теперь въ искусство побеждать почти какъ требо- 
Baaie.

Финалъ боя разыгрывается часто на такихъ дистанщяхъ, съ ко- 
торыхъ сравнительно недавно борьба даже и не начиналась.

Характеръ борьбы позищонный, затяжной, который носила 
наша посл1)Дняя кампан1я, характеръ последней борьбы Итал1и съ 
Турщей, минувшая Англо-бурская война, не суть явлензя случан- 
ныя, зависяш,1я только отъ инертности воюющихъ, какъ это мо- 
жетъ казаться на первый взглядъ. Намъ думается, что, помимо дру- 
гихъ причинъ, это можно объяснить еще и иначе.

Массы, въ ихъц'Ьломъ, принимаю1щя теперь участ1е въ борьб’Ь, 
сд^.лались, въ общемъ, мен'Ье способными жертвовать собою для 
непосредственнаго преодол’Ьн1я выдвинутыхъ техникой 'средствъ 
борьбы. Пассивное лее уничтожеше этихъ средствъ тою лее техни
кою требуетъ много времени, отчего и борьба пачинаетъ носить те
перь характеръ затялсной, позищонный.

Но, такъ НЛП пначе, продвигаться впередъ нужно, и мы видимъ, 
что искусство продвигать впередъ массы въ бою выросло на на- 
шихъ глазахъ въ цЬлую науку. Пренебрегать чЬмъ-либо для того, 
чтобы эти массы могли чувствовать себя yBipenn'be, не приходится.

Вспомнимъ еще, что въ современной apмiи,кaкъгoвopитъ нашъ 
уставъ; «... Каждому начальнику и рядовому бойцу предоставляется 
самостоятельность въ исполнен1и данной ему задачи. Онъдолженъ 
проявлять собственный починъ въ Д'Ьйств1яхъ сообразно изм^не- 
н1ямъ обстановки, если это нужно для достижен1я общей ц^ли, не 
ожидая для сего приказан1я старшаго начальства».

Только такъ обученная арм1я можетъ разсчитывать, что хотя и 
медленно, но она дойдетъ до ц'Ьли, а не будетъ истреблена panie 
выполнешя ею боевой задачи.

Им'Ья въ виду все сказанное, можно себЬ представить, въ ка- 
комъ положен1и окажутся саперы, nonaBmie въ ц'Ьпи наступаю
щей n ix o T b i,  им’Ьющie весьма слабое, а чаще и никакого понят1я 
о томъ, какъ ведется въ настоящее время наступлен1е, боевая 
стрельба, что такое маневръ, для чего онъ служптъ и пр.

П'Ьхотинецъ по самому роду своей службы, вооруженный, какъ 
п'Ьхотинецъ, обученный, какъ и онъ, сомкнутому строю, саперъ тамъ,



гд^ д’Ьло касается наиважнЬйшаго отд'Ьла обучетя пехоты, является, 
по сравненпо даже съ кавалеристомъ, сущимъ младенцемъ.

При наступлеши таие саперы будутъ перебиты первыми и ни
какой пользы той самой n ix o i i ,  въ помощь которой они, главыымъ 
образомъ, предназначаются, оказать не смогутъ. Конечно, не объ 
огневой помощи nixorb говоримъ мы зд'Ьсь; въ ней, при нормаль- 
ныхъ услов1яхъ, пехота нуждаться не будетъ, не должна.

Разбросанные среди наступающей п'Ьхоты, им’Ья при себ'Ь руч- 
ныя гранаты и подрывныя средства для разрушеп1я всегда могу- 
щихъ встретиться на пути наступленгя препятств1й, отлично вла
дея большимъ шанцевымъ инструментомъ, относясь сознательно 
къ работе пехоты, так1е саперы несомненно окажутъ ей больше 
услугъ, чемъ обученные своему ремеслу вдали отъ боевой работы 
apMia HHHimnie саперы-технпки.

Построить мостъ или дорогу въ тылу заблаговременно до боя, 
укрепить позиц1го такъ же, какътеперь строятъ крепости и всевоз
можные мосты и какъ строили мосты и позицш наемными китай
скими рабочими въ последнюю кампашю, должны именно те 
инженерныя (?) ц техническ1я части, которыя упоминаются въ 
451-й статье полевого устава.

Полевые же саперы доллсны уметь производить все свои работы 
въ предположен1и выпoлнeнiя ихъ не въ мирной обстановке строи- 
тельнаго устава, а въ услов1и требован1я— равнен1я по нереднимъ.

Обучаются ли этому паши саперы?
Можно сказать положительно:— нетъ.
В се ихъ занят1я, все ихъ обучен1е ведется не въ предположе- 

н1и ихъ действительнаго места въ бою рядомъ съ пехотой, а въ 
мертвящихъ военное дело рамкахъ, вырабатывающпхъ пзъ нихъ 
хотя бы и отличныхъ, но не военныхъ техниковъ.

Отсюда перегрузка ихъ спещальныхъ программъ сведеп1ями, 
не имеющими ничего общаго съ требован1ямп боевой ихъ деятель
ности въ поле, теоретичность ихъ подготовки и вечное недоразу- 
мен1е, что собственно представляютъ они— инженеровъ, техниковъ, 
рабочихъ, где ихъ место въ бою и для чего нужны они въ арм1и?

Маневры мир наго времени, тЬ немнопе часы совместныхъ ихъ 
занят1й съ остальными родами войскъ, когда саперы попадаютъ въ 
руки пачальниковъ отдельныхъ отрядовъ, представляютъ собою 
сплошное недоразумеп1е.

Что съ ними делать? Куда ихъ девать? Къ активной боевой ра
боте, въ помощь своей пехоте, они не приспособлены, это дорогой
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родъ войскъ, его надо беречь. Для чего собственно беречь и почему 
юнъ дороже пехоты, кавалер1и или артилер1и никто, конечно, не 
знаетъ и, хотя дороже поб'Ьды ничего существовать не можетъ, но, 
чтобы не было лишнихъ непр1ятностей, этотъ установленный ша- 
блонъ оправданш вЬчнаго безд'Ьйств1я саперъ на маневрахъ всегда 
приводится въ д'Ьйств1е.

На ноход'Ь они идутъ еще въ aeaHrapAi (объ этомъ, слава Богу, 
сказано въ уставЬ), можетъ попасться мостъ или дорога, которые 
нужно будетъ чинить ’ ), но какъ только начинается бой ихъ то
ропливо уводятъ въ резервъ по ст. 451-й.

Въ приказахъ по различнымъ округамъ и въ отчетахъ спе- 
ц1альнаго образован1я саперъ разновременно читаемъ почти одно 
и тоже: «...приданными къ отрядамъ саперами пользоваться пови- 
димому не ум’Ьютъ и они не получаютъ задачъ соотв'Ьтственно ихъ 
спещальной нодготовк'Ь. Предписываю впредь непременно давать 
■саперамъ так1я задачи, которыя они должны выполнить въ военное 
время».

Я хот'Ьлъ бы быть неправымъ, да простится мн  ̂ мое coMniHie, 
но я думаю, что сами пишущ1е это, попавъ въ роль начальника 
-отряда, точно также не нашли бы саперамъ задачъ въ мирной ма
невренной практик^, «которыя они должны выполнить въ военное 
время >, кром'Ь вс4мъ изв^стныхъ: на походЬ— въ авангард'Ь, въ 
^ою— въ резерв'Ь. Думаю такъ потому, что вс'Ь положен1я статей 
устава, предусматривающ1я участ1е саперъ въ действительной 
•боевой работе войскъ, по самому ходу задачъ мирнаго маневра, 
или почти всегда совершенно исключаются, или сопряжены съ рас
ходами, отпусковъ на которые н1;тъ, а «безърасходовъ отъ казны» —  
выполнены быть не могутъ.

Вс^мъ этимъ недоразум'Ьп1ямъ разъ и навсегда будетъ поло- 
женъ конецъ лишь тогда, когда правильный взглядъ на саперъ 
сделается, наконецъ, общимъ достоян1емъ; саперы тамъ, гд>ь ть- 
хота— будь это авангардъ, арьергардъ, ц^пь, резервъ и пр., по
тому что заранее никто не можетъ предвидеть, гд^ они понадо
бятся въ бою, какъ солдаты-воины, а не мирные техники.

Въ этомъ именно смысле намъ ясенъ и понятенъ приказъ быв- 
шаго нашего Августейшаго генералъ-инспектора; «наша первая 
священная обязанность воспитать солдата-воина>...

2) Х отя въ  мирной м ан еврен н ой  npaKTnKi п бы ваю тъ дбйствитедьно мосты и 
дороги, которы е нуж но чинить, но въ виду того, что ВТО стоитъ денегъ, чннять ихъ  
1|риходится весьм а рЬдко.
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Но, чтобы этого достигнуть, прежде всего нaмъ  ̂саперамъ, нужно 
учиться нашему д^лу въ той обстановк'Ь, въ которой работаетъ въ 
бою главная масса арм1и. Только въ этой рам^ картина нашихъ 
трудовъ получитъ должное осв'Ьщен1е и оценку.

Достигнуть этого при 4-л'Ьтней служба нашего солдата не- 
сомн^нно можно, перейдя къ чисто практическому изученш спе- 
щальностей, необходимыхъ полевымъ саперамъ )̂, т. е. подрыв
ного д^ла, фортификацюнныхъ полевыхъ укрыт1й съ npnMineHieMb 
ихъ къ местности, устройству позиц1онныхъ дорогъ *) и постройки 
полевыхъ мостовъ )̂. Железнодорожное д^ло изучается спещаль- 
ными войсками, минной войны въ пол^ вести не приходится. K p i- 
постныхъ саперъ мы въ виду не им^емь. Объ изучен1и отдела би- 
вачныхъ и лагерныхъ построекъ говорить не стоитъ. Отд'Ьлъ этотъ 
держится въ программахъ лишь «по прим'Ьру прошлыхъ л4тъ» и 
въ настоящее время никакого оправдан1я на существоваше не 
им^етъ. На войн4, гд^ нужно было, войска сами прекрасно строили 
ce6 i землянки и пр.. не убивая на предварительное изучен1е этого 
д^ла ни одного часа времени. Помош,ь саперъ нужна была имъ 
только для разрыхлешя взрывами замерзшей земли.

Чтобы провести въ жизнь намеченную нами программу, необхо
димо начать ее съ преобразовашя нынешнихъ полевыхъ саперныхъ 
баталюновъ въ части, действительно оправдывающ1я свое назва- 
H ie. Известно, что въ настоящее время саперный батал1онъ на 
а часто и на /̂б, состоитъ даже не изъ саперъ, а изъ военныхъ те- 
леграфистовъ— телеграфныхъ ротъ.

Совместительство этихъ совершенно чуждыхъ другъ другу спе- 
щальностей ничего, кроме вреда, делу каждаго изъ нихъ не при- 
носитъ. Это ноложен1е признано, кажется, решительно всеми.

Въ последнее время въ саперные же батал1оны влиты еще 
электроосветительныя команды, съ полевымъ сапернымъ деломъ 
также ничего общаго не имеющ1я.

П ри ком ан ди ровы ваем ы я къ  батал1онамъ команды отъ п е х о т ы  и K aB aiepiii 
н а  часть  itT H sro  обора вполн-Ь сознатедьно  ознакам ливаю тся съ  основам и  сап ер- 
наго  и подрывного дЬда, благодаря лишь тому, что изучение ихъ поставхено  н а  
чисто п рактическую  почву, способъ единственно понятны й м ассЬ , комплектую щ ей 
наш у арм1ю.

Н а  наш ихъ главахъ  въ сап ерн ы хъ  батал1онахъ люди л4томъ целы м и ротами 
заним ались постройкой и укаткой  ш оссе. ГдЬ они будутъ строить ш оссе н а  пози- 
ц1яхъ? К ъ  чему эти безц'Ьльныя въ  военном ъ отношении работы , отнимаюпця время 
отъ изучен1я н еобю ди м аго?

Отд’Ьлъ обучен1я ностройкЬ полевыхъ и  врем енны хъ мостовъ и устройству 
п ерен равъ  необходимо для сап ер ъ  перераб отать , издавъ  наставлен1я, отв'Ьчающ1я 
п ракти к^ .
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Телеграфныя роты саперныхъ батал1оновъ такъ же, какъ и про- 
жекторныя команды, электро-осв'Ьтительныя, сформировавъ изъ 
нихъ роты, необходимо выделить въ отдельную часть, придавъ ее 
къ корпусу. Чтобы не увеличивать числа дорого стоющихъ мел- 
кихъ отд'Ьльныхъ частей, къ ней нужно придать, гд'Ь онЬ есть, въ 
вид'Ь третьихъ ротъ, HHEimHifl отд'Ьльныя роты искрового, без- 
проволочнаго телеграфа. Посл'Ьднимъ будетъ исправлена кстати и 
крайне уродливая организац1я посл'Ьднихъ, и части хоть приблизи
тельно одной спец1альности, во всякомъ случай бол^е родственныя 
другъ другу, нежели саперы, телеграфисты, электроосв'Ьтители, 
будутъ сведены вм^ст^.

На корпусъ пехоты, какъ это имеется и теперь, останется 
одинъ саперный батал1онъ 4-ротнаго состава, но это уже будетъ 
дМствительно саперный батал1онъ, съ которымъ будутъ знать 
что д'Ьлатьи гд'Ь его м^сто какъ въ мирное, такъ и въ военное время.

Это увеличить общую численность саперъ въ арм1и, по сравне- 
Н1Ю съ настоящимъ, приблизительно на 7.500 челов'Ькъ или 37 не- 
отд'Ьльныхъ ротъ. Это если и мало приблизить къ желан1ю им^ть 
на каждую дивиз1ю п’Ьхоты одинъ саперный батал1онъ, то, во вся
комъ случай, увеличить съ минимальными расходами HbiHininee, 
весьма недостаточное, отношен1е количества саперъ къ п'Ьхот'Ь.

(Вапв,ръ.



Б03РАЖЕН1Е НОВОЙ ШКОЛ® Ф0РТИФИК1ЩИ.

«В ы бирать  себ ^  мЬсто, удобное для стрельбы  по 
н азн ач ен н о й  цЬли и, по возм ож ности, укры тое отъ 
глазъ  и огня проти вн и ка» .

Строевой уставъ.
«О бороняясь , надо стрем иться всбм н способами 

и средствам и р азстрои ть  непр1ятеля огнемъ».
Уставъ полевой службы.

«Г лавное тр еб о в аш е  отъ расположен1я пехоты — 
хорош ш  дальн1й и ближ ш й огонь».

Указангя Императорской военной 
академш.

Въ № И  «Военнаго Сборника» за 1912 г. Б. Жильцовъ воз- 
ражаетъ на нашу статью «Фортификац1онныя заблуждешя» (№ 4 
«Инженернаго Журнала» за 1912  г.). Хотя мы и полагаемъ, что 
нами въ достаточной степени была ocBinieHa ошибочность форти- 
фикащонныхъ измышлешй автора, но появлен1е его возражешя въ 
«Военномъ Сборник^» заставляетъ насъ вновь остановиться на 
главнМшемъ вопросЬ нашего разномысл1я съ г. Б. Жильцовымъ^ 
не касаясь второстененныхъ вопросовъ, которые не им'Ьютъ сто-ль 
серьезнаго нринцишальнаго значен1я.

ГлавнМшимъ требован1емъ «новой фортификацш» авторъ счи- 
таетъ необходимость въ гористой местности располагать окопы на
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топографическихъ гребняхъ ') , а не на военныхъ, какъ то до сего 
времени требуется тактикой.

Формулируетъ онъ это сл'Ьдующимъ образомъ: «Окопы сл'Ь- 
дуетъ располагать на топографическихъ гребняхъ высотъ, им^я 
дальнШ обстр'Ьлъ сверхъ 300— 400 шаговъ и ближнш отъ 30 до 
50 шаговъ>. Прежде всего намъ кажется совершенно непонят- 
нымъ, какимъ образомъ вопросъ о M ic it  расположешя окоповъ 
можно отнести къ той или другой фортификащонной школ'!? На
сколько HSBicTHO, расположешемъ войскъ на позищи в'Ьдаетъ так
тика, а не фортификац1я, назначен1е которой лишь посильно уси
ливать это расположен1е. Это нежелаше г. Б. Жильцова отделить 
вопросы тактики отъ вопросовъ фортификащи и заставляетъ его 
метать громы и молши не по адресу, обвиняя фортификац1ю въ 
томъ, въ чемъ можетъ быть повинна только тактика. Как1я же ука- 
3anifl даетъ тактика о расположен1и войскъ боевого участка?

«Строевой уставъ», подчеркиваетъ, что стр^локъ долженъ вы
брать себ'Ь MicTO удобное для стрельбы; «укрыт1е отъ глаза и огня 
противника по возможности».

«Уставъ полевой службы» гласитъ: «Обороняясь, надо стре
миться всЬми способами и средствами разстроить непр1ятеля 
огнемъ».

«У казатя по п'Ькоторымъ вопросамъ тактики» Императорской 
военной академ1и говорятъ: «Главное требоваше отъ расположешя 
пехоты— хорош1й дальшй и ближшй огонь».

Въ «Учебник'Ь тактики для военныхъ училищъ» г. М. Бончъ- 
Бруевича, утвержденномъ военнымъ министромъ и изданномъ въ 
1912 г. главнымъ управлен1емъ военно-учебныхъ заведенш, нахо- 
димъ сл'Ъдуюш,1я указан1я о стр'Ьлковыхъ позиц1яхъ.

1) «Выбираемыя стр'Ьлковыя позищи должны способствовать 
возможно полному обстрелу впереди лежащей местности ружей- 
нымъ и пулеметнымъ огнемъ; должны давать удобное расположе- 
Hie (для стр'Ьльбы) и укрыие стр’Ьлкамъ и пулеметамъ; им^ть общее 
нанравлеше, перпендикулярное направленш, откуда ожидается 
противникъ, дабы не подвергать стр'Ьлковъ ц^ши фланговому и ко
сому огню противника. Качество обстр'Ьла характеризуется даль
ностью огня, возможною съ разныхъ участковъ стр'Ьлковой пози- 
ц1и, а равно величиною и расположешемъ мертвыхъ (т. е. необ- 
стр'Ьливаемыхъ) пространствъ».

*) Б олЬ е подробно этотъ вопросъ р азо б р ан ъ  нами въ  «Ф ортпф пкацю нны хъ за -  
б1 ужден1яхъ».



2) «На B b ico ri стр'Ьлки располагаются по скату, обращенному 
жъ иротивнику, такъ чтобы обстр-Ьдивать его подошву; если скаты 
/ВЫСОТЫ къ CTopoHt противника обрывистые, то стр'Ьлковыя пози- 
цш могутъ быть выбраны въ два или бол-Ье ярусовъ».

3) -«Такъ какъ фронтъ всЬхъ часхей ц’Ьпи, расположенныхъ на 
«тр^лковой позиц1и, долженъ быть перпендивуляренъ къ напра
влен! ю, откуда ожидается противникъ, то выпуклые скаты надо за
нимать ц'Ьпью-уступами, а не по направлешю горизонталей».

Поллгаемъ, что у каждаго, внимательно прочитавшаго указан1я 
уставовъ и тактики о значеши ружейнаго огня съ позиц1и, не мо- 
ж егь -быть двухъ мн4н1й о M icTi расположен1я стр'Ьлковыхъ око- 
повъ на высотахъ. Очевидно, каждый командиръ роты поста
рается расположить свояхъ людей такъ, чтобы получить возможно 
.полный обстр'Ьлъ впереди лежащей местности. Если же ему, кром'Ь 
того, удастся окопаться, замаскировать свой окопъ и устроить въ 
яемъ ^линдированныя (покрытыя) бойницы, то его боевое распо
лож ен а будетъ грознымъ для противника и неуязвимымъ для его 
артилер1и.

Выгоды своего расположен1я г. Б. Жильцовъ видитъ: 1) въ 
укрытости его отъ наблюдений противника, 2) въ затруднительно- 
•стиведешя огня по окопамъ и 3) въ возможности для войскъ ма- 
«еврировать на своемъ фронт'Ь.

По п. 1 можно возразить, что если обороняющШся будетъ на
ходиться въ хорошо маскированныхъ окопахъ, расположенныхъ на 

-СЕат Ь возвышенности, то его будетъ такъ же трудно наблюдать, какъ 
л  при расположенш окоповъ на топографическомъ гребн'Ь.

П о п. 2 отм'Ьтимъ, что артилер1и легче вести огонь по топ о
гр аф и ч еско м у  гребню  возвы ш енности , ч’Ьмъ по искусно м аски ро
ван н о м у  окоп у п а  с к а г Ь е я , которы й ей придется нащ упы вать. Е сл и  
с ъ  позиц1и атакую щ 1й не будетъ въ состоян1И установить непосред- 
ствен н аго  наблюден1я за  окопам и н а  топограф и чески хъ  гребн яхъ  
вы со тъ , то о сущ ествован1и таковы хъ онъ [будетъ знать отъ  своей 
воздуш н ой  р азв ’Ьдки.

Одно изъ главныхъ преимуществъ своего расположен1я г. Б. 
Жильцовъ видитъ въ возможности для войскъ скрытно маневри
ровать на фронт'Ь ихъ расположен1я. Намъ кажется трудно выпол- 
лимымъ и даже вреднымъ маневрирован1е войскъ боевого участка 
на фронт'Ь своего расположешя.

Подобное маневрирован1е лишитъ стр'Ьлковъ спокойств1я, не- 
«бходнмаго для ведешя огня, понизитъ его дМствительность, со-

5*
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кратитъ продолжительность его д'Ьйств1я и можетъ послужить со- 
блазномъ для войскъ, которыя не пожелаютъ принять атаки про- 
1ивника. Всякое стягиван1е войскъ на фронтЬ боевого участка 
требуетъ очень большого искусства и можетъ привести къ вы
игрышу нашего фланга противникомъ, что поставитъ оборону въ. 
очень тяжелое положен1е.

«Уставъ полевой службы» о маневрированш говоритъ следую
щее: «Движенш флангомъ къ непр1ятелю надо всячески избегать, 
особенно въ частяхъ ближайшихъ къ нему; таыя движения заме
нять облическими, направляя части изъ глубины боевого порядка>^

Зд^сь мы опять видимъ, что «новая школа фортификащи» rp i-  
шитъ противъ принциповъ тактики.

Г-нъ Б. Жильцовъ считаетъ, что окопы на топографическомъ- 
гребне высотъ даютъ возможность им'Ьть дальн1й обстр^лъ сверхъ- 
300— 400 шаговъ и ближшй отъ 30 до 50 шаговъ.

Весьма вероятно, что полоса мертваго пространства, ширина 
котораго зависитъ отъ рельефа местности, будетъ глубже, чЬмъ по- 
лагаетъ авторъ. Онъ предлагаетъ мертвыя пространства обстре
ливать изъ соседнихъ окоповъ. Но этому не всегда будетъ благо- 
пр1ятствовать рельефъ местности и заставитъ свои окопы подста
вить флангомъ къ противнику, что прямо противоречить п. 3̂  
вышеупомянутыхъ указан1й тактики. Кроме того, подобное рас- 
положен1е (на топографическомъ гребне) лишаетъ войска всякой 
самостоятельности въ веден1и огневого боя. Полагаемъ, что насту- 
потъ такой фазисъ его, когда стрелки будутъ думать не о выпол- 
нен1и своей боевой задачи, а о томъ— обстреливается ли ихъ со
седями мертвое пространство впереди нихъ. Напряженное ожида- 
Hie внезапной атаки, какъ мы уже указывали раньше («Фортифи- 
кащонныя заблужден1я»), отразится на состоян1и духа бойцовъ, 
которое будетъ крайне подавленнымъ. Отступлен1е одной части не
минуемо поведетъ къ отступлен1ю другой, которая будетъ связана 
съ первой своимъ мертвымъ пространствомъ. Казалось бы, что о 
ближнемъ обстреле отъ 30 до 50 шаговъ совсемъ не стоило бы и 
говорить, такъ какъ онъ не можетъ иметь боевого значен1я. Обстре- 
ливан1е ближайшихъ къ позицш мертвыхъ пространствъ можно воз
ложить на артилер1йскШ или пулеметный фланговый огонь. Но по
мимо трудности выполнен1я этой задачи (близость мертвыхъ про
странствъ къ нашей позиц1и), артилер1я, стоящая открыто, сравни
тельно легко можетъ быть приведена къ молчан1ю (наша артиле- 
р1я въ бою при Цзинь-Чжоу). Что же касается пулеметнаго огня.
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ТО невыгодная его сторона— кратковременность его д'Ьйств1я; Kpoui 
того, н^котория мертвыя пространства могутъ остаться такими же 
и для него.

Тактика объ огн1> говорить следующее: «Еще лучше, если пе
рекрестный обстр1}лъ достигается сочетан1емъ [фронтальнаго огня 
«ъ фланговьшъ. Такимъ образомъ, кром'Ь сосредоточетя огня по 
•болЪе важнымъ ц'Ьлямъ, необходимо стремиться, чтобы ц'Ьли одно
временно обстреливались сочетан1емъ огня— фронтальнаго, косого 
и фланговаго».

Въ доказательство правильности своихъ идей г, Б. Жильцовъ 
приводить актъ комисс1и о результат^ осмотра позиц1и, укр'Ьплен- 
ной авторомъ въ духЬ его принциповъ. Но в'йдь это только част
ный случай^ изъ котораго н'Ьсколько рискованно делать o6ni,ie вы
воды. Журналъ комисс1и скорее уб^ждаетъ насъ въ торжеств^ прин
циповъ здоровой тактики («школы старой фортификащи», какъ на- 
зываетъ ее г. Жильцовъ), такъ какъ топографичеоюй гребень въ 
данномъ случа'Ь давалъ наилучш1й обстр^лъ, т. е. совпадалъ съ 
военнымъ гребнемъ.

Цитируемъ п. 31 акта комисс1и: «Наибольш1й ближшй огонь 
въ 200 шаговъ даютъ только окопы, расположенные у гребня (это, 
конечно, частный случай)».

Намъ кажется, что этимъ пунктомъ акта комисс1я вынесла 
вполне определенный приговоръ позиц1и, укрепленной согласно 
идей «новой фортификащонной школы». Видимо комисс1я очень 
заботилась о ближнемъ огне съ позиц1и, но оказалось, что такой 
огонь съ позицш вообще плохъ. Съ другой стороны наилучш1й 
огонь возможенъ только съ топографическаго гребня.

Не даетъ ли это намъ право предположить, что Mnenie комис- 
c ia  о достоинствахъ позищи могло сильно измениться, если бы она 
нашла на скате возвышенности позиц1ю съ лучшимъ обстрЬломъ? 
Иначе трудно понять ссылку комисс1и на наилучш1й ближшй 
обстрелъ съ топографическаго гребня. Мы не отрицаемъ возмож
ности частнаго случая расположен1я окоповъ на топографическомъ 
гребне. Другой вопросъ, насколько это желательно и не лучше ли 
совсемъ отказаться отъ подобной нозиц1и? Напрашивается во
просъ, не мертвыя ли пространства даютъ относительную лег
кость овладен1я трудно доступными пoзицiями? Г-нъ Б. Жильцовъ 
подчеркиваетъ, что въ Русско-японскую войну наши войска часто 
отступали съ военнаго гребня на тонографичесшй. Полагаемъ, что 
это происходило не потому, что топографический гребень давалъ
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как1я-то боевыя выгоды, а потому, что онъ находился на пути от- 
ступлешя нашихъ войскъ, которыя временно на немъ задержива
лись передъдальн'Ьйшимъ своимъ отступлен1емъ.

Заканчивая свое возражен1е, г. Б. Жилъцовъ говорить: «М ер- 
твыя нространства для атаки являются громаднымъ подсворьемъ; 
научитесь отвечать на мертвыя пространства въ рукахъ против
ника подготовкой своихъ мертвыхъ пространствъ. Применяя ж е  

старую фортификац1ю, вы искусственно лишаете оборону возмож
ности пользоваться этимъ средствомъ». Съ своей стороны мы все- 
время говорили о томъ, что мертвыя пространства даютъ Г1х>мад- 
пыя преимущества атак’Ъ. Ясно, что въ этомъ вопросЬ мы вполне, 
сходимся съ авторомъ. Что же касается сов'Ьтовъ г. Б. Жильцова 
ответить на мертвыя пространства атаки создан1емъ таковыхъ ж е  

на CTopoHi обороны, когда есть полная возможность устранить 
первыя своимъ расположен1емъ, то съ этимъ мы никавъ согла
ситься не можемъ и думаемъ, что подобное искусственное насаж- 
ден1е мертвыхъ пространствъ создастъ мертвую оборону, кото-раа 
не будетъ въ состоян1и разбить противника. По поводу мертвыхъ. 
пространствъ намъ вспоминается анекдотическ1й случай изъ про- 
шло| кампан1и. Одинъ изъ начальниковъ^ обращаясь къ артиле- 
ристамъ, говорилъ: «Дайте MHi эти мертвыя пространства, в  
перебью вс^хъ японцевъ!» Очевидно, «новая школа фортифв- 
кац1и» въ поискахъ мертвыхъ пространствъ ушла значительно 
впередъ, такъ какъ предлагаетъ бороться съ ними создан1емъ 
мертвыхъ пространствъ для огня противника.

Въ заключен1е считаемъ не лишнимъ отметить, что раньше^ 
ч^мъ брать на себя смелость создавать «новую фортифигсащоннун> 
школу», надо установить бол-Ье ясный взглядъ на задачи форти- 
фикац1и и не см'Ьшивать ихъ съ задачами тактики.

<3. (Жордобинъ,



КРАТШЙ ОБЗОРЪ
цазвиия законодательства по рабочему вопросу въ военпомъ вШ м ств ^  и ре
зультаты с е м й л ^ я г о  прим'Ьпешя въ техническихъ артилер1йскихъ заведе- 

ш яхъ закона 9-го ш ня 1904 года.

аконъ 23-го 1юня 1912 г., между прочимъ, обязываетъ 
военное министерство въ годичный срокъ разработать об- 
щ1й законъ объ обезнечен1и всЬхъ вольнонаемныхъ лицъ, 
работающихъ и служащихъ въ учрежден1яхъ и заведе- 

н1яхъ военнаго ведомства, на случай временной потери ими трудо
способности (бол'Ьзней). Этимъ требовашемъ устанавливается 
давно ожидавш1йся порядокъ объединен1я M ip o n p if lr if i по устрой
ству быта рабочихъ, HMiBmaxb до сихъ поръ характеръ случай
ный и не однообразный по учрежден1ямъ, подв'Ьдомственнымъ раз- 
нымъ главнымъ управлен1ямъ военнаго министерства.

Въ наибол-Ье промышленныхъ государствахъ западной Европы 
сощальныя реформы по рабочему вопросу начались въ конц4 
нрошлаго стол'Ьт1я, а именно первый соц1ально-политическ1й за
конъ былъ обнародованъ въ Герман1и 15-го 1юня 1883 г. онъ ре- 
гулировалъ реформу больничнаго д'Ьла, нужную для проведен1я 
страховашя отъ несчастныхъ случаевъ; зат'Ьмъ последовательна
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были проведены законы о страхованш рабочихъ отъ несчастныхъ 
случаевъ и при noiepi трудоспособности отъ инвалидности и ста
рости.

По тому же пути сл’Ьдовали ABCTpia, Венгр1я, Итал1я, Франц1я, 
Бельпя, Англ1я, Норвепя, Швец1я и Дан1я, въ которыхъ къ осени 
1902 г. последовательно были проведены законы по обезпечешю 
арм1и труда при вс^хъ трехъ видахъ потери трудоспособности.

Вънашемъ отечеств^ общее законодательство по рабочему нраву 
находится въ довольно хаотическомъ состоянш; у  насъ начали съ 
середины: провели законъ 2-го ш н я 1903 г. объ обезпечеши ра
бочихъ при noTepi трудоспособности отъ несчастныхъ случаевъ, 
не им^я законовъ; 1) объ обезпечеши рабочихъ при временной 
noTepii трудоспособности (законъ 23-го ш ня 19 12  г.); 2) объ огра- 
ничеши труда женщинъ и д'Ьтей; 3) нормировки рабочаго времени 
и 4) найма и расчета рабочихъ, т. е. законовъ, которые должны 
были предшествовать закону 2-го 1юня 1903 г. и безъ которыхъ 
послЬди^й практически трудно осуществимъ. Однако, безотрадное 
положен1е рабочаго класса въ государств^ вообще смягчается до 
некоторой степени заботами о рабочихъ въ казенныхъ предпр1я- 
т1яхъ. Пальма первенства въ этомъ отношеши— по давности за- 
ботъ— принадлежитъ военному министерству^ а по достигнутымъ 
результатамъ— министерству финансовъ; много сделано также въ 
горномъ в^домств^ и въ морскомъ министерств’̂ .

Положен1е вольнонаемныхъ рабочихъ техническихъ артиле- 
ршскихъ зaвeдeнiй съ перваго дня перехода къ наемному труду 
въ этихъ заведен1яхъ (въ 1866 г.) составляло предметъ особенной 
заботливости военнаго министерства. Установлен1е десятичасо
вого 1) рабочаго дня (съ 1909 г. 9-часового) )̂, правила найма и 
расчета, медицинская помощь, матер1альная помощь при времен
ной утрат'Ь трудоспособности (бол'Ьзни) и въ другихъ случаяхъ

*) В ъ 1897 г. мпниотръ ф ппансовъ  С. Ю . Ситте настойчиво  требовалъ, въ  нн- 
тересахъ частной  пром ы ш ленности, введен1я въ  артидбр1йскихъ техн п ч ескп хъ  зав е - 
ден1яхъ Ц 1 /з-часового  р абоч аго  дня, причемъ п отребовалась  исклю чительная эн ер- 
п я  генералъ-адъю танта В ан н о вск аго , чтобы  не подчиниться таком у (ж естокому для 
рабочихъ) требован1ю  полновластн аго  въ  то врем я м и нпстра и о статься  п ри  уста- 
новленномъ б o л tв  четверти  в 4 к а  н азадъ  10-часовом ъ  рабоч ем ъ  дн4. Н исколько  
л4тъ спустя этотъ м инистръ предоставплъ так1я льготы рабочим ъ въ  предпр1ят1яхъ 
м инистерства ф инансовъ , внлоть до 8-часового  рабоч аго  дня , которы хъ не могло 
за  полотол'Ьт1я добиться военное м инистерство для р аб о ч и х ъ  техн и чески хъ  арти ле- 
р1йскихъ заведен1й.

П ервое мЬропр1ят1е по улучшен1ю бы та рабочихъ А вгустЬиш аго генералъ- 
инспектора артилер1и В еликаго К н я зя  С ерг1я  М и хаиловича.



были регламентированы еще въ 70-хъ годахъ прошлаго стол'Ьия, 
задолго до установлен1я таковыхъ не только въ частной промыш
ленности, но даже въ учрежден1яхъ, подв-Ьдомственныхъ другимъ 
министерствамъ, а также раньше обнародован1я, какъ приведено 
выше, перваго соц1ально-политическаго закона (Бисмарковскаго) 
въ Герман1и. При такихъ услов1яхъ, естественно, главное артиле- 
piflcKoe управлен1е не могло оставаться индиферентнымъ къ са
мому важному вопросу быта рабочихъ— къ вопросу объ обезпе- 
ченш рабочихъ, потерявшихъ трудоспособность отъ несчастныхъ 
случаевъ и инвалидности (старости). Еще въ 80-хъ годахъ про
шлаго в̂ Ька былъ выработанъ «проектъ главныхъ основатй устава 
пенсюнной кассы для служащихъ по вольному найму въ техниче- 
скихъ заведен1яхъ артилерШскаго ведомства, потерп^вшихъ на ра- 
ботахъ увечья или потерявшихъ на служб'Ь здоровье» )̂. При на
личности въ то время 15 тысячъ вольнонаемныхъ рабочихъ съ го
довой платой въ 3.000.000 руб., для учрежден1я кассы требова
лось noco6ie отъ казны всего 150 — 180 тысячъ въ годъ и равная же 
сумма подлежала взысканш съ рабочихъ. Министерство финан- 
совъ категорически отказало въ какомъ бы то ни было пособ1и 
отъ казны и, такимъ образомъ, прекрасно обработанный и обдуман
ный проектъ, удостоивш1йся одобрешя военнаго сов'Ьта (22-го де
кабря 1894 г.) и Высочайшего соизволен1я на вн есете въ госу
дарственный сов'Ьтъ (22-го января 1895 г.), не могъ быть прове- 
денъ въ жизнь *).

Дальн4йшая переписка, въ посл'Ьдующ1е до 1902 года, военнаго 
министерства съ министерствомъ финансовъне далапрактическихъ 
результатовъ; между т^мъ 15-го мая 1901 г. были Высочайше 
утверждены временныя правила о пенс1яхъ рабочимъ казенныхъ 
горныхъ заводовъ и рудниковъ, утратившимъ трудоспособность на 
заводскихъ и рудничныхъ работахъ, а 2-го 1юня 1903 г. былъ 
опубликованъ законъ о вознагражден1и потерп’Ьвшихъ отъ несчаст
ныхъ случаевъ въ частной промышленности. При такомъ положе- 
н1и д'Ьла, главному артилерШскому управлен1ю, въ в'Ьд'Ьн1и кото-
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2) О собенно много потрудились надъ 8тимъ проектомъ нынЬ умерш ш  ген ер ал ъ - 
лейтенаптъ  А дьтф атеръ и к ап и тан ъ  (н ы н 4 генералъ-ма1оръ) Н едид овъ ; расч еты  
составлялъ м ичм аяъ (н ы н Ь  генералъ-м аш ръ ) К ры довъ.

■‘) Г лавны й  мотнвъ о т к а за  «неудобство создавать прецедентъ для другихъ в-Ь- 
домствъ» былъ позабы тъ министерствомъ ф ин ан совъ , когда вопросъ  косн у л ся  рабо
чихъ экспедиции заготовлен1я государственны хъ бумагъ, а  так ж е , когда оно изъявило 
соглас1е н а  yqacxie государствен н аго  к азн а ч ей ств а  въ  сберегательно-вспом огатель- 
ныхъ к асса х ъ  портовъ и заводовъ морского ведом ства въ  1906 г.



7 t ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

раго находится преобладающее количество вольнонаемныхъ рабо- 
чихъ, ничего больше не оставалось д'Ьлать, какъ поторопиться 
проведен1емъ законодательнымъ порядкомъ закона объ обезпечети 
рабочихъ, потерявшихъ трудоспособность на работахъ, воспользо
вавшись трудомъ горнаго департамента. Надо зам'Ьтить, что въ это 
время, при главномъ артилер1йскомъ yпpaвлeнiи, по nHHitiaTHBi 
бывшаго военнаго министра генералъ-адъютанта Куропаткина, 
была улсе съ В ы сочайш аго соизволен1я уч реж ден а  комисс1я по 
улучшен1Ю быта вольнонаемныхъ рабочихъ военнаго ведомства, 
но труды этой комиссш еще не дошли до вопросовъ обезпечен1Я 
рабочихъ при HOTepi ими трудоспособности отъ несчастныхъ слу- 
чаевъ, а также отъ инвалидности и старости, а потому не предста
влялось возможности воспользоваться этими трудами, удостоив
шимися впосл'Ьдств1и Высочайшаго одобретя. Проектъ нын’Ь 
д'Ьйствующаго закона 9-го 1юня 1904 г., по утвержденш еговоен- 
нымъ сов^томь въ 1902 г. и посл'Ь сношешй съ министерствомъ 
фннансовъ и государственнымъ контролемъ, былъ внесенъ на ува- 
жеше государствен н аго  сов-Ьта въ 1903 г. Государственный со- 
в^тъ, предварительно подробнаго pascMOTptHiH означеннаго 
проекта, испросилъ Высочайшее соизволейе на учреждеше въ 
состав^ государственнаго совета подготовительной комисс1и для 
предварительнаго соображен1я выработанныхъ главнымъ артиле- 
р1йскимъ управлен1емъ правилъ обезпечен1я вольнонаемныхъ ра
бочихъ артилер1йскаго ведомства и согласован1я ихъ съ закономъ 
2-го 1юня 1903 г., который не могъ быть принятъ во BHHMaHie 
Боеннымъ сов^томъ при утвержден1и проекта главнаго артилерШ- 
скаго управлен1я въ 1902 г. Подготовительная комисс1я, подъ пред- 
сЬдательствомъ члена государ ствен н аго  со в е та  д'Ьйствительнаго 
тайнаго совЬтпика Голубева (Hbmi вице-предс4дателя государ
ственнаго совета), въ засЬдашяхъ 20-го и 27-го января, 3-го, 10-го 
и 17-го февраля 1904 г., подробно разсмотр'Ьла, частью изменила, 
частью перередактировала проектъ главнаго артилер1йскагоуправле- 
н1я и зат’Ьмъ представила на уважеше соединенному департаменту 
промышленности, наукъ и торговли, законовъ, гражданскихъ и 
духовныхъ д’Ьлъ и государственной экономш. Посл'Ь одобрен1я 
соединенными департаментами государственнаго совета, вырабо
танный подготовительной комисс1ей законъ удостоился Высочай
шаго утвержден1я 9-го 1юня 1904 г. Въ этотъ законъ были вклю
чены, по настоян1ю  г л а в н а го  ар ти л ер 1 й ск аго  уп равлен 1Я , профес- 
с'юнальные больные.



Щ ль причислен1я этого рода инвалидовъ труда къ ув’Ьчнымъ 
была— освободить техничесыя артилер1йск1я заведешя, какъ можно 
скорее, отъ большого количества безполезныхъ рабочихъ (раньше 
потрудившихся съ пользой для казны, а потомъ содержимыхъ только 
изъ сострадашя къ ихъ безпомощности, за отсутств1емъ соотв^т- 
ствующаго закона) съ TiMb, чтобы, когда, въ силу последователь
ности MiponpiflTii по улучшешю быта рабочихъ, будетъ прове- 
денъ законъ объ обезпечеши рабочихъ при потере трудоспособно
сти отъ инвалидности и старости, профессюнальные больные, 
въ большей своей части, вошли въ группу инвалидовъ и стари- 
ковъ и, такимъ образомъ, д’Ьйств1е § 1У  Высочайше утвержденнаго 
9-го 1юня 1904 г. MHinifl государственнаго сов’Ьта сохранило бы 
силу въ отношен1и весьма ограниченной группы рабочихъ, возна- 
граждеше которыхъ,по относительно высокимъ ставкамъ, не легло 
бы тяжелымъ бременемъ на бюджетъ военнаго министерства.

Действительно, немедленно по вступлен1и въ д'1йств1е закона 
9-го 1юня 1904 г., военнымъ министерствомъ, по главному арти- 
лерШскому управленш, былъ внесенъ въ 1905 г. на уваж ете го
сударственнаго совета проектъ закона объ обезпечен1и рабочихъ 
техническихъ артилер1йскихъ заведен1й, потерявшихъ трудоспо
собность отъ инвалидности и старости, по которому обезнечеше 
таксировалось по ставкамъ значительно низшимъ ®), ч^мъ по за
кону 9-го ш ня 1904 г. Однако, этому закону не суждено было по
лучить надлежащей санкц1и, главнымъ образомъ, по несочувств1ю 
ему министерства финансовъ, а также всл'Ьдств1е коренного изм^- 
нен1я обш;аго государственнаго строя. Въ силу столь неблаго- 
пр1ятно сложившихся обстоятельствъ, законъ, им’Ьвш1й ц^лью вре
менную, хотя и насущную, потребность, сохранилъ значен1е по- 
стояннаго характера, а военное министерство принуждено нести 
значительные расходы по выплат^ пенсюнныхъ обезпечен1й рабо- 
чимъ, им^ющинъ весьма часто на то очень сомнительныя права, 
за трудностью установлешя причинной связи забол^ватя съ 
производимыми ими работами, а также всл'Ьдств1е крайней не
определенности самаго поняия о профессюнальности болезни: мы 
знаемъ примеры, когда присутств1я назначали пенс1и заведомо не-
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5) П о л н ая  п ен ы я  за  35 д-Ьтъ или з а  9 .100  рабочихъ дней опрец'Ьдялась въ  |̂2 
годового содержан1я, полови н н ая за  25 д-Ьтъ или 6 .5 0 0  рабоч и хъ  дней —  въ  *4 со- 
держ ан!я. П о сокращ енны м ъ срокам ъ , всл'Ьдотв1е болезней , n e n c in  н а зн а ч а л а с ь  въ 
р а зм е р ь  ^/з годового содержан1я, н ач и н ая  съ  10  лЬтъ работы  пли 2 .6 0 0  р аб оч и хъ  
дней.



професс1ональнымъ больнымъ и, в-Ьроятно, отказывали професс1о- 
нальнымъ, за неустановлешемъ причинной связи бол’Ьзни рабо- 
чаго съ производимыми имъ работами, КромЬ того, отсутств1е за
кона объ обезпечен1и рабочихъ отъ инвалидности и старости, при 
наличш o6e3ne4eHiH отъ професс1ональныхъ болезней, способ- 
ствуетъ развипю въ рабочей сред^ недовольства и неуважен1я къ 
закону, такъ какъ представляется весьма затруднительнымъ объ
яснить даже умственно развитому рабочему причину такого не- 
нормальнаго явлен1я, что одинъ челов'Ькъ, проработавш1й всю 
жизнь, лвшенъ обезнечешя на старость, а другой, проработавш1й 
иногда два— три года, или хотя бы десять, но утративш1й частично 
свою трудоспособность, получаетъ довольно солидную пенс1Ю до 
самой смерти и оставляетъ обезпечеше своей семьЬ. Во вс1;хъ го- 
сударствахъ, гд^ законы по рабочему праву вырабатывались 
последовательно и планомерно, законы по страхован1ю разде
лялись на три группы; 1) страхован1е временной потери трудо
способности (болезни), 2) страхован1е отъ несчастныхъ случаевъ 
и 3) страховате отъ инвалидности и старости. По первому стра- 
хован1Ю расходы несутъ две стороны, причемъ больше —  рабо- 
4ie и меньше —  работодатели, по второму —  одни работода
тели, иногда, въ незначительной доле, рабоч1е, и по третьему—  
работодатели, рабоч1е и государство, почти въ равныхъ до- 
ляхъ. У насъ, какъ было упомянуто выше, начали съ середины 
издан1емъ закона 2-го 1юня J 903 г. о вознагражден1и за увечье 
при работахъ; въ частности же въ военномъ министерстве за- 
конъ 9-го 1юня 1904 г. захватываетъ третй родъ страхован1я, но 
весь расходъ по этому роду страхован!я относитъ на счетъ пред
принимателя, т. е. казны, что является совершенно несправедли- 
вымъ и, какъ мы увидимъ ниже, крайне обременительно для бюд
жета военнаго министерства. Выходъ изъ столь ненормальнаго по- 
ложешя одинъ— проведен1е, какъ можно скорее, закона объ обез- 
печен1и рабочихъ при потере трудоспособности отъ инвалидности 
и старости; этотъ законъ вызоветъ новые расходы казны, но они бу- 
дутъ ничтожны по отношен1ю къ обш;ему заработку и несомненно 
возвратятся казне на лучшемъ качестве изделШ и на уменьшен1и 
брака. Однако, скораго проведешя этого существенно необходимаго 
закона ожидать нельзя, такъ какъ самостоятельная деятельность 
военнаго министерства по улучшен1ю быта своихъ рабочихъ пре
рвана съ переходемъкъ новому государственному строю. Министръ 
финансовъ категорически заявилъ, что вопросъ объ обезпечен1и
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престар’Ьлыхъ рабочихъ относится къ предметамъ в’Ьд'Ьшя мини
стерства торговли и промышленности, а вопросъ о пенс1яхъ воль- 
яонаемнымъ— министерства финансовъ.

При такомъ положенш д'Ьла военное министерство вынуж
дено остановить пятидесятил'Ьтнюю непрерывную деятельность 
по улучшен1ю быта своихъ рабочихъ и идти въ хвост^ за частной 
промышленностью. Если министерству торговли и промышлен
ности потребовалось 9 л-Ьтъ для разработки закона 23-го 1юня 
1912 г., то при этомъ темп^ хода работъ трудно даже приблизи
тельно определить, черезъ сколько л^тъ можно ожидать закона 
объ обезпечен1и инвалидности и старости.

Съ другой стороны нельзя же мириться и съ современнымъ 
положен1емъ д'Ьла, нельзя допускать столь непом^рнаго роста про- 
фесс1ональныхъ больныхъ: количество ихъ, какъ видно изъ таблицы 
№ 4, подавляюш;ее— 93,4°/о обш,аго числа пенс1онеровъ, а средняя 
пенс1я больше средней пенсш увечныхъ. Главное артилерШское 
управлеп1е неустанно съ 1906 г. борется съ этимъ ненормальнымъ 
явлешемъ путемъ ограничительныхъ предписанш въ отношен1и 
Kaieropin лицъ, на которыхъ распространяется законъ о профес- 
с1ональныхъ болезняхъ, въ OTHomeniH опред'Ьлен1я нрофесс1ональ- 
ности и м^ры утраты трудоспособности, а также путемъ отказа со 
стороны военнаго министра почти всЬмъ рабочимъ, обращаю
щимся къ нему съ жалобами на р4шен1я особыхъ присутств1й, но 
Bcii эти м4ропр1ят1я оказываются полумерами, мало отражающи
мися на уменьшен1и роста числа професс1ональныхъ больныхъ. 
Попытка главнаго артилер1йскаго управлешя урегулировать д^й- 
CTBie закона въ отношен1и професс1ональныхъ больныхъ, выразив
шаяся въ особомъ ходатайстве передъ военно-медицинскимъ уче- 
нымъ комитетомъ и медицинскимъ советомъ министерства внутрен- 
нихъ делъ о выработке точныхъ правилъ для определешя про- 
фесс1ональности заболеван1й рабочихъ, повлекла за собой выра
ботку «Наставлешя», объявленнаго въ приказе по военному ве
домству 1907 г. за № 10 1, которое не устраняетъ возможности 
подводить подъ професс1ональность всякаго рода болезни отъ 
общихъ услов1й жизни и даже органическаго нроисхождешя. 
Остается одно средство для сокращен1я расходовъ по выплате пен- 
с1онныхъ обезпечен1й за профессюнальныя заболеван1я— устано- 
влен1е списка болезней, по производствамъ техническихъ артилер1й- 
скихъ заведешй, за которыя можетъ быть назначена пенс1я. Такое 
решен1е вопроса не противоречить закону 9-го 1юня 1904 г., такъ
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какъ, на основанш п. V  Высочайше утвержденнаго MHinifl госу- 
дарственнаго совета, предоставлено иинистрамъ военному, вну- 
треннихъ д'Ьлъ, финансовъ и юстищ'и, а также государственному 
контролеру, по взаимному ихъ соглашешю, издать инструкц1и 
въ развит1е указанныхъ въ отд’Ьлахъ I и IY  правилъ для ру
ководства начальства и врачей артилер1йскихъ заведен1й воен- 
наго ведомства. Къ этому, вероятно, и придется прибегнуть, 
если такъ будетъ продолжаться дальше, хотя такое pimeHie во
проса, какъ ограничиваюш;ее права рабочихъ, будетъ въ пол- 
номъ npoTHBopiHin съ рядомъ посл'Ьдовательяыхъ въ течен1е 50 
л^тъ MiponpiflTm по улучшенш быта рабочихъ военнаго мини
стерства.

ВсЬ изложенный соображен1я приводятъ насъ къ выводу, что 
наилучшимъ, посл'Ьдовательнымъ, справедливымъ и даже наивы- 
годнМшимъ, но не въ смысл'Ь сокращ,ешя денежныхъ расходовъ, 
а въ смысл'Ь большей производительности и улучшен1я качества 
производствъ, р'Ьшен1емъ вопроса будетъ все-таки проведен1е за
кона объ обевпечен1и инвалидности и старости для рабочихъ воен
наго министерства раньше проведен1я гражданскаго закона (по ми
нистерству торговли и промышленности) о страхован1и рабо
чихъ отъ инвалидности и старости. Такому р4шен1ю нисколько не 
препятствуетъ отсталость частной промышленности въ этомъ отно- 
шеши, такъ какъ государственный сов'Ьтъ прежняго состава, прп 
pascMOTpinin законопроекта военнаго министерства объ обезпе- 
ченш рабочихъ при несчастныхъ случаяхъ и професс1ональныхъ 
заболевашахь, высказалъ сужден1е: «желательно, чтобы казенныя 
учрежден1я служили во вс^хъ отпошен1яхъ прим^ронъ для частныхъ 
предпринимателей и чтобы сделанное для казенныхъ рабочихъ по- 
вл1яло въ СМЫСЛ'Ь улучшешя положешя работаюш,ихъ на частныхъ 
заводахъ».

Теперь посмотримъ, как1я обязательства возьметъ на себя казна 
съ введешемъ закона объ обезпечен1и инвалидности и старости. 
Таблица № 1 показываетъ намъ, что среднее число рабочихъ въ 
техническихъ артилер1йскихъ заведен1яхъ, за посл'Ьдн1я 7 л^тъ, 
было 34.938^ которымъ выплачивалось ежегодно 13.722.407 руб. 
70 коп., т. е. средняя годовая плата равняется 393 руб. ДМствп- 
тельная плата была нисколько ниже, такъ какъ въ обш,ей сумм1)вы- 
плаченныхъ денегъ заключается плата за сверхъурочныя работы, 
которыя въ этотъ перходъ времени применялись довольно широко. 
Т^мъ не мен'Ье, въ виду общей тенденц1и къ повышеп1ю заработ-

7 8  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.
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НОЙ платы, мы должны принять современную среднюю плату рабо
чему въ 4 0 0  руб. По св'Ьд'Ьн1ямъ главнаго артилер1йскаго упра- 
влешя средняя заработная плата 1 8 8 5  г. была 2 0 0  руб., въ 1 9 0 2  г.—  
2 7 0  руб., а въ 1 9 0 5  г. и посл'Ьдующ1е до 1 9 1 2  г. она возрасла уже 
до 4 0 0  руб., т. е. за 17 л'Ьтъ увеличилась на 3 5 ° / о ,  а за девять 
л4тъ (скачекъ былъ въ 1 9 0 5  и 1 9 0 6  гг.) — на 4 5 " / o .  При такомъ 
колоссальномъ рост^ заработной платы, увеличен1е ея еще на 8°/в 
не можетъ быть особенно обременительно для казны. Между 
т4мъ, по самымъ широкимъ подсчетамъ, на обезпечеше инвалидовъ 
и стариковъ пенс1ями, по выработанному главнымъ артилерш- 
скимъ управлен1емъ законопроекту, требуется ежегодно ассигно- 
sanie 8“/о общей заработной платы. 8°/о огь 14 милл1оновъ сумма 
большая, но если принять во вниман1е ц^ль пoжepтвoвaнiя, а 
также ростъ стоимости труда и уменьшеше вдвое, а быть можетъ 
и втрое, обязательствъ по выплат'Ь пенс1й професс1ональнымъ 
больнымъ (таблица № 5 ) ,  то эти 8»/о покажутся ничтожными и, 
какъ сказано выше, возвратятся казн4 на лучшемъ качеств’Ь изд^- 
л1й и на уменьшен1и брака; притомъ же нын'Ь производимые еже
годно почти полумилл1онные расходы распределятся между рабо
чими справедливо и планом'Ьрно, а не будутъ зависЬть отъ слу- 
чайныхъ взглядовъ докторовъ, членовъ особыхъ присутств1й, чи- 
новниковъ юрисконсультской части кaнцeляpiи военнаго мини
стерства или суда.

Грустные результаты семил’Ьтняго npHMiineHifl на практик^ за
кона 9-го 1юня 1904 г. характеризуются прилагаемыми таблицами 
за №№ 2, 3, 4̂  5 и 6. Наиболее интересной является таблица № 2. 
Изъ сопоставлен1я данныхъ посл'Ьднихъ двухъ графъ этой таблицы 
легко уб'Ьдиться въ неоднообразномъ опред^ленш въ техническихъ 
заведешяхъ правъ на nencin, предоставленныхъ .закономъ 9-го 
ш ня 1904 г. Если предпосл'Ьдняя графа указываетъ, въ какихъ 
техническихъ заведен1яхъ наибол'Ье строго назначается пенс1я; въ 
Тульскомъ Императора Петра I оружейномъ завод^, въ Луган- 
скомъ патронномъ, С.-Петербургскомъ орудШномъ и въ Охтен- 
скомъ завод'Ь взрывчатыхъ веществъ, то последняя графа подтвер- 
ждаетъ, что пенс1и назначаются действительно больнымъ, такъ 
какъ въ этихъ заводахъ (кром^ завода взрывчатыхъ веществъ) про- 
центъ убывшихъ значительно выше процента средней убыли пен- 
с1онеровъ. Въ арсеналахъ замечается вообще тeндeнцiя къ ши
рокому назначешю пенс1й, причемъ К1евск1й арсеналъ превзошелъ 
въ этомъ OTHomenin всЬхъ; если же убыль въ нихъ пенс1онеровъ
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тоже выше средней, то это объясняется не естественной убылью 
(смертью), а достижен1емъ детьми пенс1онеровъ пред'Ьльнаго воз
раста. Таблица № 3 показываетъ ежегодное поступлен1е и выбы- 
Tie пенсюнеровъ; по теоретическимъ соображен1Ямъ ноступлешя 
съ 1908 г. должны постепенно понижаться, а выбыт1е еже
годно увеличиваться съ т^мъ, чтобы къ 10-му году д'Ьйств1Я 
закона число новыхъ пенс1онеровъ сравнялось съ числомъ 
убывшихъ и, такимъ образомъ, установился бы постоянный годо
вой расходъ на удовлетвореше пенс1ями по закону 9-го 1юня 
1904 г. Какъ видно изъ таблицы, въ прибыли новыхъ пенс1оне- 
ровъ замечается некоторое колебаше; въ 19 11 году поступило бо- 
лЬе, ч-Ьмъ въ 1910 году; объясняется это опять-таки бол'Ье широ- 
кимъ толковашемъ особыми присутств1ями правъ рабочихъ на пен- 
ciH за професс1ональныя заболЬван1я. Таблица № 4 показываетъ 
разд^леше пенс1онеровъ на ув'Ьчныхъ и профессюнальныхъ; про- 
центъ посл’Ьднихъ дошелъ уже до 93,4, причемъ оказывается, что 
и средняя ненс1я професс1ональнымъ больнымъ больше средней 
пенс1и ув^чнымь.

Куда же мы придемъ, если не примемъ надлежаш,ихъ м^ръ къ 
сокращешю профессюнальныхъ больныхъ?

Таблица № 5 показываетъ постепенный ростъ обявательствъ 
казны по выплат’Ь пенсш, а также процентное отношен1е вы- 
плаченныхъ пенсш и новыхъ обязательствъ къ обш,ей сумм4 
заработка за семил'Ьпе д'Ьйств1я закона и къ годовому заработку 
по принадлежности. Наконедъ, таблица № 6 показываетъ со- 
стоян1е пенсюнеровъ на 1-е сентября 1912 г., а также прибыль 
и убыль ихъ со дня введев1я закона о пенс1яхъ по 1-е сентября 
текущаго года; въ последней граф^ показаны средшя пенсш, назна- 
чаемыя по техническимъ артилершскимъ заведешямъ; если эти 
средшя пенс1и сравнить съ среднимъ заработкомъ (таблица № 1), 
то можно сд'Ьлать не безынтересные выводы объ относительной 
щедрости особыхъ присутствш техническихъ заведешй. Изъ при- 
м'Ьчашя къ этой таблиц-Ь усматривается, что годовой приростъ пен
сюнеровъ еще недостаточно понизился и трудно ожидать, чтобы 
къ 1-му января 1915 г. онъ сократился совсЬмъ, какъ это пред
полагалось при введен1и закона 9-го 1юня 1904 г.

Настоящая зам’Ьтка, намъ кажется, достаточно ясно характе- 
ризуетъ то безотрадное положен1е, въ которое поставлено военное 
министерство неблагопр1ятнымъ стечен1емъ обстоятельствъ: благо
родное и настойчивое стремлен1е возможно лучше обезпечить
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участь нашихъ младшихъ помощниковъ, кующихъ, совместно съ 
нами, своими руками государственную мощь, привело къ тому, что 
ОНИ въ отношен1и обезпечешя при noTepi трудоспособности поста
влены въ относительно худшее пoлoжeнie,ч'Ьмъ рабоч1е, изготовляю- 
щ1е биржевыя ценности или обслуживающ1е д-Ьло народнаго отра- 
влешя, а деньги, между т'Ьмъ, и больш1я деньги, широкой струей 
льются изъ бюджета министерства и попадаютъ въ большей своей 
части далеко не т^мъ, кто заслуживаетъ обезпечешя за труды. Мы 
далеки отъ мысли порицать деятельность какого-либо ведомства въ 
д'Ьл'}; обезпёчен1я своихъ рабочихъ. Хулителей и безъ насъ много. 
Хулить и критиковать легко, д'Ьлать— трудно. Напротивъ, мы при- 
в^тствуемь отъ всей души министерствофинансовъ за его заботы объ 
участи своихъ рабочихъ, но мы говоримъ только о справедливости. 
Рабоч1е военнаго министерства, какъ обслуживающ1е интересы госу
дарственной безопасности_, должны быть поставлены не въ худш1я, 
даже не въ равныя, а въ наилучш1я услов1я быта и обезпечешя.- Да
леки мы также отъ мысли считать, что намечеиння нами м^ро- 
пр1яия— наилучш1я. Быть можетъ' люди, близко стояш,1'е къ на- 
шимъ рабочимъ, члены особыхъ присутствШ и врачебный персо- 
налъ техническихъ артилер1йскихъ заведен1й укажутъ иной выходъ 
изъ того тупика, въ который мы уткнулись помимо нашей воли. 
Д'Ьло стоющее— гуманное и благородное. Оставаться же дольше 
въ.такомъ положенш нельзя.

сВ. (^уденкобъ.
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Т а б л и

Наименован1е
Число рабочихъ къ 1-му января. Выплачено всЬмъ

технич. артил. I i 1
заведенШ. 1 9 0 5  1906

!

1907 1908 1909 1910
1

1911

il

19 0 5 1906

1 Тупьсшй с^уж.
Имп. п .  г  . .

!

7.288 5.227 4.472 3.922 4.018 4.026

II

3.977 2.689.748,56 2.102.817,35
2 Ижев. оруж. и 

стаде д. 3. . . 11.682 9.964 8.659 7.141 6.670 6.628 7.055 3.852.330,26 3.357.337,44
3 Свстрор4ц. оруж. 

заводъ . . . . 1.996 1.618 1.996 947 947 1.440 1.47^ 992.061,31 709.677,92
4 С.-Петерб. патр. 

заводъ . . . . 3.384 3.208 2.108 1.938 1.568 2.221 2.403 1.309.660,35 1.030.416,10
б Л уганск1й патр. 

заводъ . . . 2.733 1.762 1.075 928 934 1.474 1.728 681.758,59 380.553;и
6 С.-Петерб. тру- 

боч. заводъ . . 5.637 6.709 5.419 4.255 4.658 4.147 3.744 2.643.407^ 2.557.09
7 Охтен. порохов. 

заводъ . . . . 2.460 2.130 2.210 2.163 2.100 2.386 2.474 1.004.284,61 1.042.374,27
8 Мих.-Ш ост. по

роховой зав. . . 2.064 1.886 2.030 2.353 2.348 2.614 2.850 431.090 533.801
9 Николаев, ракет, 

заводъ . . . . 192 150 165 125 — — — 51.437,61 62.279,01
10 К азанокш  поро

ховой заводъ . 1.635 1.545 1.968 1.941 2.083 2.094 2.152 438.469,34 573.015,7(1

11 ОхтенскШ зав. 
взрыв, вещ. . 1.484 1.150 1.335 1.267 1.267 1.394 1.435 453.603,70 463.038,м

12 Орудийный за
водъ ................. 918 740 907 9641 964 831 830 495.844,86 559.974,»:

13 С.-Петерб. арсе- 
н а л ъ ................. 1.229 1.193 1.234 1.021 1.006 946 946 622.056,06 725.783,73

14 Брянск1й арсе- 
налъ . . • . . 670 706 635 565 566 559 747 262.496,55 265.247,50

16 Ш евсюй арсе- 
н а л ъ ................. 1.108 1.029 893i 716 739 656 767 475.881,18 421.573,м

16 Варш ав. окруж. 
арсеналъ . . . 107'! 881 1’ 108! 126; 105 lie 160 59.420,57 52.859,18

п Хабаров, окруж. 
арсеналъ . . . 105| 10£. 104| 147’ 122 122 123 103.737 75.111

1£ Тифлис, окруж. 
арсеналъ . . . ЗС1 ЗС) ЗС

i

1
) 301 ЗС 31 29 10.274,16; 10.570,0)

44.722 39.240' 35.34g! 30.54S1 30.124: 31.68В>[32.898 16.577.560,51: 14.923.438,9!
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ца № 1.

мастеровымъ и рабочимъ за года: З а  7 л'Ьтъ д'Ьйств^я за
кона 190i г. 9-го 1ЮНЯ.

1907 1908 1909 1910 1911
Рабогапо.

Выплачено
всЬмъ.

Средняя 
годовая 

плата въ 
рубляхъ.

1.637.981,08

2.716.500,93

030.547.67

825.130.10

266.783,85

2.016.898,11

1.038.369,40

631.632

50.461,48

514.324,94

473.735,30

601.286,89

617.983,03

264.817,15

383.786.10 

66.663,4(>

121.674

11.641.67

1.575.490.22 

2.3Г 3.002,03

480.577.13

813.266.13

278.148,52

2.098.020.23 

991.515,18 

631.550

49.483,01

553.877,12

454.016,83

580.961,77

568.493,66

218.294,70

375.830,60

45.838,37

90.000

12.050,19

1.600.839

2.139.798

576.293,80

1.016.083,59

412.872,75

1.991.759,63

1.107.849,99

652.821,59

614.428,32

510.585,05

559.131.36

458.042,14

198.427.36 

343.486

49.469,95 

80 926,39 

9.217,62

1.638.454

2.335.705,39

542.098,61

1.247.880,03

500.253.79

1.767.243,56 

1.211.297

753.187,37

673.847,86

514.790,47

598.194,94

650.801,96

262.706.79 

361.458

72.687,05

85.373,08

11.627,10

1.909.281

2.601.703,87

580.955,52

1.304.219,67

582.968,93

1.600.959.91

1.204.491.92 

719.059,43

599.403.25

533.633,79

639.567,56

873.473,75

297.362,87 

457.312

111.719.25

86.662,85 

12.799,57

32.930
13.154.611,21

57.799
19.306.377,92

10.422
4.412.211.96

16.830
7.546.656,02

10.634
3.103.339.96

34.569
14.675.298,24

15.923
7.600.185,37

16.777
4.566.802,50

13.418
3.967.366.53

9.332
3.403.404,34

6.154
4.034.961,08

7.575
4.516.634,33

4.447
1.769.352,92

5.908
2.819.327.54

810
458.057,83

828
643.485,22

210
78.180,37

399

334

423

448

292

424,5

477

272

296

365

656

597

398

477

566

777

373

12.770.217,16 12.120.415,75 12.32?.033,44 13.227.609,85 14.115.578,14
244.566

96.056.853,84
34.938

13.722.407,70

б*

393
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Т а б л и ц а  М  2.
Отяошен1е числа пенс1онеровъ къ среднему числу рабочихъ.

и
«&о

е
П
й;

О св
9.

-
S S 1
■■g a s
H o c  

О tf*

1  Se в

5
^  о 05 Д G ^

tn .ta <D ci О О teC

2 V (MT-H T—<05

yg g Л
я g '§ffl P< E-

s  ”.2 и •0 S S-

1  i s

Й Й-Й a 2 я

l a gS- .
Ш t=l3 и « oS js . Й a .Й Cf' "  с Ч о в VC so Ф Я «в^  e p-

K 'i  Й 
£ °  » iSae- л  1̂. - cS о

a  о P !-!
s s S - g
^ .2  I s^  О Я fjH

1 Тупьскш  оруш. Имп.
- ■'

П. I  зав. . . . . . Д.704 46 21 , 25 1 , 1 45
2 И ж евск1е оруж. и

.

стапед. зав. . . . 8.257 790^ 112 678 1 , 9,5
3 Сестрор. opyat. зав. 1.478 246 56 190 16,e 1 22
4 С.-Петерб. йатрон. 11

1
i

з а в о д ъ ..................... 2.404 190 59 131 7,9 30
б ЛуганскШ патр. зав. 1.519 61 21 40 1 . 4 34 \
6 С.-Пет. трубоч. зав. 4.951 252 39 213 5 15
7 Охтен. порох, зав. . 2.275 635 131 401 23,5 ] 24 -
8 Мих.-Ш ост. порох. 3. , 2.306 608 112 496 26,g ! 18
9 К азан, порох, зав'. . 1.917 591 132 459 30,9 22

10 Охтен. зав. взрывч. 1 !
вещ ............................ 1.333 1 94 18 76 1 7 i 20

И С.-Петерб. оруд. зав. - 879 69 16 43 6,7 1 27
12 С.-Петерб. 1 арсена лъ 1.082 247 I 86 162 1 23 ! 34
13 Брянокш  арсеналъ . 636 202 66 137 1 31,5 32
14 KieBCKifi арсеналъ . 844 307 86 221 36,3 28
15 Варш. окруж. арсен. 116 30 7 23 26,5 23
16 Хабар, окруж. арсен. 118 2 0 ! 2 2 0
17 Тифп. окруж. арсен. 30 1 0 0 0 0 0
18 Мает, при арт“. склад. 120 i ' i 0 4 3 0

Всего . . . . 31.961 4.264 960 3.304 12,3 22,5

Таблица М S.
О движен1и пенс1онеровъ (по св’Ьд'Ьн1ямъ на 1-е апрЬля 1912 года).

Г О Д  Ы . 1905 1906

j

1 1907 1908 1909

: 1 

1910

1

1911 1912

Е ъ 1-му января состояло . 0 101 434 9S6 1.659 2.160 2.518 3.004
Въ течен1е года прибыло . 106 360 617 767 624 517 652 —
Въ течеш е года убыло . 2 11 30 65 94 123 149 166 —
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Т а б л и ц а  Л? 6.
Состоян1е пене1онеровъ на 1-е сентября 1912 г. 'съ указан1емъ прибыли и 
убыли ихъ со дня введен1я закона 9-го 1юня 1904 г., а также общей суммы

назначенныхъ имъ пенс1й.

sr PC 
О.

Наименоваше техни- 
ческихъ заведен1й.

П оступило.

Н а
сумму.

Убыло.

Н а  сумму

Состоитъ1-го сен 
тя б р я  1912 т.

Н а  сумму.

« 1  = 1| % 1  о  и  а  
Я.Зо  о  к о

Тульскш  оруж. Имп. 
п . I  зав ........................

Ижевск1е оруж. и ста- 
лед. зав .........................

Сестрор. оруж. зав. .

С.-ТГетерб. патрон, зав.

Лугансш й патрон, зав.

С.-Петерб. трубоч. зав.

Охтенсшй порох, зап.

Мих.-ИГост. порох, зав.

Казанеш п порох, зав.

Охтенсшй зав. взрывч. 
вещ ................................

С.-Петерб. оруд. зав. .

С.-Петерб. арсеналъ .

Б р ян си й  арсеналъ . .

KiCBOKiii арсеналъ . .

Варшавсшй арсеналъ .

Хабаровскш арсеналъ

Тифлпсскй арсеналъ .

Д  вп HCKiS арти л. складъ

46 6.299,95

790

246

190

61.171,72 

25.398,37 

36,236,55 

61 5.765,82

252: 33.464,90 

535j 63.894,78 

608. 50.794,03 

5 9 1 1 67.622,61
I

9 4 1 14.531,15 

59; 15.637,05 

247! 47.168,23 

202; 36.267,74 

307^ 52.760,46: 

3 0 | 6.223,04

Ч- 182,03 

0 | О 

4! 495,53

21

112

56

5 9

21

39

131 

112

132

18!

16

85  

65

86 

7 

О 

О 

О

Всего 4.264 523.913 960

3.149.10

12.659,58

9.569,40

13.341.43 

2.364,01 

5.423,81

16.995,51

9.707,77

17.633.43

3.090,55

4.798,15

17.568,18

11.245,48

16.210,92

1.511.11 

О

О

О

25

678

190

131

40

213

404

496

459

76

43

162

137

221

23

2

О

4

3  150,85

48.512,14

15.828,97

22.894,12

3.401,81

28.041,09

46 .899,27

41.086.26 

50.089,18

11.440,60

10.838,90

29.600,04!

25.022.26 

36.549,54

4.711,93

182,,

О

495,53

145 .168,45

126

71,5,% 

83,30 

17 4 ,OS 

85.05 

1 3 2 . 4 0  

116,00. 

82,83 

10912

150,63 

2 5 2 ,от 

183,33 

182,4.9 

165,38

204.87 

91,04

о

123.88

3.304| 378.744,57 114 р. 63 к.

Лримпчате. З а  пер1одъ врем ени съ 1-го ян в а р я  1912 г. по 1-е сентября того же 
года. т. е. з а  8  м 4сяцевъ , прибыло 300  пенс1онеровъ (513  прибыло п 213 убы ло, р аз-  
нбсть 300), сл'Ьдовательно за  1 м 4сяцъ приростъ  определяется въ  37.5, а' з а  годъ 450 , на 
сумму 51 .583 р. 50 к., а  потому сл^дуетъ ожидать, что въ посл^дш е 4 м еся ц а  1912 г. 
поступитъ 150 п ен сю неровъ  н а  сумму 17.194  р . 50 к.

Н а  1913 Г0Д1. предвидится расход ъ— 417.521 р . 57 к.



н овы й  ТИПЪ БЬЮЧНАГО СЪДЛА.
(К ъ приказу  по в. в. 1912 г. № 229).

Вопросъ объ установлеши бол'Ье совершеннаго типа вьючнаго 
сЬдла для войсковыхъ вьючныхъ обозовъ первоначально былъ воз- 
бужденъ BCKOpi посл'Ь Турецкой кампаши 1 8 7 7 — 78 гг. Были 
образованы комисаи, которыя въ конечномъ результат^ и при
знали наибол-Ье удовлетворяющимъ своему назначен1ю сЬдло си
стемы д’Ьйствительнаго статскаго советника Дитерихса (полумяг
кое, складное). Однако, опытъ службы этихъ сЬделъ въ войскахъ 
показалъ, что они обладаютъ существенными недостатками, весьма
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неблагопр1ятно отражающимися на сохранности лошадей. Въ виду 
этого, во время Русско-японской войны, войска, при oinpaBfleniH 
на Дальшй Востокъ, снабжались седлами системъ подполковника 
Катранова и полковника Смысловскаго, а также выработанными 
въ 1904 г. особыми вьючными приспособлешями.

Но, какъ показалъ опытъ войны, и эти новые образцы вьюч- 
ныхъ сЬделъ вызвали въ войскахъ нарекашя на ихъ тяжеловес
ность, недостаточную прочность и набивку лошадей. Въ виду 
этого, после войны появились новыя предложен1я усовершен- 
ствованныхъ вьючныхъ сЬделъ; особенность этихъ сЬделъ заклю
чалась въ томъ, что устройство ленчиковъ давало возможность 
производить пригонку СЬделъ на лошадей въ зависимости отъ 
строен1я ихъ спинъ.

Было решено произвести всЬмъ этимъ вновь представленнымъ 
образцамъ сравнительное испытан1е въ paioH-b г. Гельсингфорса 
и его окрестностяхъ. Испытан1е заключалось въ сравнительной 
оценке сЬделъ; 1) по конструктивнымъ даннымъ; 2) по удобству 
обраш;ешя, 3) по надежности сЬделъ въ смысле прочности; 4) по 
удобству вьючен1я на нихъ грузовъ и 5) по вл1ян1ю ихъ на сохран
ность лошади.

Испыташе показало, что наиболее совершеннымъ изъ пред- 
ставленныхъ оказалось седло системы генерала Грумъ-Гржп- 
майло, разработанное подмастерьемъ Шевскаго арсенала Сер- 
геевымъ.

Принимая, однако, во внимаше высокую ценность седелъ этой 
системы и сложность обращен1я съ ними для вьючныхъ интендант- 
скихъ обозовъ, было признано полезнымъ ознакомиться съ образ- 
цомъ вьючнаго седла, выработаннаго въ 17-мъ драг. Нижегород- 
скомъ полку.

седло это состоитъ изъ обыкновеннаго кавалер1йскаго ленчика, 
арки котораго соединены между собою двумя трубчатыми желез
ными стяжками, съ приклепанными къ аркамъ 4 крючками для 
подвеса вьюковъ, и большого войлочнаго потника; подпруги, троки 
и тому подобные предметы седельнаго прибора изготовлены изъ 
ремней и особой тесьмы местнаго кавказскаго производства.

Вьючка на этомъ седле различныхъ грузовъ производится под
вескою на крючки съ тщательною увязкою троками и веревками, 
причемъпри более громоздкихъ и твердыхъ предметахъ, какъ, на- 
примеръ, котлы, подъ нихъ подкдадываются, для предохранен1я



боковъ лош ади, особы я доски, подв'Ьш иваемыя н а  рем н яхъ  къ 
аркам ъ лен ч и ка .

Вьючка этихъ с^делъ была демонстрирована въ Красномъ 
Сел'Ь и, какъ выяснилось, такого типа сЬдлами обзавелись и иро- 
4ie полки Кавказской кавалерШской дивиз1и, причемъ многол’Ьт- 
п1й опытъ службы этихъ сЬделъ показалъ полную пригодность 
ихъ безъ вреда для логиадей.

Т аки м ъ образом ъ , вы ясн и лась  возмолсность и зб егн у ть  слож - 
НЫХЪ и дороги хъ  к0нструкц1й 1), п р и н явъ  вью чное сЬдло съ  про- 
стымъ кав ал ер ш ск и м ъ  ленчиком ъ, какъ  давш ее н а  опы т^ внолн'Ь 
удовлетворительны е результаты , и в ъ т о ж е  врем я болтье простое 
по устройству, болш  легкое и болгье дешевое.

Им'Ья, однако, въ виду, что въ  сЬ длахъ  этой систем ы  арки  лен 
чика соединены  н агл у х о  стяж кам и , всл'1дств1е чего сЬдла эти  н е 
удобны, как ъ  верховыя, было р е ш е н о  окон чательн о  остан овиться  
па вью чномъ с'Ьдл'Ь об разц а  1 9 0 4  г ., им'Ьющемъ обы кновен ны й 
кавалер1йск1й лен чи къ , но со следую щ и м и  HSMiHeHiflMH въ этой 
систем-Ь: а) нодъ полки лен чи ка  подлож ить вой лоч н ы я  подкладки; 
б) у потника убави ть толш ,ипу н а  одну стельку  войлока и разм еры  
его согласовать съ р азм ер ам и  п о тн и ка  п ри  сед л ^  Н и ж егород скаго  
полка; в) повы сить м ^ста  п р и кр ’Ьплен1я вью чны хъ крю ковъ; 
г ) облегчить въ п р ед ^л ах ь  возмож ности остальн ы я части  с^дель- 
н аго  п ри бора  (ш лею , п одпруги); д ) отбросить соверш ен но  край не 
неудобную  и тяж ел у ю  сЬтку съ м ассивны м и деревянн ы м и полками; 
е) круговой  трокъ  сделать  такой  ж е  длины , какъ  и п ри  с^ д л ^  Н и 
ж егород скаго  полка и ж ) у стан о ви ть  вью чны я приспособлен1я 
возм ож но п р о ст^й ш аго  вида.

B c i  эти  кон структи вн ы я изм'Ьнен1я бы ли вы полнены  въ тех - 
ническом ъ ко м и тете  главнаго  ин тен дантскаго  y п p aвл eн iя , п р и 
чемъ особой KOMHCciefl были вы работаны  у н и вер сал ьн ы я  укладоч- 
н ы я вью чны я сетки , даюш,1я возм ож н ость  вью чить всякаго  рода 
грузы , возим ы е въ  ин тен дантски хъ  обозахъ .

Особенность и удобство этихъ вьючныхъ сетокъ та, что оне 
даютъ возможность производить всю подготовительную работу 
увязки грузовъ не на самой лошади, а рядомъ на земле, благо
даря чему самое прикреплен1е грузовъ къ седлу является деломъ 
несколькихъ минутъ. Последнее же обстоятельство даетъ возмож

*) М еталлнческнхъ ленчнковъ съ  приспособлен1ями для изм ^нен1я угла р а з-  
створа полокъ.

новый ТИПЪ ВЬЮЧНАГО СЬДЛА. 89
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ность даже на небольшихъ привалахъ снимать съ лошадей на
вьюченный грузъ и т^мъ давать лошадямъ отдыхъ и д'Ьлать ра
боту ихъ бол'Ье продуктивной.

Подробности onncaHifl этихъ вьючныхъ с^делъ изложены въ 
циркуляр'Ь главнаго интендантскаго управлен1я 1912 г. № 13, а 
подробности описан1я самого вьючнаго с^дла, перечень главней- 
шихъ навьючиваемыхъ грузовъ, порядокъ вьючешя разнаго рода 
предметовъ и проч. изложены въ приказ^ по военному ведомству 
1912 года за № 229.

Такимъ образомъ, окончательное установлен1е типа вьючнаго 
сЬдла разр'Ьшаетъ вопросъ о соотв'Ьтствующемъ снабжен1и мате- 
[)1альною частью вьючныхъ транспортовъ, что им'Ьетъ большое 
значен1е въ д’Ьл'Ь своевременнаго подвоза войскамъ продоволь- 
ственныхъ и боевыхъ грузовъ на театра войны съ гористымъ ха- 
рактеромъ м-Ьстности.

с^. Зльснеръ.



О подготовк’1 военныхъ врачей къ военное 
санитарной слушб̂ *

^ ^ € - п е щ а л ь н ы я  требова 1п я  воен н о-сан и тарн ой  служ бы  со- 
Ц, здаютъ необходим ость и сп ец 1альной подготовки «воем- 

ныхъ вр ачей » , н ачальниковъ  во ен н о -сан и тар н аго  д'Ьла, 
j  «санитарныхъ офицеровЪ1>,\\.жъ они им еную тся в ъ к р у п -
п’Ьйшихъ иностранны хъ арм гяхъ . П о соврем енном у взгляду «воен
ные врачи  —  воен н ы е начальн и ки ; сл1;довательно, они обязаны  
учиться руководить санитарны м и учреж ден1ями на Bofint» ').

До н астоящ аго  врем ени , как ъ  всЬми уж е давно п ри зн ан о , у  
н асъ  въ P o c c in  не сущ ествовало  н и како й  cпeд iaльнoй  подготовки 
военныхъ врачей , и военно-м едицинская академ1я п одготовляла та- 
ки хъ  ж е врачей , вполн'Ь грансданскихъ по духу и по зн аш ям ъ , какъ  
п м едицинсш е ф акультеты  Росс1йскихъ ун и вер си тето въ . В ъ п о 
сл едн ее  врем я сделаны  п ^ к о то р н я  попы тки подготовить вр ачей  къ 
соврем енны м ъ требован1ям ъ во ен н о -сан и тар н о й  служ бы : такъ  
военны м ъ врачам ъ в м ен ен о  въ обязанность зани м аться  санитарной 
тактикой и военной администрац1ей, и эти два предм ета введены

Д-ръ кед. п. п. Потираловск!й. t K p a iK ii i  курсъ санитарной тактикп». 
М. 1911.



въ курсъ  военно-м едицинской академ1и. О днако, эти м ^ры  м ало 
достаточны и еж егодно въ  русскую  apMiro вли вается  до 2 0 0 — 3 0 0  
абсолю тно граж д ан ски хъ  в р ачей , не им ^ю щ и хъ  о воекм о-санитар- 
ном ъ д'Ьл'Ь ни м ал’Ьйш аго нредставлен1я.

В оенны е врачи , согласн о взглядам ъ ин остран н ы хъ  арм1й и 
опыту носл^зднихъ войнъ, долж ны  быть и у насъ  д М стви тел ьн о  
военными санитарными офицерамщ въ cooTBiTCTBin съ этим ъ 
необходим а сд ец 1ал ьн ая  подготовка санитарныхъ офицеровъ, к о 
то р ая  соответствовала бы подготовк'Ь оф и ц еровъ  други хъ  сне- 
ц1альностей, конечно, съ н'Ькоторыми особенностям и , всл’Ьдств1е 
трудности и обш ирности н ау к и  медицины, н а  полное изучен1е к о 
торой должно тратиться не м ен^е 5 '/2  л^тъ  безпреры вно. П одобно 
тому, какъ  оф ицеры  д руги хъ  спец1альныхъ служ бъ  проходятъ  с н а 
чала курсъ  военны хъ училищ ъ, получая кром ^ спещ альн ой  и общ ую  
военную  подготовку (наприм'Ьръ, въ артилер1йскихъ, инлсенерноыъ, 
военно-топограф ическом ъ у ч и л и щ ах ъ ), такъ  и будущ1е офицеры 
санитарнаго корпуса или корп уса военны хъ врачей  долж ны  п о 
лучить наряду съ  сп ещ альн ой  м едицинской  и общ ую  военную  под
готовку въ  воснно-санитарномъ училищть, курсъ  котораго  дол- 
ж ен ъ  быть, въ виду соображ ен1й, вы сказан н ы х ъ  вы ш е, гЬсно и н е 
разры вно св язан ъ  съ  военно-санитарной академгей, c o o tb Is t-  
ствую щ ей по своему положен1ю другим ъ военн ы м ъ академ1ямъ. И  
какъ  друг1я сп ещ альн ы я воен н о-учебн ы я заведеш я, и н ж енерны я 
академ1я и училищ е, артилер1йск1я академ1я и училищ а, состоять  въ 
в'Ьд'Ьн1и главн ы хъ  и н ж енернаго  и артилер1йскаго  управлен1й (по 
спещ альности ), такъ  и в о ен н о -сан и тар н ы я  академ1я и училищ е 
долж ны  быть подчинены  гл авн ом у  воен н о-сан и тарн ом у ин сп ек
тору, какъ  л и ц у , объединяю щ ему всю воен н о-сан и тарн ую  орга- 
низащ ю .

В оенн о-сан итарны я академ1я и училищ е, подобно другим ъ 
военны м ъ академ1ямъ и училищ ам ъ, долж ны  носи ть B nofla i во ен 
ны й характеръ . М олодые лю ди, желаю щ 1е посвятить себя воен н о
сан и тар н о й  сл у ж б е  и поступаю щ 1е въ воен н о-сан и тарн ое учи
лищ е, долж ны , конечно, удовлетворять всЬмъ требоваш ям ъ , предъ- 
являемы мъ къ  поступаю щ и м ъ въ  военны я училищ а и на м едицин- 
CKie факультеты  Росс1йскихъ ун и версп тетовъ , но ж елательн о  дать 
возможно ш и рок 1Й доступъ  и восп и тан н и кам ъ  кадетскихъ  к о р п у - 
совъ, для чего главны м ъ уп р авл еш ем ъ  военн о-учебн ы хъ заведе- 
ш й могли бы быть устроены  въ  С .-П етер б у р г^  для кадетъ подго
товительные курсы  по лати нском у язы ку. М олодые люди, обучаю -

9 2  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.
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щгеся въ военно-санитарномъ училищ'Ь, подо&но обучающимся въ 
другихъ военныхъ училищахъ, должны именоваться юнкерами, 
жить ВЪ. интернат'Ь, им^ть форму одежды и всю ррганиэац1ю по
добно юнкерамъ другихъ военныхъ училищъ.

Для снещально военной подготовки могло бы быть отведб;нр 
1-е нолугод1е 1-го курса. Въ теч ете  этого нолугод1я юнкерамъ 
военно-санитарнаро училища должны читаться чисто военныя 
науки, конечно, въ сжатомъ вид-Ь. Тактика, военная истор1я, арти- 
лер1я,. военная топограф1я, законов’Ьд'Ьн1е, военная администрация. 
Практически должны проходиться всЬ отрасли военно-служебной 
подготовки— строевая подготовка, фехтован1е, стр'Ьльба въ ц'Ьль 
пзъ ружей и револьверовъ, военная гимнастика и верховая ’Ьзда, 
на которую должно быть обращено большое внимате. Во многихъ 
пностранныхъ арм1яхъ военные врачи (санитарные офицеры) счи
таются кавалеристами и, дМствительно, военный врачъ долженъ 
бытькавалеристомъ,такъ какъ не только при служб-Ь его въ кавале- 
pin II apтилepiи, но и при служб-fe въ п'Ьхотныхъ частяхъ, въ под- 
вижныхъ госпиталяхъ и т. п. ему всегда приходится быть верхомъ, 
не говоря уже о необходимомъ участш его въ нередовыхъ разъ'Ьз- 
дахъ для санитарной рекогносцировки местности. Въ настоящее же 
время, при отсутств1и надлежащей предварительной подготовки, 
КЪ сожал'Ьн1ю, еще встр'Ьчаются военные врачи, боящ1еся, всл’Ьд- 
CTBie неум'Ьн1я, подойти къ лошади и срвершающ1е на ноход'Ь, во
преки правиламъ и въ ущербъ санитарной служб'Ь и больнымъ, пе
реезды въ санитарныхъ фургонахъ.

Дал4е, необходимы языки французскШ и н^мецый, которые въ 
настоящее время въ военно-медицинской академ1и почему-то игно  ̂
рируются, хотя и являются крайне необходимыми, какъ для врача, 
сл^дящаго за современной медициной, такъ и для военнаго. Зд'Ьсь 
же могли бы быть преподаны первая помощь больнымъ и ране: 
нымъ, наставлеще для санитаровъ и носильщиковъ, санитарная 
тактика.

2-е;полугод1е 1-го курса:медицинсиянауки по программ^ 1-го 
семестра медицинскихъ факультетовъ или нын-Ьшней военно-меди
цинской академ1и. Французск!й и н’Ьмецк1й языки. Санитарная 
тактика.

1-е полугод1е 2-го курса: медицинск1я науки нопрограмм-Ь 2-го 
семестра медицинскихъ факультетовъ или нын^щней академ1и. Но
вые языки. Санитарная тактика.

2-е пoлyгoдie 2-го курса: медицинская науки по nporpaMMi 3-го
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семестра медицинскихъ факультетовъ или нынЬшней академ1и. Н о
вые языки. Санитарная тактика.

1-е полугод1е 3-го курса: медицинск1я науки по программ^ 4-го 
семестра медицинскихъ факультетовъ или нынешней академ1и. Но
вые языки. Санитарная тактика.

Независимо этого 1 — 2 часа въ сутки должны употребляться 
на военную гимнастику, строевыя занят1я, а также на спец1ально 
военныя науки на вс'Ьхъ курсахъ военно-санитарнаго училипца, 
чтобы въ течен1е 2i/j л4тъ была закончена обще-военная подго
товка наравн'Ьсъ юнкерами другихъ спец1альныхъ военныхъ учи- 
лищъ.

Л-Ьтомъ, посл'Ь 1 "ГО курса, юнкера военно-санитарнаго училища 
должны выходить BMicTi съ другими военными училищами въ ла
герный сборъ, гд'Ь должны вестись съ ними обычныя строевыя за- 
няия, стр'Ьльба и т. п. ЛЬтомъ посл'Ь 2-го ку^са— лагерный сборъ 
съ санитарными маневрами, причемъ юнкера военно-санитарнаго 
училища должны знакомиться съ деятельностью полевыхъ санп- 
тарныхъ учрежденш въ роли низшаго санитарнаго персонала.

Проведя 2^2 года въ такой подготовка и закончивъ къ Рожде
ству курсъ HHHiiniHHXb двухъ первыхъ (подготовительныхъ) кур- 
совъ военно-медицинской академш, юнкера, сдавш1е полулекар- 
CKie экзамены и экзамены по программ'Ь на офицера, къ Новому 
году могли бы быть произведены въ подпоручики корпуса санитар- 
ныхъ офицеровъ со старшинствомъ, отданнымъ ихъ товарищамъ по 
вступлешю на службу юнкерами другихъ военпыхъ училищъ, т. е.
1 года 47 г— 5 м'Ьсяцевъ, и непосредственно вступали бы въ военно
санитарную академ1ю, курсъ которой соотв'Ьтствовалъ бы вполн'Ь 
тремъ старшимъ курсамъ современной военно-медицинской акаде- 
м1и, съ тою лишь разницей, что онъ начинался бы посл'Ь Новаго 
года и продолжался бы вм^сгЬ съ государственными экзаменами 
на ученую степень лекаря 3V» года, т. е. до мая. Кром^ того, въ 
курсъ военно-санитарной академ1и обязательно должны входить; 
военная гиг1ена, военно-полевая хирург1я, санитарная тактика, 
французсшй и HiMe4 Kifi языки. Л^тонъ— обязательныя практиче- 
ск1я занят1я въ военныхъ госпиталяхъ и лазаретахъ и обязательное 
участ1е въ общихъ и подвижпыхъ сборахъ войскъ въ качеств'Ь са- 
нитарныхъ офицеровъ подъ руководствомъ начальниковъ санитар
ной части полковъ, дивиз1й, корпусовъ, въ каковыхъ необходимо 
было бы переименовать нын'Ьшнихъ старшихъ нолковыхъ, диви- 
зшнныхъ и корпусныхъ врачей.



Обучающ1еся въ военно-санитарной академ1и офицеры живутъ 
на частныхъ квартирахъ, получаютъ жалованье по чину, квартир- 
ныя деньги по чину по г. С.-Петербургу; при командировкахъ 
для практическихъ занят1й въ госпиталя и лазареты, а также для 
участ1я въ общихъ и подвижныхъ сборахъ— суточныя деньги, при
менительно КЪ ст. 505 и 503 кн. X IX  Св. В. П., и перевозочные 
документы.

По прослужен1и 4-хъ л^тъ со дня отданнаго имъ старшинства 
въ чинЪ подпоручика, санитарные офицеры, обучающ1еся въ военно
санитарной академ1и^ должны быть произведены въ поручики кор
пуса санитарныхъ офицеровъ napaBHt со своими сверстниками- 
офицерамп другихъ родовъ войскъ. А  по сдачЪ государственныхъ 
экзаменовъ и получен1и ученой степени лекаря, ихъ сл'Ьдовало бы 
производить въ штабсъ-капитаны корпуса санитарныхъ офицеровъ 
(чинъ IX  класса,— преимущество ученой степени лекаря). При та
кой nocTanoBKi д4ла военный врачъ являлся бы въ apMiro не только 
хорошо подготовленнымъ врачемъ, но и хорошо подготовленнымъ 
действительно военнымъ врачемъ, санитарнымъ офицеромъ.

Не окончивш1е курса военпо-санитарнаго училища, юнкера, на 
общихъ съ юнкерами другихъ военныхъ училищъ услов1яхъ, дол
жны перечисляться въ войска для отбыия на общемъ основати 
воинской повинности. Не окончивш1е курса военно-санитарной 
академш и не получивш1е ученой степени лекаря, офицеры сани- 
тарнаго корпуса должны отчисляться отъ академ1и и, посл^ нред- 
варительнаго прикомандирован1я на /̂г года къ строевымъ вой- 
скамъ, могутъ продолжать въ этихъ войскахъ службу въ качеств^ 
строевыхъ; офицеровъ; имъ можетъ быть отдаваемо преимущество 
при назначен1и на хозяйственно-административныя должности по 
военно-санитарному ведомству.
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Но въ настоящее время корпусъ военныхъ врачей комплек
туется у насъ не только врачами, окончившими военно-медицин
скую академш; много врачей поступаетъ на военную службу и 
изъ университетовъ, являясь также абсолютно не подготовленными 
къ военно-санитарной служб4. Въ военное же время въ арм1ю 
вливается громадное число врачей запаса, никогда не бывшихъ 
на военной слулсбе н не им'Ьющихъ ни мал^йшаго поняия ни о 
военно-санитарной службе, ни о дисциплин-Ь; однако, по какому- 
то недоразумешю врачи эти иногда получали даже административ- 
ныя военно-врачебныя должности, старшихъ полковыхъ врачей,



главны хъ врачей п олевы хъ  госпиталей  и т. п. Н ы н ^ , когд а  уж е 
опубликованъ и входитъ  въ силу новы й у ставъ  о воинской п ови н 
ности, порядокъ  этотъ н и сколько  и зм ен яется : врачи , окончивш1е 
к у р с ъ в ъ  у н и верси тетахъ  и при том ъ  пользую щ 1еся правом ъ н а  з а 
нятое въ военномъ в^домствЬ соотв'Ьтствую щ ихъ ихъ  спещ альности  
классн ы хъ  военны хъ долж ностей , подлежащ 1е воинской повин
ности, должны пробы ть н а  дей стви тельной  военной сл у ж б е два 
года, причемъ 4  м 'Ьсяца они долж ны  п рослуж и ть въ строю  въ ни ж - 
немъ зван1и, а  зат^м ъ , б езъ  особаго  испытан1я, но удостоверению 
военнаго начальства, будутъ н азн ачаться  н а  у казан н ы я  классны я 
долж ности, свер х ъ  ш тата; п осле  окон чаш я обязательнаго  двухлет- 
пяго срока будутъ зачи сляться  въ  зап асъ .

Т ако й  порядокъ  едва ли н а  много улучш итъ  д ело . Чтобы  отъ 
врача, при званнаго  н а  дей стви тельную  военную  служ б у  въ  воен
ное врем я, мож но бы ло ож идать б олее  серьезной пользы  для воен н о
сан и тарн ой  служ бы , нуж но , чтобы врачъ  во время отбы ваш я вои н 
ской повинности  обязательн о  познаком ился со всем и  особен 
ностями этой служ бы ; ведь смы слъ отбы ваш я воинской пови н
ности въ мирное врем я и  закл ю чается  въ подготовке п ерсон ала  
для занят1я долж ностей въ военное врем я при м оби ли зац ш  арм1и, 
А такъ  какъ  воен н о-врачебн ы й  зап асъ  есть по преим ущ еству офит 
церсю й зап асъ , то и  врачам ъ, отбы ваю щ имъ воин скую  повинность, 
надо дать подготовку, соответствую щ ую  оф ицерском у звап1ю воен 
н аго  врача. П роекти рован н ая  новымъ уставом ъ о воинской пови н
ности предварительн ая служ ба врачей  въ  строю въ ниж нем ъ зва- 
н1и безъ  спец1альной воен н о-сан и тарн ой  подготовки пользы  д ел у  
не принесетъ. Этого м ож но бы ло бы достигнуть, если бы врачей, 
которы е по окончан1и м едицинскихъ ф акультетовъ унпверситетовъ  
(въ о ктяб р е— н о яб р е) долж ны  поступать н а  военную  служ б у  для 
отбыван1я воинской повинности  по ж р е б ш  ли  (н а  2 года) или воль ■ 
н ооп ределяю щ им ися (н а  1 годъ 8 м е с я ц е в ъ ) , къ 1-му я н в а р я  в сех ъ  
посы лать для спещ альной  подготовки при военно-санитарном ъ учи
л и щ е  въ кач естве  приком андированн ы хъ къ  нем у ни ж ни хъ  чиновъ 
во ен н о-сан и тарн аго  ведом ства. Зд есь  они въ весеннем ъ нолугод1и 
(съ  я н в а р я  по м ай) получали бы ту ж е  подготовку по сп ещ альн о- 
военны м ъ и воен н о-сан и тарн ы м ъ наукам ъ, какую  ю н кера военно- 
санитарнаго  учи ли щ а получаю тъ н а  первом ъ курсЬ  въ осеннем ъ 
полугод1и, причем ъ стр о евая  подготовка отъ ни хъ  д олж н а тр е б о 
ваться н ар ав н е  съ этим и  последним и.

-) Поступающ1с н а  служ бу вольпоопред4ляющ11мнся— n o c jt. 1 года 8  м’Ьсядевъ 
обязательной службы.
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Л ^тон ъ  ЭТИ врачи , въ KaHecTBi ни ж ни хъ  чиновъ военн о-сан и- 
тарн аго  ведом ства, приком андированны хъ къ военн о-сан итарн ом у 
училищ у, могли бы отбы вать вм’Ьст’Ь съ  ю нкерам и этого училищ а 
лагерн ы й сборъ  и въ сен тябре, по сдач'Ь эк зам ен а  н а  прап орщ ика 
^запаса, быть произведенны ми въ п рап орщ и ки  за п а с а  ко р п у са  са- 
ни тарн ы хъ  оф ицеровъ, и дальн ейш ую  служ б у  (въ  т е ч е т е  1 года 
4  м ^сяцевь для ж еребьевы хъ и 1 года для вольноопред'Ьляю щ ихся) 
отбыть въ  чи н ^  п р ап о р щ и к а , н е с я  обязанности  военны хъ врачей, 
сверхъ ш тата, по н азн ачеш ю  главнаго  воен н о-сан и тарн аго  у п р а- 
влен1я, и получая ж алован ье по этому чину. Н е  сдавш1е экзам ен а  
н а  чинъ п р ап о р щ и к а  зап аса  корп уса санитарны хъ оф ицеровъ, а 
таю ке врачи , не им1ющ1е п р ав а  сдавать экзам енъ  на офицера и 
получать оф ицерсю й чинъ, долж ны  нести дальнейш ую  служ бу 
(т. е. 1 годъ 4  м е с я ц а  или 1 годъ) въ кач естве  врачей ж е, сверхъ 
ш тата, но въ  унтеръ-оф и ц ерском ъ  зв аш и , п олучая  и содерж аш е со 
ответственно этому п о следн ем у , причемъ имеющ1е право  н а  офи- 
ц е р с и й  чинъ , но не вы держ авш 1е экзам ен а , не лиш аю тся права 
сдать сн ова  экзам ен ъ  передъ уходомъ въ запасъ .

П о окон чан ш  обязательной служ бы , в р ачи -п р ап о р щ и к и ,ж ел аю - 
щ1е оставаться и д ал ее  н а  военн о-сан итарн ой  служ бе, долж ны  сдать 
экзам ен ъ  на оф ицера при  военн о-сан итарн ом ъ учи ли щ е н ар ав н е  
съ ю нкерам и этого учи ли щ а за  исклю чен 1емъ спец1ально медицин- 
ски хъ  предм етовъ; они  прои зводятся  въ подпоручики корп уса са 
ни тарн ы хъ оф и ц еровъ , подобно тому, как ъ  производятся въ под
поручики  други хъ  родовъ вой скъ  молодые люди, держащ1е эк за 
менъ н а  оф ицера при другихъ военны хъ училищ ахъ. П олучаю 
щ ееся  при этом ъ преим ущ ество  въ чи н ахъ  окончивш ихъ военно
сан и тарн ую  ак ад ем ш  передъ врачам и изъ уни верси тетовъ  будетъ 
вп олн е  справедливы м ъ, такъ  как ъ  воеи н о-сан и тарн ая  подготовка у 
первы хъ  будетъ значительно вы ш е, н еж ели  у  вторы хъ.

В рачи , ушедш1е по вы сл у ге  обязательной служ бы  въ запасъ  
въ  ч и н е  прап орщ и ка зап аса  ко р п у са  сан и тарн ы хъ  оф ицеровъ, при 
п р и зы ве  и хъ  изъ  зап аса  н а  дей стви тельную  служ бу при м обили- 
защ и , явл ял и сь  бы въ арм1Ю гораздо более подготовленны ми къ  
предстоящ ей  имъ деятельности , ч^м ъ  въ  настоящ ее врем я. В м е 
сте  съ тем ъ  и х ъ  н ебольш ой  воен н о-сан и тарн ы й  чинъ (не в зи р ая  
н а  ихъ  чинъ по граж дан ской  сл у ж б е), какъ  и въ прочихъ  родахъ 
войскъ, п редои ределялъ  бы ихъ  будущ ее полож еш е по п р и зы ве  изъ 
зап аса  (м ладш аго полкового  врача, м ладш аго ординатора госпиталя 
или лазар ета  и т. п .); п ри этом ъ  не могло бы случи ться , чтобы
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мало подготовленны й къ  во ен н о -сан и тар н о й  с л у ж б а  врачъ  яви лся  
руководителем ъ бол^е или м ен^е круп н аго  воен н о-сан и тарн аго  
учреж деш я. Д ^ло отъ этого только бы вы играло.

Въ п оследн ее врем я pyccK ie военны е врачи , хотя  и не полу- 
чивш1е своеврем енно предварительной подготовки, но горькимъ 
опы том ъ н а  сам ихъ себ^» испытавш 1е этотъ  недостатокъ, вс^м и  с и 
лам и стрем ятся восполнить проб'Ьлъ и, помимо соверш енство- 
ван1я въ пр1обр’Ьтенныхъ ими спец1альны хъ медицинскихъ по- 
знан1яхъ, теоретически  и п р акти чески  п оп олн яю тъ  ce tfliH ifl какъ  
по военн о-сан итарн ой  служб'Ь, такъ  и по военном у д'Ьлу, посколько 
знан1я п осл ’Ьдняго необходим ы  им ъ д ля  своеврем ен наго  и правиль- 
наго о б езп ечеш я подачи помощ и ран ен ы м ъ и больны м ъ н а  войн'Ь. 
О пы тъ м инувш ей кам п аш и н аучилъ  русски хъ  военны хъ врачей  
руководить военн о-сан итарн ы м и учрежден1ями н а  войн’Ь, а  въ  по- 
сл'Ьдн1е годы т^  ж е врачи , получивш 1е въ  полное свое в ^ д ^ ш е  
во ен н о -л еч ебн ы я  заведеш я, сум ели  доказать, что они м огутъ быть 
военными начальникам и даж е таки х ъ  больш ихъ учреж деш й, к а 
кими являю тся  н аш и  круп н ы е госпитали. В ъ  настояш ,ее врем я, 
когда п ред п ри н ятая  въ  п о с л 'Ь д т е  годы реф орм а во ен н о -сан и тар 
наго д'Ьла почти соверш енно закон чен а, когда врачи  поставлены  
во гл а в 4  почти всего  во ен н о-сан и тарн аго  д ^л а , вполпЬ своевре
м енно было бы создан1е, подобно тому, что и м еется  въ  другихъ  евро- 
п ей ски хъ  арм1яхъ, корп уса сан и тарн ы хъ  оф ицеровъ, съ  переим е- 
новаш ем ъ  военны хъ врачей  въ cooTBiTCTBennHe военны е чины, 
какъ  то бы ло сд'Ьлано ни сколько  л'Ьтъ н азадъ  съ корп усом ъ и н ж е- 
неръ-м ехан и ковъ  флота, дабы  сравнять воен н ы хъ  врачей  въ п ра- 
вахъ  съ оф ицерам и. П ри  такой nocTanoBKi д ^л а  наш а военно
сан и тар н ая  организац1я въ  т е ч е т е  н ^скольки хъ  л'Ьтъ, если  не 
превзош ла бы , то, по м еньш ей M tp i, стала  бы н а  одинъ уровень 
с ъ  военно-санитарны м и организац 1ям и  крупн'Ьйш ихъ европейскихъ  
арм1й.

оЖ  (ЖвргВгьлъсшй.



ЙСТОРЫ, НАРОДНОСТЬ, ПОЛИТИКА И ВОЙНА ’ ).
Этюдъ на современный темы.

I.

сторичесия судьбы европейскихъ племенъ окончательно 
еще не опред'Ьлились. И это бол^е всего относптся къ 
славянамъ. .

Одна изъ основныхъ гипотезъ о нашемъ происхо-

’)  Н едавн о  одна и зъ  петербургскпхъ газетъ  отм етила, что, въ виду уча - 
■CTifl въ  соврем снБ ы хъ вой н ахъ  ц ’Ьлыхъ м ассъ  зап асн ы хъ , для вер н о й  оц ен ки  н а- 
ш пхъ с м ъ ,  надо вн и кать  такж е и въ  наотроен1е деревни. Въ наш е врем я идти въ  

•йой безъ  точнаго  пониман1я при чи н ъ . вовлекш ихъ родину въ войну, трудно. Слиш- 
ком ъ многимъ со врем ен н ая  в о й н а  готовнтъ смерть, чтобы не нужно было ясн о е  со- 
3H anie важ н ости  самопож ертвован1я. Въ этихъ соображ ен1яхъ слЬдуетъ подготовлять 
народъ '^къ сознательном у усвоен1ю зад ачъ  н аш ей  И м перш , къ  п о н и м ан ш  полити- 
■ческаго м омента и того, что происходитъ. Сл^дуетъ ему напом нить и i t  нр1емы, 
которы м и теперь  добы ваю тся ноб’Ьды н а  ноляхъ сраж ен1й. Н уж но растолковать  н а 
роду зн а ч е н 1е срочной  явк и  по м обилизащ и, значен1е поряд ка при cB03Ki войскъ 
по  жел-Ьзнымъ дорогамъ и вс1;хъ нрочихъ усилш  и ж ертвъ , которы хъ родина тре- 
буетъ  отъ каж даго и зъ  н а с ъ  въ военное врем я. Ж елательн о  своеврем енное загото- 
влен1е брош ю ръ, разъ ясн яю щ и хъ  народу историческ1я зад ачи  P o cc in , происки  вр а- 
говъ сл авя н ства  и сущ ность соврем енной войны . Съ излож енны мъ вы ш е со вп а- 
д ае тъ  п ц^ль н астоящ ей  статьи .

7*



ж денш  и о сл авян ско й  древности  заклю чается  въ полусказочном ъ^ 
гадательном ъ пов’Ьствован1и о такъ  назы ваем ом ъ переселен1и н а -  
родовъ. К ъ этом у врем ени истор1я относитъ  такж е  и пoявлeн ie  в ъ  
Е в р о п ^  славянъ^ этого младш аго, какъ  при нято  считать, изъ европ ей - 
скихъ племенъ. П о мн4н1ю niKOTopbixb учен ы хъ , сл авян е  въ д рев
ности были лиш ены  всякой  культурной  сам обы тности , на осн ова- 
н ш  чего н а  зап ад ^  слож илось м н ^ ш е о низш ем ъ (инфер1орномъ} 
якобы  нроисхож денш  сл ав ян ъ  и о м еньш ей воспр1имчивости ихъ- 
для пpocв'Ьщ eнiя.

Э та обидная для сл ав ян ств а  теор 1я  и до сего врем ени ещ е д ер 
ж и тся  въ западной Европ-Ь, въ  особенности  среди герм анскаго- 
ученаго M ip a .

Н едавно въ н ем ец кой  л и тер ату р ^  п ояви лся  трудъ  неизв'Ьстнаго 
преж де сл авян скаго  этим олога и и стори ка , М ар ти н а  Ж у н ко ви ч а , 
о заглавлен ны й, въ  первы хъ его издан1яхъ: «когда сл авян е  п о я в и 
лись въ  средн ей  Европ^Ь», а въ посл'Ьднемъ, ш естом ъ: «сдГавяне,. 
корен ны е ж ители  Е вр о п ы »  )̂.

Р азсм атри вая  д ревн ей ш ую  HCTopiro Е вр о п ы , въ противополож 
ность преж ним ъ, односторонним ъ теор1ямъ, съ  новы хъ и сход - 
ны хъ точекъ s p in if l , авторъ сообщ аетъ  о своихъ  порази тельн ы хъ  
о тк р ы и я х ъ  въ области доистори ческой  ж и зн и  древней Е вропы . 
О нъ не только  о п р овергаетъ  лож н ое представленхе о переселен1и 
народовъ, въ  томъ вид1;, к ак ъ  его , неосн овательн о , привы кли и зо 
браж ать п р еж ш е историки , но дотсазываетъ, что самы мъ древним ъ 
коренны м ъ язы ком ъ въ Е в р о п -fe бы лъ .язы къ  сл ав ян скш . В о п р ек и  
н ^м ецки м ь теор1ямъ о герм ан ском ъ  происхож ден1и д р евн ^й ш аго  
европейскаго ал ф ав и та— « р у н о в ъ » — этотъ алф ави тъ  оказы вается  
славянским ъ. Содержан1е всЬ хъ  р а зо б р ан н ы х ъ  до сего врем ени 
руническихъ надписей и пон ы н^ п он ятно  каж дом у об разован н ом у  
славян ину. Е стествен н ы й  см ы слъ  огром наго  больш инства древ- 
ни хъ  топпческихъ словъ , т. е. н а зв а ш й  м'Ьстныхъ п редм етовъ  въ  
Е в р о п ^ , насколько  таковы я не подверглись ещ е искаж ен1ям ъ, п о  
изсл'Ьдован]ямъ того ж е автора, поддается  логическом у объяснен1ю  
только п ри  пом ощ и и хъ  сл авян ски х ъ  корн ей . Д а л ^ е  онъ приходитъ 
къ  выводу, что н и когда сл авян е  не п ереселяли сь въ Е вр о п у , а  что 
они являю тся зд^сь коренны м и ж и телям и . Р азл и ч н ы е пам ятники 
древней  европейской  культуры , считавш ееся до сего врем ени под
дельн ы м и, к ак ъ , н ап р и м ^ р ъ , так ъ  назы ваем ы я « вар вар сю я»  древ-

2) м. Z unkow id : « W a n n  w u rd e  M itte le u ro p a  von den  S la v e n  b e s ie d e lt»  u . «D ie  
S laven , e in  U rv o lk  E u ro p a s» , 6 A nsg . W ien , in  K om m ission  bei d e r  K . K . U n iv e r -  
s ita ts b u c h h a n d lu n g  G. S zelinsk i.
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ш я  монеты, идолы, м н о п я  руническ1я надп и си  и т. д., по м н^ш ю  
Ж у н ко ви ч а , отнюдь не ф альсиф икац1я, каковою  и хъ  считали  един
ств ен н о  лиш ь въ силу ош ибочнаго  предполож ен1я, что сл ав ян е  
въ  древн ости  были л и ш ен ы  культуры .

Е с л и  эти  нов'Ьйш 1я  открыт1я в^рн ы  и дМ стви тельно  славян е  
або р и ген ы , корен н ы е тузем цы , первобы тны е обитатели  Е вропы , 
когда-то  населявш 1е не только восточную , но и  западную  Е вр о п у , 
то  въ таком ъ случа'Ь наш е плем я п ослуж и ло  какъ  бы закваской  
д л я  други хъ  народовъ  Е в р о п ы , см еш авш и х ся  съ коренны м ъ сла- 
вян ски м ъ  населен1емъ. А  такъ  как ъ  вы даю щ им ися природны ми 
свой ствам и  сл авян скаго  плем ени являю тся  его  вы носливость, сп о 
собн ость  переносить всякаго  рода невзгоды и л и ш еш я, дал^е  тру- 
долюб1е, кон сервати зм ъ , лю бовь къ природ^, поэз1я, богатая  фан- 
таз1я и вдумчивость въ  области  м истицизм а и вФ>ры, то эти именно 
б л а го п р 1ятн ы я для культу р н аго  развит1я качества  и прибавились у 
зап ад н ы х ъ  н ародовъ , поглотивш ихъ сл авян ъ , что нем ало способ
ство вал о  достижен1ю ими той вы сокой  степени ц и вилизацш , кото
рой такъ  гордятся  зап адн ы е народы  передъ славян ам и . Больш е 
всего  сл авян ско й  крови  течетъ  въ  ж и лахъ  герм ан ц евъ , он^м ечив- 
шихъ^ въ  сравн и тельн о  недавнее врем я, милл1оны славян ъ , насе- 
л я в ш и х ъ  весь п равы й  б ерегъ  р . Э льбы , вплоть до береговъ Дан1и 
и Н ^м ец каго  м оря.

Н о печально то обстоятельство , чтo^ вн и кая  въ истор1ю сла
вян ъ , съ  глубокой  древности  вплоть до наш ихъ дней, зам ечается  
о д н а  общ ая, ги б ель н ая  для н и х ъ  ч ер та , состоящ ая  въ  томъ, что 
всегда  они пом огали своимъ врагам ъ  въ борьб^ противъ  другихъ, 
с л ав ян ск и х ъ  ж е народовъ, ч^мъ и содей ствовали  бол^е всего бы 
стром у  своему исчезновен1ю н а  зап ад е , торм озя , таким ъ образомъ, 
т ак ж е  и сам обы тное свое р а зв и и е  и н авл екая  н а  себя  неуваж ен1е 
н ародовъ  Е вр о п ы , у которы хъ  заслуж и ли  о ц е н к у  якобы  ипфер1ор- 
наго  племени. П очем у ж е скры тое н ер асп о л о ж еш е къ  славян ам ъ  
зап ад н ы х ъ  н ародовъ  и н огда доходитъ до явн аго  пренебреж ен1я, 
до чувства враж дебн аго , н есм отря н а  то, что во в сех ъ  областяхъ 
ку л ьту р ы  и просвещ ен1я сл ав ян е  всегда и м ели  достойны хъ п ред 
стави телей? Н е потому ли, что съ  н езап ам ятн ы хъ  врем енъ сл авян е  
сл у ж и л и  сам ы м ъ податливы м ъ, ж елан н ы м ъ матер1аломъ для ихъ  
р о ста  и преусп еян 1я? В ъ Г ерм ан ш  сущ ествуетъ  по этому предмету 
ц-Ьдая л и тер ату р а , вр аж д еб н ая  славян ам ъ  и п роп оведы ваю щ ая тео- 
р1ю объ инф ер1оритете славян ъ , пригодны хъ якобы  лиш ь какъ  «пи
щ а»  для другихъ  народовъ . Д авно п ора вы вести  и зъ  заблуж ден1я 
п о сл ед о вател ей  этого вздорнаго , оскорби тельн аго  положен1я! В едь



сами ж е н-Ьмцы доказали , до какой  высокой степ ени  культуры  м о - 
гутъ  дойти варвары , которы ми они были полторы  ты сячи л ^ т ь т о м у  
назадъ.

Соревнован1е на культурном ъ поприщ Ъ, конечно, невозм ож н о 
безъ  эконом ическаго  р асц в ета  и безъ  п олитическаго  м о гу щ ества , 
которое одно въ состоян1и обезпечи ть народам ъ ку льтурн ую  сам о
бы тность. Е стествен н о , что сл ав ян ам ъ  не остается  ничего и н о го , 
как ъ  оградить себя , преж де всего, и съ  этой стороны , путем ъ об- 
щ аго  единен1я, а зат^м ъ  уж е доказать  н а  дЪл’Ь свои BcecToponnifl 

культурны я способности.

II.

Лю бопытно проследить, какъ  въ и стори ческ 1я  уж е вр ем ен а  
происходила политическая  гр у п п и р о вка  населен1я той ч асти  
Е вроп ы , которая  соп ри касалась  со славян ски м ъ  элем ентом ъ.

Т ам ъ, гд^Ь TeppHTopin м ногочисленны хъ отпры сковъ крупны хъ. 
европейскихъ  плем епъ полосам и входили одна въ другую  и сосЬ д - 
ни м ъгосударствам ъ  почем у-либо не удалось присоединить эти см’Ь- 
ш анны е раю ны , тамъ возникли  небольш 1я то н ей тральн ы я, то сам о- 
стоятельны я государства  пли ж е , если  случай н ы я услов1я благо- 
пр1ятствовали этом у, даж е и больш !я держ авы , но со см ^ш ан н ы м ь, 
до край ности  пестры м ъ, населен1ем ъ.

Б лагодаря  стран ном у совпаден1ю подобны хъ кап ри зовъ  и сто - 
piH, на юг-Ь и ю го -зап ад ^  P o cc in  появили сь дв^  импер1и, н асел ен - 
ныя славян ским и и другими мелкими народностям и безъ  в сяк о й  
прочной связи  и даж е вралсдебными между собою .

Съ одной изъ  нихъ, основанн ой  приш лы м ъ аз1атскимъ плем е- 
нем ъ н а  р азв ал и н ах ъ  Визант1и, Болгар1и и Серб1и, Росс1я у с н ^ ш н а  
боролась въ  т е ч е т е  в-Ьковъ, освободивъ ю ж ны хъ сл авян ъ  отъ п о - 
стыднаго и га  и полож ивъ основан1е для и х ъ  возрожден1я.

Съ другой ж е импер1ей, возникш ей въ  сам ом ъ центр-Ь Е в р о п ы , 
подъ главенством ъ н ем ец к о й  д и н астш , изъ  м нож ества другъ д р у гу  
чуж ды хъ народовъ , по м н^ш ю  м ногихъ политическихъ авторите- 
товъ, при дется  P occin , несм отря н а  ея миролюб1е, рано или п озд н о  
пом'Ьриться силам и  и зъ -за  стремлен1я этой держ авы , въ кач ествЬ  
сою зницы  Г ерм анш , р еш ать  вопросы  бли ж няго  В остока въ  см ы сла , 
враж дебномъ P o cc in . Вторую  при чи ну HeAOBipifl AecTpin къ  Росс1и 
и недруж елю бнаго отнош ен1я къ сей последней MHorie видятъ  в ъ  
томъ, что, даж е помимо ж eл aн iя  P o cc in , въ  силу естественны хъ з а -  
коновъ кровнаго родства, славян е , не только балкансш е, н о  и  
австр1йск1е, тягот-Ьють къ P o cc in , въ  виду чего ABCTpifl, съ  своей

10 2  во ен н ы й  сворникъ.
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стороны , стар ается  вселить рознь среди сл авян ъ , возбуж дая вра- 
ждебныя къ  P o cc in  чувства у п о л яко въ  и м алоросс 1Янъ.

Съ подобнымъ MHimeMb о н еи збеж н ости  войны  меж ду Австр1ею 
и Росс1ею можно не согласи ться  по м ногимъ причинам ъ. Н о , для 
уразум ^н1я взаим наго  ноложен1я этихъ двухъ держ авъ, необходимо 
коснуться области  м1ровой политики.

И зв естн о , что распорядители  соврем енной меж дународной п о 
литики руководствую тся не одними только этическим и настроен1ями. 
Н ап р ав л еш е вы сш ей политики  зави си тъ  не такъ  отъ гум анны хъ 
начертан1й верховной  власти , какъ , преж де всего, отъ интересовъ 
эконом ическаго свойства. П реж де, ч4мъ признать пользу любой п о 
литической  комбинац1и, разсм атриваю тъ выгоды, как1я она можетъ 
доставить пром ы ш ленности , то р го вл е , затраченны м ъ въ  чу- 
ж и хъ  стр ан ах ъ  кап италам ъ, предпр1ят1ямъ и другимъ государствен- 
нымъ и частны мъ ин тересам ъ . Въ Н'Ькоторыхъ стран ахъ , подъ 
вл1яшемъ сильнаго  либеральн аго  парлам ентаризм а, политика св о 
дится все бол'Ье къ npnM iH eniro историко-соц1ологическаго учен1я, 
н азван н аго  эконом ическим ъ матер1ализмомъ.

Н о — странное н а  видъ явлен1е— параллельн о  съ возрастаю щ имъ 
въ м1ровой поли ти к^ реализм ом ъ, не взи рая  н а  паден1е стары хъ 
идеаловъ  среди части  общ ества и даж е н а  осужден1е передовыми 
теоретикам и при нци повъ  нац1онализм а, съ другой стороны, среди 
родствеппы хъ другъ д р у гу  н ародовъ  не п ерестаетъ  развиваться  
си льн ей ш ее стремление къ  единен1ю. А это — стих1йная сила, и сх о 
дящ ая  изъ ж и в^й ш аго  народнаго  чувства  сам осохранеш я и само- 
о п р е д е л е т я , и , какъ  так о в ая ,о н а  соверш ен но п он ятна и естественна. 
О на инсти нктивн о приближ аетъ народы къ  осущ ествлен1ю  ф едера
ли зм а или п оли ти ческаго  коллективизм а. Мелк1я нац ю нальны я и 
государственны я единицы  являю тся все бол'Ье безсильными въ со- 
врем енном ъ нолитическом ъ M ipt и ни въ  какомъ случай не могутъ 
удерж аться  н а  ряду  съ круп н ы м и , всем1рными держ авами. В ъ  виду 
сего родственны е по происхож ден1ю  народы  стремятся къ  объеди- 
неш ю , такъ  какъ  только  при этомъ услов1и они будутъ въ состоян1и 
пользоваться всЬми благам и возмож но лучш е устроен ной ку л ьту р 
ной ж и зни . П олитики  предсказы ваю тъ, что постепенно съ  карты  
Е вроп ы  и счезн уть  всЬ малы я государства, между т^м ъ какъ  велик1я 
держ авы  возрастутъ  до небы валы хъ  разм ^роБъ. Гром адное увели- 
чен1е производительности и сбы та, вм ^стЬ  съ край ним ъ развит1емъ 
всЬхъ прочихъ  отраслей  культуры , дастъ имъ такой п ерев^съ  надъ 
мелкими государствам и, что сущ ествован1е сихъ носледнЕ хъ будетъ 
безц ^льн о  и  невозм ож но. К ъ  подобному м1ровому влады честву
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стремятся уже теперь Англ1я, Герман1я, С. Америка. И другимъ 
государствамъ не остается ничего другого, какъ применяться къ 
тому же принципу и объединяться все бол^е въ крупныя единицы. 
Этого требуетъ также и милитарпзмъ, т. е. постановка въ государ- 
CTBi военныхъ интересовъ въ так1я ycлoвiя, чтобы арм1я и флотъ 
вполнЬ обезпечивали государство извн'Ь. А  безъ милитаризма въ 
наше время обойтись нельзя, между т1;мъ какъ въ малыхъ государ- 
ствахъ онъ не достигаетъ ц'Ьли.

Стремительная сила, побуждающая народы, близие по крови 
и духу, соединяться, несмотря ни на как]я препятств1я, въ конц'Ь 
концовъ всегда торжествовала. Такъ, начиная съ середины ирош- 
лаго стол'Ьт1я, объединялась Итал1я и была создана новая, великая 
Гермашя, усил{ями войнъ 1859, 1866 и 1870 гг. Но объ- 
единен1е н^мецкаго народа осталось неоконченнымъ, такъ какъ въ 
Австр1и живетъ еще около 12 милл1оновъ н'Ьыцевъ, большинство 
которыхъ, занимая окраины Богемш, Морав1и п Cилeзiи, эрцгер
цогство австр1йское, Зальцбургъ, половину Штир1и, Каринт1и, 
Крайны и Тироля съ Форальбергомъ,— только и мечтаетъ о око- 
рейшемъ соединеши съ Герман1ею.

Положен1е новой Австр1и, преобразованной посл^ прусской 
войны въ дуалистическую импер1ю— Австро-Венгрш , со време- 
немъ сделалось крайне критическимъ, даже опаснымъ. Въ одной 
половин’Ь— Цислейтан1и господствуютъ нЬмцы, а въ другой— Транс- 
лейтан1и— мадьяры. Об^ эти народности, BMicTi взятыя, соста- 
вляютъ едва 38®/о общаго населен1я, нротивъ 62”/о жителей дру- 
гихъ народностей, недовольныхъ дуалистическимъ устройствомъ 
Австрш и еще бол^е н^мецкимь ея режимомъ. Если руководители 
австр1йской политики и впредь сохранятъ, какъ въ этомъ сомне
ваться нельзя, HiMe4 Kifi характеръ этой импер1и, то ей не останется 
ничего иного, какъ опереться еще тверже на Герман1ю, т. е. про
должать опускаться по наклонной плоскости самаго licn a ro  сбли- 
жешя съ Гермашею, съ которой зат^мъ она и должна слиться окон
чательно, какъ слилась съ нею уже южная Гермашя. Удержаться же 
въ настоящей своей роли второй немецкой импер1и, ч^мъ-то въ 
роде немецкой Украйны, съ преобладающимъ славянскимъ населе- 
н1емъ, конечно, нельзя. И это положеше вещей несомненно является 
весьма важной побудительной причиной для тяготен1я къ P o c c in  
славянъ, какъ балканскихъ, которыхъ Австр1я, въ качестве вольнаго 
и невольнаго оруд1я германскаго «Drang n a c h  Osten», хотела бы 
себеподчинить, такъ равно и коренныхъ австр1йскихъ славянъ. Въ 
этомъ Росс1я неповинна.



Н ы н ’Ь ц'Ьлыя массы  австр1йскаго, и  не только славян скаго , н а 
селения убеж дены  въ томъ, что въ недалеком ъ будущ емъ готовится, 
преж де всего, окончательное объединен1е всего  н^м ецкаго  насе- 
л е т я  Австр1и съ Г ер м ан 1ею, въ силу чего, естественно, об н аруж и 
вается все рельефн-Ье такж е и стремлен1е всЬхъ н ер у сски х ъ  сл а- 
вянъ  къ  о б ъ е д и н е тю  съ Pocciero, безъ  всякаго  р'Ьш ительно под
стрекательства со стороны  посл’Ьдней. Т олько  часть м ало ещ е 
развиты хъ въ  политическомъ отнош ен ш  м алороссовъ  способна 
прельщ аться внуш аем ой имъ съ  непр1ятельской стороны  мыслью о 
сепаратизм'Ь, которою  нын'Ь уж е не соблазн яю тся  даж е м н оп е 
дальновидны е п о л ь с и е  политики. И гн ори ровать  всЬ эти  общ еиз- 
в'Ьстные ф акты — отнюдь несл 'Ьдуетъ.

О су щ ествл ен ш  п ан гер м ан и зм а врядъ ли можетъ пом еш ать что- 
либо , хотя вели кая  герм анская идея пр1ятна далеко не всей Е в р о п ^ . 
А  зат'Ьмъ, безъ  coM Hinifl, в сту п и ть  въ  свои  п р ав а  и столь ж е мало 
ж елан н ы й  для Е вроп ы  пан славизм ъ . В ъ  свое врем я проивойдетъ, 
вероятн о , ещ е и тесн о е  сближ ен1е всЬ хъ  п рочихъ  родственны хъ 
н ародовъ , снособны хъ  на объединен1е.

Б езусловн о  в^р н о , что уж е въ  настоящ ее  врем я всЬ н е р у с с и е  
славян е  сходятся  въ  уб'Ьжденш , что спасти  свои народны е идеалы 
они могутъ лиш ь путем ъ о б щ его  единен1я. Это доказы ваю тъ такж е 
и  посл'Ьдн1я с о б ы и я  на славян ском ъ юг'Ь, неож иданно затрон увш 1я  
вдругъ  всЬ вр аж д ебн ы я  сл авян ам ъ  силы  и этим ъ подвинувш 1я къ 
р азвязк^ , п ож алуй , не одни только славянск1е, но и всЬ проч1е 
назр'Ьвш1е по-иитическхе вопросы , не и склю чая  и давно ож идаемаго 
всею нем ецкою  нац1ею окон чательнаго  сл1яш я герм анскаго  Mipa.

Н а  Б ал к ан а х ъ  соверш ается  уж е H bin i п ервое д'Ьйств1е полити- 
ческаго единен1я славян ъ , недавно ещ е враж дебн ы хъ  между собою  
и вдругъ  рискнувШ ихъ всЬмъ своим ъ достоян1емъ для достиж еш я, 
соединенны ми силам и, столь трудной ц'Ьли, какъ  разруш ен1е евро
пейской Турц1и, н аселен н ой  т^ми ж е, так ъ  долго при т’Ьсняемымп, 
славян ам и и грекам и . Ч то  недавно ещ е казалось неосущ ествим ой 
проблемой быстро п ревращ ается  въ несом ненны й ф актъ.
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Самую выгодную роль играютъ часто т^ велиия державы, ко- 
торыя сумеютъ воздержаться отъ вмешательства въ случающ1яся 
войны, занимая выжидательное положеше, во всеоруж1и огромнаго 
запаса св'Ьжихъ, боевыхъ силъ. Опираясь на таковыя, o n i нередко
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въ состоян1и продиктовать потомъ свою волю даже и поб4дите- 
лямъ. Въ HCKjccTBi ум^ть опереться на свои боевыя силы въ са
мый подходящ1й политический моментъ лежитъ весь смыслъ, какъ 
активнаго, такъ и пассивнаго милитаризма; на немъ построены 
обыкновенно всЬ расчеты и успехи агрессивной политики. На- 
противъ, T i государства, которыя въ такой р-Ьшительный моментъ 
окажутся неготовыми къ войн’Ь или силы которыхъ исчерпаны, 
рискуютъ положительно всЬмъ. Насколько выгодно обладать круп
ными военными силами, настолько же рискованно, при современ- 
ныхъ международныхъ услов1яхъ, израсходовать ихъ. Самая лучшая 
военная организавдя, обусловленная возможностью своевременнаго 
возстановлен1я затраченныхъ въ военное время силъ и средствъ, 
не спасаетъ отъ разстройства финансовъ и отъ временного осла- 
блен1я военной готовности посл'Ь большой войны, ч’Ьмъ всегда мо- 
гутъ воспользоваться недоброжелательные сосЬди. Въ виду сего, 
зат’Ьвая войну, необходимо, во-первыхъ, чтобы д^ль и ожидаемые 
результаты войны соответствовали риску. Во-вторыхъ, надо 
предварительно заручиться r a p a n iif lM n  невмешательства дру- 
гихъ державъ и активными союзниками на случай подобнаго вме
шательства. А  такъ какъ предусмотреть все последств1я войны 
трудно, то понятно, что, не желая рисковать многимъ, велик1я дер
жавы решаются на войну лишь въ самыхъ исключительныхъ слу- 
чаяхъ, когда положительно не находятъ другого исхода. Основы
ваясь на изложенномъ, можно усомниться, действительно ли дело 
дойдетъ когда-либо до обш;ей войны между европейскими держа
вами, такъ какъ результаты ея могли бы быть во всехъ отноше- 
нiяxъ неожиданными... Та же Австр1я, которая ныне такъ само
уверенно играетъ съ огнемъ, первая могла бы испытать на себе 
еятяжшя последств1я. При известныхъ обстоятельствахъ такая 
война могла бы послужить удобнымъ моментомъ для поглош,ешя 
Цислейтан1и Герман1ею и для сл1ян1я придунайскихъ и балкан- 
скихъ народовъ въ великое федеративное государство.

Вообш,е, пессимисты рисуютъ ближайшее будущее въ чрезвы
чайно мрачномъ виде. Они говорятъ; Герман1и въ настоящихъ ея 
границахъ давно тесно; она задыхается. Она вынуждена расши
рять свои владен1я въ восточномъ нанравлен1и. Духъ прусскаго 
ордена среди немцевъ давно воскресъ. Пока они взялись за экс- 
пропр1ащю польскихъ земель въ Познани. Къ войнамъ 1866 и 
1870 гг. они готовились въ течен1е многихъ летъ. А  кто знаетъ, 
какъ давно они готовятся уже къ великой борьбе со славянскимъ 
м1ромъ? Стремясь къ MipoBOMy владычеству^ Герм атя, правда, на



ж и ла себ'Ь в р ага  въ ли ц ’Ь А нгл1и, вы нуж денн ой  н ап асть  н а  нее р а -  
H'fee, ч^м ъ Герман1я ср авн яетъ  свои морск1я силы съ англ1йскими. 
Н о тутъ  ещ е возм ож енъ ком пром иссъ, немыслимый въд'Ьл’Ь расш и- 
р еш я  Г ер м аш и  на востокъ. П осл'Ьднее возм ож но только при п о 
мощи войны . У P o c c in  ж е избы токъ зем ли. О на надолго зан ята  
внутренн им и своими вопросам и и реф орм ам и . Е й  нуж енъ  одинъ 
только  продолж ительны й миръ. М ож етъ ли  Герм ан1я дож идаться, 
пока огром ны й организм ъ Р о с с ш  вполн'Ь окр’Ьпнетъ и он а, во все- 
оруж1и своего м огущ ества, будетъ неуязвим а? У страни ть ф актъ не
обходимости расш ирен1я границ ъ  Г ерм анш  не въ состояш и даль- 
н1я ея  к о л о т и . В ы водъ одинъ: общ ая вой н а бли зка  именно п о 
тому, что P o c c iя  не ж елаетъ  ея.

К акъ  бы то ни  было, одно мн^ каж ется  несомн’Ьннымъ; надо 
помнить, что въ н аш е врем я не м ож етъ быть успеш ной  войны  безъ 
общ аго п атрю ти ческаго  воодуш евлеш я. И м енно въ наш ъ реальны й 
в^къ исходъ каж дой войны  бол'Ье, ч-Ьмъ когда-либо, зависитъ отъ 
настроен1я страны  и въ  зависимости отъ  сего и вой скъ . В озмож но 
л у чш ая  подготовка боевы хъ силъ , превосходное вооружен1е, тех- 
ни чесю я с р е д с т в а ,— все это HecoMHinno даетъ  много ш ан со въ д л я  
поб’Ьды. Н о безъ еди нодуш н аго , вы сокаго подъема ду х а, способ- 
наго увлечь м ассы  н а  см ерть ,— все это тер яетъ  много значен1я пе- 
редъ лицом ъ бол'Ье си льн аго  въ  нравственном ъ отношен1и п роти в
н и ка . В ъ военной исторди м ало есть нрим 4ровъ  (за  исклю чен1емъ 
гибели горсти гер о евъ  въ борьба съ превосходны мъ числомъ 
вр аго въ , подъ вер м о п и л ам и ), чтобы  поражение нотерп'Ьла сто
рон а , превосходивш ая вы соким ъ воодуш евлен1емъ другую . Т акое 
воодуш евлен1е придаетъ  вой скам ъ  неп одраж аем ую  способность 
легко  и быстро приводить въ исполнен1е самы я см'Ьлыя по замыслу 
pim eH ifl; оно создаетъ неприм еним ы е въ  другихъ  обстоятель- 
ствахъ тактическ1е пр)емы и всегда достигаетъ неож иданны хъ 
усп^хоБъ. Н е кабин етны м ъ термином ъ явилось С уворовское 
«бы строта и н ати скъ » ; оно вы несено изъ  опыта самыхъ блестя- 
пщ хъ поб^дъ . Выражен1е Н аполеона, что н а  во й н ^  три  четверти 
y c n tx a  вы текаю тъ и зъ  м оральны хъ силъ , такж е н е  пустая  ф раза. 
То ж е  говоритъ и древн е-ри м ская  пословица: «fortes fortuna 

adjuvat»  (храбры м ъ и с ч аси е  дается) и н аш а р у сская  поговорка: 
«см'Ьлымъ Б о гъ  влад^етъ» .

Въ м ассахъ  понем ногу  уж е зар о ж д ается  сознан1е личной воли 
и кое-как1е к р и т и ч е с т е  поры вы  и это д^лаетъ  ихъ  бол'Ье воспр1им- 
чивыми для т^х ъ  настроен1й, отъ которы хъ  зависи тъ  или р'Ьшимость 
ум ереть за  родину, или  обратное явлен1е: трусли вое отнош е-
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m e къ военному долгу , смотря по при чи нам ъ, вы звавш им ъ войну, 
и ещ е бол'Ье по ц-Ьди^ нам еченной для достиж ен 1я столь дорогой 
ц^ной.

М ож етъ ли быть въ этомъ о т н о ш е т и  что либо поучительн'Ье, 
ч'Ьмъ н асто ящ ая  сл авян о -ту р ец кая  война? И спы танная векам и , 
и зв естн ая  своею  стойкостью , бол'Ье ч’Ьмъ нолум и ллю н н ая  турец кая  
ар м 1я , воспи танн ая въ  к у л ьте  безпощ адной борьбы  съ неверны м и, 
несм отря на то, что ор ган и защ ею , обучен 1емъ и вооруж ен 1емъ ея 
руководили н ем ец к 1е авторитеты  и что въ  ея рядахъ  сраж али сь  
даж е герм ансш е и ав стр о -вен гер ск 1е оф ицеры , не у с п е л а  о п о 
мниться, какъ  бы ла см етен а съ обш и рн аго  поля военн ы хъ  д ей ств 1й 
и изъ  ц ел аго  ряда у к р еп л еш й  соеди ненн ы м и силам и молодыхъ еще 
въ во ен н о й .HCTopin болгарски хъ , сербски хъ , черн огорскихъ  и гр е - 
ческихъ войскъ. Т рудно ж е  утверж дать, что последн1я были обу
чены  и вооруж ены  лучш е турец ки хъ . Е сл и  въ  сою зны хъ славян - 
скихъ арм 1ях ъ  введен ъ  бездымный порохъ , н о вей ш ая  ш рап нель, 
автом атическ 1е караби н ы , осадны я и ско р о стр ел ьн ы я  оруд 1я , то и 
турец кая  арм 1я , благодаря заботам ъ ф ельдм арш ала ф онъ-деръ -Г оль- 
ца, не такъ уж ъ отстала отъ соврем енны хъ  военн ы хъ тр ебо ван 1й.

Только р ед к 1й по своей си л е  подъем ъ д у х а , еди нодуш н ая, ф а
натически о тч аян н ая  удаль добились въ  этой  во й н е  успеховъ , бо
л ее  которы хъ не достигла бы въ столь короткое врем я, пож алуй , 
и  п ро сл авл ен н ая  п русская  арм 1я ...

1У.

Въ А встро-В ен гр 1и н ы н е откры то пи ш утъ  и говорятъ  о близо
сти войны съ P occiero ....

О бращ аю сь къ о ц е н к е  австро-вен герски хъ  военн ы хъ  силъ.
П реж де всего необходимо ближ е р азсм отреть  народонаселен1е 

этой им пер1и; по нему можно безош ибочно судить и о составе 
арм 1и.

И зъ  о б щ аго чи слаб З  м иллю новъ ж и телей  А встро-В енгр1и , около 
2 6 1 /2  м иллю новъ п ри надлеж атъ  къ сл авян ски м ъ  н ародностям ъ, а 
именно: lO ^/i м иллю новъ  чеховъ , м оравовъ и словаковъ , мил- 
Л10на м алороссовъ , 4 * /’ м иллю на сербо-хорватовъ , 41/ 2  м иллю на 
поляковъ и 2 милл1она словинцевъ. З атем ъ  1 2 i/ j  милл1оновъ н ем - 
цевъ, 8  милл1оновъ м адьяръ , 3 милл1она рум ы нъ, 2^/4 милл1она 
евреевъ , 1/2 милл1она и тал ьян ц евъ  и в сех ъ  остальны хъ нащ он аль- 
ностей около '/♦  м илдioнa.

Таким ъ образом ъ , преобладаю щ ее въ А встрги п л ем я— австр1й- 
CKie славян е , остатки древн ихъ , зап ад н о -евр о п ей ски х ъ  сл авян -



скихъ народностей^ поглощенныхъ германскими и романскими на
родами. Закаленные въ нревратностяхъ судебъ западной Европы, 
они съ трудомъ отстояли свою нацюнальность. Въ истор1и они не
однократно играли видную роль, какъ, наприм^ръ, во время рас- 
цв’Ьта Великоморавскаго царства на cbeepi, а Сербскаго и Болгар- 
скаго на югЬ; потомъ во время нашествия монголовъ на западную 
Европу, потерп’Ьвшихъ поражен1е въ чешской Морав1и; дал'Ье въ 
борьба съ прусскими рыцарями, окончившейся славной ноб-Ьдой 
подъ Грюнвальдомъ; зат'Ьмъ въ нерюдъ, нредшествовавш1й рефор- 
мащи, когда славянская образованность, науки и художества въ 
центральной Европ^ стояли на значительной высот^ (древн'Ьйшш 
университетъ въ г. Праг-Ь-чешсюй, съ 1348 г.); зат'Ьмъ вовремя 
чешской реформацш, завершившейся торжествомъ гусситовъ^посл'Ь 
1 2-л'Ьтней доблестной борьбы съ Римомъ, предпринявшимъ противъ 
нихъ пять крестовыхъ походовъ съ арм1ями, собранными римскими 
папами со всЬхъ католическихъ странъ; позже, во время Тридцати- 
л'Ьтней и шведскихъ войнъ и, наконецъ, въ долголетней борьба съ 
турками, отброшенными отъ Б^ны поляками и неоднократно раз
битыми славянами, послЬ чего въ новейшее уже время Австр1я 
организовала, въ защиту отъ турокъ, на южной своей окраин^ осо
бую славянскую провинщю съ военною организац1вю (такъ назы
ваемая «Военная граница»), на подоб1е нашей казачьей Украины.

Отличаясь npHMipHbiMb трудолюб1емъ на всЬхъ поприщахъ 
культуры, австршсше славяне достигли сравнительно высокой сте
пени npocBinieHiH и благосостоятя, но, благодаря германизатор- 
скимъ стремлен1ямъ австршскаго правительства, которымъ они слу
жили noMixofi,HXb всегда преследовали, и они такъ и остались па
сынками этой имперш, которая главнымъ образомъ ими же держа
лась и кр§пла.

Въ 1860 г. въ Австрхи была обнародована конституц1я. Посл^ 
раздала въ 1867 г. австр1йской имперш на дв4 половины, немец
кую и венгерскую, правительство, вследстЕхе обострявшейся до 
крайности политической борьбы со славянами, не могло уже съ 
прежнимъ успехомъ продолжать свою германизаторскую деятель
ность. А  потому, сделавъ всевозможныя уступки полякамъ, кото- 
рыхъ нетрудно было привлечь миражемъ возстановлен1я Поль ши 
оно создало изъ нихъ оруд1е для своей политики. Несколько позже 
была, кроме того, изобретена, а при поддержке изъ Германш тща
тельно выращена, идея политпческаго объединен1я подъ эгидой 
Австр1и всехъ малороссовъ, прозванныхъ отныне «украински мъ 
народомъ»...
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П араллельн о съ  политикой тако го  рода въ  Ц и сл ей таш п , 
мадьяры  въ другой, венгерской , половин'Ь п оступ али  ещ е бол'Ье 
круто съ  транслейтанским и славянам и: сербо-хорватам и , словакам и 
и угорскими русскими. Н есм отря  н а  гар ан ти р о ван н ы я  KGHCTHTyn;iero 
вс^мъ народам ъ равн ы я п р ава , удалось такимъ образом ъ 2 OV2 мил- 
л 1онамъ н'Ьмцевъ и м адьяръ, у сп еш н о  справиться  съ 2 6 V 2 м илл 1о- 
нами сл авян ъ  и 6 -ю м иллш нам и прочпхъ народностей. Н о  въ н а 
стоящ ее врем я п рои сходи ть  уж е перелом ъ среди п оляковъ , бол 1;е 
всего пом огавш ихъ правительству) такъ  как ъ  и польсю е д еятели  
начинаю тъ проникаться уб'1 ж д ен 1емъ, что стрем леш я австр 1йскаго  
правительства н ап равлены  исклю чительно въ  пользу HiMeniKHXb 
интересовъ, но отнюдь н е  въ  пользу поляковъ  или новаго «украи н- 
скаго народа» , интересы  которы хъ, как ъ  славян ски хъ  народностей, 
всегда противополож ны  н'Ьмецкимъ. В раж дебно относится нын'Ь къ 
P o cc in  лиш ь м еньш ая часть австро-п ольской  интеллигенщ и.

Этого кр аткаго  о п и саш я достаточно, чтобы составить себ ^  в'Ьр- 
ное п о н ят 1е о н астр о ен ш  2 6 ‘/2M иллioнoвъaвcтp iйcкиxъ  сл авян ъ . А  
такъ  как ъ , начиная съ 1 8 6 0  г., политическая борьба въ Австр1и до 
н ельзя  быстро р азбуди ла въ простонародь’Ь чутк 1й и н тересъ  къ по- 
литик-Ь, такъ что ны н4 трудно найти хиж ину, гд-Ь бы политичесш я 
страсти не волновали  лю дей до глуби ны  душ и ,— то н е  трудно до
гадаться, въ каком ъ н астр о ен 1и славян сю й  простолю динъ обы кно
венно вступаетъ  въ  ряды  австр о -вен гер ск о й  арм 1и, а  такж е, съ  к а - 
кимъ чувствомъ онъ будетъ ср аж аться  противъ  сл авян ъ  ж е , хотя 
бы ему объ этихъ  зарубеж н ы хъ  сл авян ах ъ  и наговори ли  р азн ы хъ  
небылицъ? А в-Ьдь половин а всЬхъ австро-вен герски хъ  в о й ск ъ — 
славяне! (20 ,2 8® /о чехо-м ораванъ; 8,96®/о м алороссовъ; 8 , 4 9 " / о  

сербо-хорватовъ ; 8,49<>/о поляковъ  и 3 , 7 8 “ /о словинцевъ).
Е сл и  ж е изъ этого числа вычесть половин у н и ж н и хъ  чиновъ  

м алорусской нац1ональности ( 4 ,4 8 ® /о ),  три  четверти польской 
(6,36® /о) и около десяти процентовъ  н и ж н и хъ  чиновъ всЬхъ про- 
ч и х ъ  славян ски хъ  народностей  ( 3 , 2 5 о / о ) ,  а  всего 1 4 , 0 9 о / о ,  д оступ - 
ны хъ, полож им ъ, славянофобским ъ внуш ен}ямъ, по недостаточ
ному ли ум ственном у р азв и тш , или всл’Ьдств1е п ар т 1йной аги тац 1и, 
то въ рядахъ  австро-вен герск и хъ  войскъ все-таки  ещ е можно н асчи 
тать  не м ен^е 3 5 , 9 7 о  бол4е или M enie созн ательн ы хъ  сл авян ъ , 
которы хъ никто и ничто не сум ^етъ воодуш евить для войны  съ 
ихъ зарубеж ны м и братьям и-славянам и .

О тсутств1е воодуш евлен 1я или даж е только отвращ еш е къ 
войн-Ь, конечно, не есть ещ е изм'Ьна долгу; но способствовать п о - 
б ’Ьдамъ настроен 1е этихъ 36<>/о всей  ав стр 1йской арм 1и во вся-

1 1 0  ВОЕННЫЙ СБОРНИЕЪ.



ИСТ0Р1Я, НАРОДНОСТЬ, ПОЛИТИКА И ВОЙНА. 1 1 1

комъ случа'Ь не будетъ. Н едаром ъ одинъ и зъ  деп утатовъ  австр1й- 
ской делегац1и недавно вы сказал ъ , что начинать войну со сл авя
нами рискованно  для государства  со славян ски м ъ  народонаселе- 
ш ем ъ въ  26  милл1оновъ и  недаром ъ каж дую  изъ  славян ски хъ  но- 
б’Ьдъ на Б а л к ан а х ъ  торж ественно обходятъ молчан1емъ во м ногихъ 
сл авян ски х ъ  стр ан ах ъ  AecTpin.

Зат-Ьмъ, обратим ся къ  солдатском у матер1алу н ем ецкой  нац1о- 
нальности, какового  въ австро-вен герской  арм1и состоитъ 2 3 , 6 ° / о  

общ аго состава .
B c i  военны е н ^м ец каго  п р о и с х о ж д е т я , н а  какой  бы н и  стояли  

степени ум ствен н аго  развит1я, въ  А встрш  всегда настроены  в р а 
ж дебно п р о ти въ  славян ъ , всл'Ьдств1е традищ онн аго  съ давн и хъ  
временъ во сп и таш я  м ^стн аго  н^м ецкаго  н а с е л е т я  въ  р^зком ь 
антагонизм ’Ь къ  славян ам ъ . В ъ виду ж е сравн и тельн ой  м алочи
сленности  австрШ скихъ н ’Ьмцевъ, у  которы хъ вы соко развито  на- 
щ ональное с о зн а ш е , им ъ въ  А встр1и трудно и грать  ту  исклю чи
тельную , п ервен ствую щ ую  роль, к о то р а я , по ихъ  мн'Ьн1ю, имъ нри- 
надлеж итъ . Всл'1дств1е сего, зн ач и тел ьн ая  часть  и хъ  отнюдь не 
скры ваетъ , что давн им ъ и хъ  политическим ъ идеалом ъ есть соеди- 
нен1е съ Герман1ею. П роявлен1я этого рода встр'Ьчаю тся въ  а в с т р й -  
ской печати , въ общ ественной  и политической ж и зни  весьм а нередко. 
Н о  этому я в л е н ш  придаю тъ гЬм ъ м еп^е значен1я, что, въ отв'Ьтъ 
н а  нодобны я маниф естац1и, и зъ  Г ерм аш и  даю тъ пон ять, что 
Австр1я, въ качеств'Ь носи тельни цы  герм анской культуры , им ^етъ  
свое особенное, полн ое вы сокаго  значен1я, призван1е.

А  все-таки  далеко  не к аж д ая  вой н а, к ак о вая  мож етъ входить 
въ  расчеты  aвcтp iй cкaгo  п рави тельства, будетъ симпатична 
австр1йскимъ н'Ьмцамъ, потом у что виды австрШ скихъ правящ ихъ 
сф еръ , дорож ащ ихъ ещ е воспом ин аш ем ъ о недавней гегемош и 
Австр1и въ Герман1и, невольно иногда не совпадаю тъ съ гер м ан 
ской  политикой . К акъ  видно и зъ  публичны хъ отзывовъ н'Ьмецкихъ 
н ац ю н альн ы хъ  деятел ей  въ А встр ш  воин ственн ая политика А в- 
стр1и вы зы ваетъ , н ан ри м ^ръ , неудовольств1е среди австр1йскихъ 
н'Ьмцевъ. О динъ изъ и хъ  политическихъ вождей недавно заяви л ъ  
въ в'Ьнскомъ п ар л ам ен т^ , что въ виду явн аго  р асп о л о ж еш я  боль
ш инства н а с е л е т я  монарх1и въ  пользу б ал к ан скаго  сою за, не мо
ж етъ  быть и р-Ьчи о серьезном ъ военномъ выступлен1и А встро- 
B enrpiH , з а  счетъ  н'Ьмцевъ, а потому онъ протестуетъ  противъ  
п р и н е с е ш я  въ ж е р т в у  н ем ецкой  крови , для спасен1я австр1йской 
в н еш н ей  политики , издавна ош ибочной. О чевидно, въ  сл у ча’Ь, 
если  бы [возгор'Ьлась пы н^ войн а, н астр о еш е австрШ скихъ
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н^м цевь склони тся въ  пользу  ея  ли ш ь настолько , н асколько  въ 
ней будетъ участвовать вм ^ст^  съ  Австр1ей и Герман1я. А  это 
важ но въ виду того, что HiMeH,Kifl элем ен тъ  со ставл яетъ  самое 
надеж ное ядро австр1йской арм ш . Н ели ш н е п р и н ять  во вниман1е, 
что именно среди австр1йскихъ н'Ьмцевъ слож илось преднолож е- 
Hie о недолговечности А встр1и, п о тер явш ей  н а  ряду  съ новой ве
ликой Г ерм аш ею  главн'1йш1й свой  «raison  d ’etre» .

В ойска мадьярской н ац ю н ал ьн о сти  (около 15<>/о общ,аго чи сла 
австро-вен герскихъ  военн ы хъ  с и л ъ )— это лучш1й военный м ате- 
р 1алъ, какой себЪ можно представи ть. В ы носливы е, см етли вы е и 
храбры е, они ни когда не уны ваю тъ . В ъ зл осчастн ой  б и тв^  подъ 
С адовой, когда вся арм1я Б ен ед ека  б еж ал а  въ  б езн орядк^ , общ ая 
паника^ихъ не косн улась. О ни— отличны е н аезд н и к и  и разведчики. 
BenrepcK ie rycap cK ie цолки , состоящ 1е почти исклю чительно изъ 
ни ж ни хъ  чиновъ м адьярскаго  происхож ден1я, это п р ек р асн ая , лег
к а я  кавалер1я, напом инаю щ ая н аш и х ъ  черкесовъ .

Е сл и , однако, при нять во вниман1е, что связь м адьярскаго  н а 
рода съ  Австр1ею соверш ен но  сл у чай н ая; что м адьяры  отличаю тся 
гром адны м ъ, доходящ имъ до кар и кату р н о сти , самомнеп1емъ; что 
они одинаково не располож ен ы  как ъ  къ  славян ам ъ , такъ  и къ  
н^м ц ан ъ  и рум ы нам ъ, составляю щ им ъ больш инство народон аселе- 
ш я  В ен грш , и  что сам и они нелю бимы  этими н ародностям и  изъ -за  
своего крутого властолюб1я: то блестящ 1я боевы я кач ества  мадьяръ 
теряю тъ много отъ п естраго  состава  вен герской  арм ш , въ  которой  
преобладаю тъ п р и тесн яем ы е ими недруги . Д аж е и среди сам ихъ 
мадьяръ всегда с у щ еств о в ал а  и н ы н е  сущ ествуетъ  си льн ая  парт1я, 
враж дебн ая А встр ш , м ечтаю щ ая объ окончательном ъ о тд ел ен 1и 
Венгр1и отъ HMnepiH Г аб сб у р го въ . В о врем я А встро-п русской  
войны 1 8 6 6  г. для П р у с с ш  не трудно бы ло орган и зовать  въ В ен 
грш  противъ  Австр1и повстанческ1я ш ай ки  ген ер ал а  К лап ки , зн а - 
чен1е которы хъ не у сп ел о  о бн аруж и ться  только благодаря бы строму 
окон чаш ю  этой кампан1и.

В ъ виду вы ш еизлож еннаго и вен гер ск ая  арм1я въ общ емъ н и 
чего вы даю щ егося собою  не п редставляетъ .

О стается косн уться  ещ е представителей остальны хъ н ар о д н о 
стей въ  австро-вен герской  арм ш : рум ы нъ, евреевъ , и тал ьян ц евъ  и 
пр ., составляю щ ихъ 11 ,3 2 “/о всего состава  войскъ . Румы ны  
(5,66®/о) мечтаю тъ только о сл1яш и н аселенной  ими С ем иград 1и и 
Б укови н ы  съ Румын1ею , между тем ъ  как ъ  в се  помыслы евреевъ  
(4,26“/о) н ап равлен ы  исклю чительно н а  н аж и в у , а  итальянцы  
( l ’’/о) думаю тъ только о своемъ ирредентизм е, хакъ что в с е  эти



народности  будущ ей  слав’Ь австр1йскаго оружГя отнюдь не посо- 
дМ ствуготъ , как ъ  не прибавили къ ней ни чего  и въ прош лом ъ.

В ъ итог’Ь оц'Ьнки разнороднаго  солдатскаго  матер1ала австр о 
вен гер ско й  арм1и п олучается  мало ут'Ьш ительнаго. И злож ен ны я 
вы ш е со о бр аж еш я объ ясн яю тъ  отчасти  такж е и главн'Ьйш 1я  при
чины  часты хъ неудачъ, каш я испы ты вали  aBCTpiflcKifl войска въ 
посл'Ьднихъ вой н ахъ .

Н о соверш енно особен наго  вниман1я засл у ж и ваетъ  оцен ка 
австр1йскаго  к о р п у са  оф ицеровъ , какъ  равно  и у п о р н ая , въ вы с
ш ей степени ин тен си вн ая р або та , которая со времени А встро-п рус
с к о й  войны  идетъ во вс-Ьхъ родахъ  войскъ австро-вен герской  
арм1и и н а  в с4 х ъ  п оп ри щ ахъ  воен н аго  знан1я и д'Ьла.

К орп усъ  австр о -вен гер ск и х ъ  оф ицеровъ  въ  общемъ прекрасн о  
п одготовленъ , въ  особен ности  въ  австрхйской половин’Ь импер1и. 
В ъ  немъ п реобладаетъ  н'Ьмецшй элем ентъ. M e n ie  cooтвtтcтвyю щ ie 
■офицеры постоянно  удаляю тся  при помощ и строгой фильтровки 
во  всЬхъ чи н ахъ  и долж н остяхъ . В ъ ш табъ-оф и церы  выдвигаютъ, 
п о  окон чаш и  ш табъ-оф и церски хъ  ку р со въ  и п осл’Ь достаточнаго 
яр акти ч еск аго  исп ы тан]я, лиш ь сам ы хъ способны хъ и заслуж ен- 
ны хъ  кап и тан о въ  и ротм истровъ по избранию; старш и н ство  им-Ьетъ 
зн а ч е ш е  лиш ь при  услов1и о д и н а к о в аго ц е н за и а т те с т а щ и . К ом ан- 
ди ровъ  отдйльны хъ частей и вы сш ихъ н ачальн и ковъ  назначаю тъ 
■съ особенны м ъ разбором ъ . У сп еш н ое  окончан1е средн и хъ  или 
вы сш ихъ военн о-учебн ы хъ  заведен1й, само по себ-Ь, отнюдь не въ 
co cтo ян iи  обезпечить кар ьер у  оф ицеру, не ж елаю щ ем у продолж ать 
трудиться надъ  собою  по до сти ж еш и  цен за; офицерамъ вс'Ьхъ 
степеней  п редоставлен а возм ож ность у п р аж н яться  въ своей спе- 
щ альн ости  и  подготовляться для вы сш ихъ долж ностей.

С воеобразны й и,, по моему M H in iro , правильны й взглядъ сущ е- 
ству етъ  въ  австр1йской арм1и н а  о ф о ц е р с и е  браки , признаваем ы е 
зд-Ьсь, по р азн ы м ъ  соображ ещ ям ъ , м ало желательны ми. В ступле- 
n ie  въ б р ак ъ  оф ицеровъ  затрудн ен о  зд’Ьсь вы сокимъ им ущ ествен- 
ны мъ цензом ъ и другим и требован 1ям и, такъ  что п роц ен тъ  семей- 

-ны хъ  оф и ц еровъ  весьм а незн ачителенъ . П о т'Ьмъ ж е причинам ъ, 
по которы м ъ когд а-то  въ рим ско-католи ческой  ц еркви  бы ли у н и 
чтож ены  браки  CBfecKaro духовенства^ ради во зстан о вл еш я  рас
ш атан н ой  дисциплины  и укр'Ьплен1я м огущ ества п ап ъ  п церкви , 
по Т’Ьмъ ж е соображ еп1ямъ въ арм1яхъ западной Е вр о п ы , а въ  осо
бенности  въ  ABCTpin, поддерж иваю тъ п р и н ц и п ъ  безбрач1я офице- 
ровъ^ и преж де всего въ младш ихъ ч и н ах ъ . П а п ^  Григор1ю Y II  
<Гильдебранту) врядъ ли бы удалось въ X I  стол 'Ьип  поднять п ап -
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1 1 4  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

ст в о  д о  т ого  BceifipHO и с т о р и ч е с к а г о  зн а ч е ш я , д о  к о т о р а го  о н ъ  

до в ел ъ  е г о , е сл и  бы  он ъ  н е  и зд а л ъ  д ек р ет ъ  о целибат'Ъ с в я щ е н -  

ник овъ .
С истем ати ческая  п одготовка арм1и къ  BoflHi достигаетъ въ 

А встрш  р езу л ьтато въ  весьм а п очтен ны хъ .
С троевое обучеш е всЬ хъ  родовъ войскъ , п олевая  служ б а, 

стр-Ьльба, и н ж енерное, м оторное д^ло  и ав1авдя, и н тен дан тская  
и сан и тар н ая  часть доведены, во в с ^ х ъ  д етал ях ъ , до кр ай н и х ъ  
пред^ловъ возм ож н аго . Р а з в ’Ьдка, въ см ы сл’Ь у м ^ ш я  бы стро добы
вать необходимы я св'Ьд'Ьшя для важ н ы хъ  pinieHifl, развита до в ы 
сокой степ ени  у сп еш н о сти . В ой ска пр1учены къ  стройны мъ п о - 
ходнымъ движ еш ям ъ съ м ерам и  о х р ан еш я ; они м ан еври рую тъ  
см'Ьло и у вер ен н о , съ больш им ъ ум'1н1емъ п р и м ен яю тся  къ  м ест 
ности. П р ео до л еваш ем ъ  ц елы м и  частям и всевозм ож ны хъ  п р е- 
пятствш  заним аю тся до того сер ь езн о , что врядъ  ли где-ли б о  до
стигаю тся лучш1е результаты . В се лю ди и лош ади обучены  п л а- 
ван1ю. С ам оокапы ван1е и применен1е р азн о о б р азн ы х ъ  средствъ  
для обороны п р ак ти ку ется  съ усп ехом ъ . Н очн ой  бой, новейш 1е 
прхемы для употреблен1я въ  д ело  артилер1и, сам остоятельны я д ей - 
ств1я кавалер1и, словом ъ, в с е  дан ны я опы та соврем енной  войны  
усвоены  въ теорш  и н а  п р а к ти к е  м ирн аго  врем ени  войскам и и 
ихъ начальникам и до у м е ш я  уп р авл ять  больш им и м ассам и вклю 
чительно. В ооруж еш е и техническ1я средства, з а  малыми исклю - 
чеш ям и (обусловленн ы м и требоваш ям и  эконом ш , как ъ  н а п р ., с к о - 
рострельн ы я полевы я оруд1я и зъ  бронзы , вм есто стал и ),— п о сл ед 
нее слово н ауки . П р еж ш и  духъ  косности  и ф орм ализм а д авн о  
уступ и лъ  сознательном у стр ем л ен ш  къ  иниц1ативе и къ  развит1ю  
кр ай н ей  эн ер п и . В заи м н ая  п оддерж ка частей , единство д ей ствш , 
въ рам кахъ  строгой  исполнительности  по отнош еш ю  къ  н ам еч ен 
ной цели  б о я — закон ъ . В ся  арм1я вотъ у ж е въ  продолжен1е 4 6 -ти  
л етъ  трудится, не п о кл ад ая  рукъ , де х у ж е  ея  сою зницы , герм ан 
ской арм1и, пользуясь советам и герм ан ски хъ  авторитетовъ.

И  несм отря н а  все , эти плоды  огром наго, д олголетн яго  труда 
отчасти парали зую тся однимъ край не важ ны мъ недостатком ъ, ме~ 
ш авш им ъ и преж де уж е боевой сл а в е  австр1йскихъ войскъ, а  н ы н е  
сугубо вреднымъ.

Это преж де всего отчуж деш е значительной части н и ж н и хъ  
чиновъ (н е  н ем ец кой  нащ он альн ости ) отъ  своихъ  н ач альн и к о въ - 
оф ицеровъ или, п р ави льн ее  го воря , отсутств1е ж ивой связи  меж ду 
оф ицерами и ниж ним и чинам и. И гн о р и р у я  у к азаш я  опы та, воспи- 
таш е офицеровъ и до сего врем ени ведется въ д у х е  н ем ец кой  и ли



м адьярской  нетерцим ости  къ  други м ъ нац1онадьностямъ, доходя
щ ей часто до нен ави сти . С и л ьн ее  всего  среди  оф ицеровъ развито 
n p e s p in ie  къ  славянам ъ. А это, конечно, оггалкиваетъ  ниж нихъ 
чиновъ, въ  особенности бол^е ку л ьту р н ы х ъ  сл авян ски х ъ  народ
ностей.

Д ругим ъ нодобнымъ ж е зломъ н уж н о  п р и зн ать  то обстоятельство, 
что вы ростаю щ 1е н а  родин'Ь среди плем ен н ой  враж ды  нижн1е чины 
вносятъ  духъ разд ора  и въ части  арм1и, гд'Ь в стр еч аю тся  съ т^ми 
ж е враж дебн ы м и элем ентам и. В ^дь однородны е по нащ он альн ости , 
не см'Ьшанные п о л к и — к р ай н я я  редкость въ австр1йской арм1и. 
В сЬ  части  п естр я тъ  обы кновенно составомъ разнородны м ъ не 
только по крови , но и по д уху . Возьмемъ хотя бы лю бой богемсю й 
или цислейтанск1й п олкъ . Зд'Ьсь славян е косятся  н а  своихъ  n i -  
м ецкихъ  товари щ ей , м еж ду т4м ъ  какъ  унтеръ-оф ицеры  и офиперы, 
среди которы хъ п реобладаю тъ  нац1ональности,чуж 1я больш инству 
ни ж н и хъ  чиновъ , не особенно друж елю бно смотрятъ н а  этихъ по- 
сл'Ьднихъ. Е щ е  бол^е резки м и  пред ставляю тся  эти контрасты  въ 
каком ъ-нибудь м алороссш ском ъ полку , съ польским и преимущ е
ственно унтеръ-оф ицерам и  и нем ецким и оф ицерам и; или  ж е въ 
вен гер ски х ъ  п олкахъ , с о с то я щ и х ъ и зъ с л о в а к о в ъ , угорски хъ  мало- 
россовъ, н-Ьмцевь, рум ы нъ, хорватовъ  и сербовъ, съ мадьярскими 
и нем ецким и оф ицерам и  и р ен егатам и -ун теръ -оф и ц ерам и .

К аким и м огутъ быть д'Ьйств1я подобны хъ частей , среди лиш е- 
ш й  и невзгодъ войны , п ередъ  лицом ъ см ерти , когда вся к ая  духов
н а я  связь  меж ду ниж ним и чинам и и оф ицерам и, а  часто и унтеръ- 
оф ицерам и отсутствуетъ? П ри вы чн ы я въ м ирное врем я исп олн и
тельность и  дисциплина, въ  виду уж асо въ  н еп оп улярн ой  войны, 
скоро п околеблю тся. А  если опасность въ  обы кновенное время 
сбли ж аетъ  лю дей, п обуж дая  ихъ  общ ими си лам и  бороться за  су - 
щ ествован1е, то врядъ ли  сб л и ж еш е будетъ искреннимъ между 
людьми разли чн ы хъ  п лем ен ъ , всегда относивш ихся враж дебно 
другъ  къ  другу? М еж ду т'Ьмъ чувство  родства и  симпат1и къ  н а - 

^цю нальности п роти вн и ка т ак ж е  повл1яетъ н а  н а с т р о е т е  войскъ . 
С ъ таким и войскам и , хотя бы п рекрасн о  обученны м и, трудно б у 
детъ одерж ать победу надъ противн иком ъ, идущ имъ въ бой еди но
душ но, безъ  оглядки.

С праш ивается: почем у ж е австр1йск1е военны е авторитеты  н е  
борю тся съ этим ъ зломъ? А  просто по Т'Ьмъ ж е ири чи нам ъ, по ко- 
торымъ австр1йсю е политики  не м 4няю тъ свои хъ  отнош еш й къ  
славян ам ъ . Австр1йск1я высш1я военны я сф еры , въ  своемъ ц^лом ъ, 
это так ая  н еп рогляд н ая  горды ня, съ чина поручика засты вш ая в ь
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уб'Ьжден1и безпред'Ьльнаго своего превосходства надъ всЬмъ сла- 
вянскимъ, что со временемъ они теряютъ способность для ура- 
syMiniH истиннаго положен1я армш. Безъ подобнаго избытка пле
менного превозношешя никто не проникаетъ, за редкими исклю- 
чен1ями, въ BHcmie военные круги. Самоуверенность ихъ пере
ходить всякую м'Ьру. Окруженные только единомышленниками и 
льстецами, они въ арм1и, благоустроенной съ виду и отлично вы
школенной, видятъ силу, которую она не представляетъ собою на 
д-Ьл .̂ За опрометчивыми р^шен1ями сл^дуготъ потомъ разочарова- 
шя. Но неудачи приписываются чему угодно, но только не на
стоящему ихъ источнику.

Несмотря на отрицательныя стороны своей армш, вытекаюпця 
изъ ошибочной внутренней политики Австр1и, военная истор1я 
этой имперш имЬетъ и свои блестящ1я страницы.

Многократныя турецк1я войны и война за испанское наслед
ство съ изв'Ьстнымъ полководцемъ фельдмаршаломъ принцемъ 
Евгешемъ Савойскимъ, начиная съ 1687 по 1716  г., доставила 
Австрш ц^лый рядъ блистательныхъ ноб4дъ; подъ Офеномъ, при 
Могаче, Зент4, при Петервардейя'Ь и при взят1и Белграда. Зат^мъ, 
въ 1701 г. она одержала нисколько поб^Ьдъ надъ французами, въ 
1704 г. при Гохштедт^ надъ баварцами и подъ Туриномъ надъ 
союзными итальянцами и французами, а въ 1708 и 1709 гг. надъ 
французами при Уденард'Ь и при Мальплаке. Даже и въ войне съ 
Прусс1ею за австрШское наследство (174 1  — 1748), Австр1я имела 
удачи, а не одни поражен1я. Въ X IX  столетш въ борьбе съ 
войсками Наполеона австр1йск1я войска терпели тагая же пораже- 
шя, какъ прусская и проч1я европейск1я армш. Въ 1848— 1849 гг.. 
въ пер1одъ повсеместныхъ револющй, aBcipiflnbi, если и не могли 
справиться съ Венгр1ею, зато громили, подъ командой фельд
маршала Радецкаго, итальянцевъ. И хотя потомъ въ 1859  ̂ г. 
Австр1я подъ Маджентой и Сольферино потерпела поражеше 
отъ союзныхъ войскъ Итaлiи и Франц1и, но зато въ 1866 г. она 
совершенно разбила итальянсшя военныя силы какъ на суше 
(подъ Кустоццой), такъ и на море (подъ Лиссой), потерпевъ въ 
то же время поражеше отъ Прусс1и.

Результаты каждой почти войны бываютъ более или менее 
неожиданными даже для военныхъ авторитетовъ. Исходъ и по- 
следств1я войнъ 18 6 6 ,18 70 , 1904 и настояш;аго 1912 г. мало кто 
предвиделъ. Мне кажется, что спещалисты военнаго дЬла, подобно 
дипломатамъ въ политике, часто ошибаются въ своихъ расчетахъ, 
главнымъ образомъ потому, что слишкомъ ужъ односторонне взве-
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ш иваю тъ ш ан сы  об’Ьихъ сторонъ , п ри давая  р еш аю щ ее значен1е 
обстоятельствам ъ общ им ъ, боевой  подготовк'Ь, вооружен1ю и п р е
ж н ей  M a B i войскъ , не за м е ч а я  как ъ  будто п р и зн ако въ  п оявлеш я 
новы хъ и сторическихъ  м ом ентовъ , а  въ с в я зи  съ  ними и значен1я 
подъем а духа н арод овъ , пови н ую щ и хся  своем у историческом у 
призван1ю , вы рази телям и  котораго  яв л яю тся  въ  реш и тельн ую  
м инуту н ародн ы я арм1и.

И сх о дъ  будущ ихъ войн ъ  еш;е больш е будетъ зави сЬ ть отъ нрав- 
ственнаго  настроен1я войскъ.

В о ен н ая  п с и х о л о п я  скоро сд-Ьдается важ ны м ъ предметомъ 
и зу ч еш я , наукой; но п реп одавать  ее будутъ въ состояш и  лиш ь по- 
свяш,енные лю ди, в4рую щ 1е въ  вечн ы е  идеалы , всею  душ ою пре
данны е отечеству и сам оотверж ен ны е, м еж ду т4м ъ как ъ  неспо
собны е вы соко п од н яться  духом ъ н е  будутъ въ  состояш и  ни испол
нить долгъ  свой , ни увлечь  д р у ги х ъ . Т олько  п ервы е въ  состояш и  
у в ер ен н о  вести  свои  во й ск а  къ  п о б ^д ^ . О ни -то  подм'Ьтятъ и сла- 
бы я стороны  непр1ятеля, какъ  н едавн о  ю ж ны е сл авян е  в^рн о  под- 
м ^тили и хъ  въ турецкой  а р ш и , б лаго д ар я  чем у и р еш и ли сь  н а  
борьбу съ нею .

П одобны я слабы я стороны  най дутся  и  у н аш и х ъ  противни- 
ковъ, если  нам ъ суж ден о  бы ть вовлеченн ы м и въ  во й н у  съ  ними.

К то-то с к а за л ъ , что двадцатое стол'Ьт1е будетъ веком ъ  преиму- 
ш ;ественно славян ски м ъ . С л ав я н о -ту р ец к ая  войн а какъ  будто на- 
чинаетъ  подтверж дать это предполож ен1е. Н едоброж елатели  же 
славян ъ  предсказы ваю тъ , что у с п е х и  этого блестящ аго  поры ва и 
н а  этотъ р азъ  разобью тся  о н еи сп рави м ую  славян скую  рознь . Н о 
въ гл у би н ах ъ  духа славян скаго  п о к о ятся  ещ е и ин ы я черты , кото - 
ры я, дастъ  Б о гъ , восторж ествую тъ . А  если  въ стари н у , во врем я 
тьмы духовной, эти  черты  бы ли при чи ной  частичнаго  поглощ еш я 
м ягкаго сл авян скаго  элем ента западны м и народам и Е вроп ы , то въ  
бол^е  светлы й  пер1одъ со зн ател ьн о й  н ародн ой  ж и зн и  OHt п о сл у - 
ж атъ  н а  п ользу  ч еловечеству , ко гд а  у ц е л е в ш а я  часть славян скаго  
Mipa соберется  подъ эгидой  вел и ко й  Р о с с ш . В ы раж аю  эту  м ы сль 
словам и  п роф ессора К . И . Б е с т у ж е в а  - Рю м ина, ск азав ш аго  
какъ-то :

«Н ароды  древн1е не могли о тр ечься  отъ  ки чеш я своим ъ  п ре- 
восходством ъ. Р и м ское  отп ош еш е къ  другимъ народам ъ переж ило 
у  народовъ З а п а д а  сам ое господство лати нскаго  язы ка . Стоитъ 
только вспом ни ть, как ъ  о тн оси тся  англичапин ъ  ко  всЬмъ, кто не 
родился англичанин ом ъ; такж е и нем ецъ относится къ  славян ству . 
Е сл и  север о -ам ер и кан ец ъ  во врем я рабства  о б ъ ясн ял ъ  закон ность
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закр4пощ ен1я негровъ  особою  этн ограф и ческою  тeopieю , то и н ^ - 
мецъ изобр'Ьлъ не одну теор1ю для того,, чтобы  доказать свое п р е 
восходство передъ  сл авян ам и ... О гнем ъ и мечемъ, л е с т ш  и к о в ар - 
ствомъ в тяги в ал ъ  въ  себя зап адн ы й  м1ръ сл ав ян сш я  плем ена и 
кал'Ьчилъ ихъ основны я н ачала. Н ародъ  ж е руссш й  см отритъ на 
плем ена иного п рои схож деш я сп окой н о  и у важ аетъ  ихъ  в 4 р ы , 
нигд-Ь самъ не с^етъ  онъ н ен ави сти , а в с т р еч а я  ее на пути , упо- 
требляетъ всЬ усил1я отстрани ть ее. Н о , у в аж ая  чуж ую  B ip y , онъ 
готовъ постоять за  свою. П ром ы ш лен н ая и б и р ж евая  Е в р о п а  не 
поним аетъ этого движ еш я; она п е р естал а  вери ть въ  ч ел о век а  по
тому, что там ъ каж ды й в'Ьритъ только  въ себя  и себя  счи таетъ  
центромъ вселен ной . Н аш а отзы вчивость, н аш е ум'Ьнхе п он им ать 
д р у п е  н арод ы — туго дается  другимъ народам ъ и мало п он и м ается  
ими. Б езкоры стн ость русской  п олитики  есть вы раж ен1е того ж е 
нравственнаго  начала. Е е  такж е точно не пон им аю тъ  и клевещ утъ  
в ъ  западной Европ'Ь. Б о га  благодаря, мы ещ е молоды, врож ден- 
ны я силы н е  у л егли сь  ещ е въ  закон чен н ы й  строй, но передъ нам и 
великое будущ ее. В'Ьримъ мы, что н е  в ту н ^  о стан ется  для н а 
рода наш его  проп оведь  святы хъ  б р атьевъ  (К и р и л л а  и М еоод1я), 
проникнутая сознан1емъ братства н ар о д о въ , а  не господством ъ 
одного надъ другим и, н е  рабства  одного  передъ други м ъ. К ъ лю бви, 
къ прим иреш ю , къ у важ еш ю  чуж ого  всегда  п ри зы вали  русскую  
землю ея лучш1е люди. Н асту п ятъ  года с о зн а ш я — и он и  близки , 
когда станетъ  ясны м ъ, что иногда чуж ом у п р и н о сятся  слиш ком ъ 
больш1я ж ертвы , и н а  этой гр ан и  остан ови тся  общ ество, но и 
тогда признаетъ  оно, что, сл'Ьдуя безсозн ательн ом у  влечеш ю  сво
его исконнаго начала, Р у сь  п р и н есл а  с е б ^  бол4е пользы , ч'Ьмъ 
когда поддавалась обаяш ю  ч у ж и х ъ  н ачалъ . Н е  для  развит1я узкаго  
народнаго  эгоизм а такое гром адное пространство  п редназначено 
было русском у народу; не для того п о ставл ен ъ  былъ онъ  меж ду 
Бостокомъ и Зап адом ъ , введенъ въ связь  съ разн ообразн М ш и м и  
граж данственностям и . В 4рим ъ и над'Ьемся, что вел и к ая  будущ ность 
ждетъ народъ русск1й, что онъ яв и тъ  ясн о  для всЬхъ очей н ач ало  
лю бви; в'Ьримъ, что ем у суж дено осущ ествить и разн ести  по Mipy 
T i н ач ала , которы я кал'Ьчила язы ческая  цивилизац1я, слиш ком ъ 
ясно сказы ваю щ аяся  въ истор1и христ1анскихъ народовъ» .

(М. ‘Чврбинна.



Вмушен1в любви къ отечевтву 
и арм1и.

I. Г е р м а н !  я.

 ̂ ермашя— страна, въ которой слова о т е ч е с т в о  и р о- 
'^ д и н а — «Heimath» суть и и^)мчмиа flMcTBia всЬхъ 

и каждаго: «одинъ для всЬхъ— всЬ для одного», разъ ска- 
занъ нащональный п а р о л ь — «Parole Heimath», а онъ 

всегда, везд-Ь на устахъ у вс^хъ.
«Kaiser»— императоръ— это прямо «богъ».... Въ Гермаши на- 

родъ «дышитъ импер1ализмомъ» и всЬ чаян1я и ожидан1я велич1я 
ж славы будущей <Великой Гермаши», долженствующей (sic) 
объять въ своихъ границахъ территор1ю Римской Импер1и и даже 
бол'Ье, неразрывны съ представлешемъ силы и мощи германскаго 
императора i).

•) См. «Русскш Инвалидъ» 1912 г. №№ 279 п 280, нашу статью <Мпролюб1е 
и воинственность Герман1и>,—о движенш п а н г е р м а н и з м а .



Но этого мало. Въ этой на редкость отечестволюбивой стран'Ь 
царитъ въ общемъ одушевлен1и еще одна завидная черта— лю
бовь, обожаше народомъ своей арм1и. Зд^сь, какъ и въ Япоши. 
«солдатъ» чуть ли не первое понят1е, съ которымъ знакомится 
младенецъ: погремушки, первая куколка гуттаперчевая— это «гер- 
манскШ солдатъ» и въ полномъ вооружен1и.

Растетъ малецъ— ему суютъ въ руки и a p jria  игрушки мили- 
таристскаго характера, да разныя подобный же книжечки, кар
тинки, картинки для раскрашивашя и выр^зыватя, рисован1я и 
занят1й decolcomanie’fi, а рядомъ «подходящая > литература; тутъ и 
книжечки и книги, повременные сборники и журналы, календари 
и пр., и все съ вполн'Ь определенной, строго, глубоко, на десятки 
л'Ьтъ внередъ обдуманной, неуклонно выдерживаемой тенденщей: 
«Fiir Gott und Vaterland!»!

Подобное направлен1е и  дома и  въ школ^. Школьный вопросъ. 
въ Герман1и важнгьйшт вопросъ в н у т р е н н е й  п о л и т и к и  
государства.

Мужаетъ молодежь, но указанная тенденц1я возд'1йств1я на 
нее со стороны семьи, школы и, загЪмъ, самого общества— не 
слаб’Ьетъ: и въ гимназ1и и въ университет'Ь, юноши и солидные 
«бурши» воспитываются на и с к р е н н е м ъ  горячемъ чувств'Ь 
любви и къ родин^ и къ арм1и.

И въ кружкахъ молодежи, и въ общественныхъ собрашяхъ, 
при всякомъ удобномъ случай, поются патр1отическ1я и военныя 
п-Ьсни, увлекающ1я молодые пылк1е умы къ помысламъ о настоя- 
щемъ и будущемъ велич1и фатерланда; создается и поддерживается 
в-Ьра въ св'Ьтлое, славное «будущее», какъ n e n p e M i H H y m  д ан - 
н'у ю государственнаго расцвета, ради которой никогда никак1е 
труды не могутъ быть тяжелы.

Школа всЬхъ степеней и общество ревностно проводятъ на- 
цюнальяый лозунгъ: «Deutschland йЬег Alles!».

B c i  общественныя организащи: стр'Ьлковыя, гимнастическ1я, 
спортивныя и т. п. им^ютъ девизы: «Ueb Ange und Hand fflr’s 
Vaterland».

Полкъ, какъ общее понят1е частей арм1и, еще бол'Ье разви- 
ваетъ и, такъ сказать, вн’Ьдряетъ патр)'отическую закваску въмоло- 
дыхъ людяхъ и уже до гробовой доски.

Интересно, что, наприм'Ьръ, даже въ такомъ рабочемъ город’Ь, 
какъ Франкфуртъ-на-Майн'Ь, простая, быть можетъ не предумыш-
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ленная попытка разговора на антимилитаристскую тему встр^- 
чаетъ тотчасъ столь определенный отпоръ, что горе-«товарищу» 
остается только спешить скрыться отъ негодующихъ кликовъ. Со- 
4 iaflHCTH, рабоч1е «лъваго» толка, бывш1е военные, одушевленно, 
задорно поютъ съ толпой инако-мыслящихъ нац1ональны.е гимны.

Н^мцы прямо гордятся полнотою своихъ патрютическихъ 
чувствъ и справедливо видятъ въ нихъ залогъ велич1я «будущей» 
Герман1и; всЬ исполнены уб^ждешемг, что велич1е и мощь Гер- 
маши б л а г о  и для всего человпчвства.

Хорошая книга «Preussens Неег— Preussens Ehr!».
Пристраспе н'Ьмецкихъ массъ къ значкамъ, медалямъ, кокар- 

дамъ, ленточкамъ вполн'Ь на-руку проводимой иде^ вocпитaнiя на
рода въ любви къ отечеству и армт. ВсЬ подобныя наружныя 
эмблемы, HecoMHiHHO, сплачиваютъ общественныя группы и при 
томъ на основе признашя «чести» быт1я членами ассоц1ацш, ради 
цгьли ихъ учреждешя— cyщecтвoвaнiя для пользы отечества, въ 
силу принятыхъ девизовъ.

Весьма велико число различныхъ знаковъ, очень красивыхъ 
и въ то же время очень дешевыхъ^ предназначенныхъ для нижнихъ 
чиновъ действительной службы во время отпусковъ и для ниж
нихъ чиновъ запаса— резерва и ландвера,— какъ знаковъ памят- 
ныхг о службгь. Почти каждый полкъ им^етъ свой знакъ и даже въ 
несколькихъ образцахъ. Намъ посчастливилось прюбр^сти въ 
Страсбурге коллекцш знаковъ для частей местнаго гарнизона 
(полки: 14-й, 105-й, 126-й и др.)- Существуютъ образцы знаковъ 
и общаго военнаго значен1я и таковые имеютъ въ себе эмалиро
ванный мин1атюрный портрётъ K a i ^ a ,  а въ некоторыхъ знакахъ 
еще и нащональный флагъ. тоже эмалированный.

Въ виду интереса для военныхъ читателей сведешй о данныхъ 
значкахъ, нриводимъ описан1е одного изъ значковъ, воспроизве- 
денныхъ въ прилагаемыхъ рисункахъ.

Знакъ «105-го (пехотнаго) полка». Знакъ изображаетъ эмбле
му счастья-— «четырехлистникъ»; въ центре цветка номерной по- 
гонъ и подпись, по белой грани— «Strassbourg», а въ каждой изъ 
лопастей цветка-листика слова, въ общемъ составляющ1я (въ пе
реводе) фразу: «Призоветъ насъ однажды отечество и снова, бу- 
демъ ли мы въ резерве или ландвере, тогда оставимъ всякую нашу 
работу и поспешимъ тотчасъ подъ наше знамя». Погонъ эмалиро
ванный— цвета полка— красный, а лопасти цветка зеленой эмали;

ВНУШЕН1Е ЛЮБВИ КЪ ОТЕЧЕСТВУ И АРМ1И. 121



1 2 2  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

края всего знака бронзовые-золоченые. РазмЬръ знака (въ высоту) 
около 1 ‘ /» вершка.

Солдаты, уходящ1е въ резервъ и перечисляющ1еся вълaндвepъ^ 
ландштурмъ, прюбр^тають для себя, какъ памятку, особые еще 
значки преимущественно въ форм’Ь золоченыхъ медалей. Такъ 
«медаль 126-го (н-Ьхотнаго) полка» и̂м-Ьетъ на лицевой сторон^ 
рельефъ-нортретъ императора, а на обратной C T op on i въ центра—  
полковой эмалированный погонъ въ военной арматурЬ, съ памя- 
товашемъ «стоянки» полка, а сверху надпись (въ nepeBOAi): «Въ 
воспоминаше времени моей службы».

Большинство подобныхъ знаковъ им-Ьетъ, какъ общ1й девизъ, 
слова: « P a r o l e — H e i m a t h » .

Трогательно и назидательно.
Въ дни призыва резервистовъ, ^среди сотенъ призывныхъ, 

встречавшихся намъ по дорог-Ь къ Берлину и въ самой столиц-Ь, 
едва ли десятокъ изъ нихъ не имЬлъ вышеупомянутыхъ значковъ; 
моряки носятъ въ рукахъ особый жезлъ-палку, расцвеченный 
лентами.

Къ зам'Ьчан1ю объ игрушкахъ, картинкахъ и т. п. для д-Ьтей 
Гермаши необходимо добавить, что встречается много изображе- 
шй  ̂ нредставляющихъ немецкихъ солдатъ въ несколько с м е ш- 
н о мъ ,  но добродушномъ в и д е ;  это характерная немецкая осо
бенность. Солдаты не вычурные, прилизанные, а «добрые ма
лые»..., съ приоу щими солдатамъ, часто, простотой, наивностью, 
угловатостью; и, говорить, дети сильно любятъ «такихъ» своихъ 
вахлаковъ.

Обширна область графики для проведен1я въ общественныя и 
народныя массы натрютическихъ и военныхъ идей и настроен1й.

Тутъ и художественно исполненныя «открытки», и открытки 
попроще рисункомъ, а также картины въ стиле русскихъ народ- 
ныхъ-лубочныхъ; къ слову сказать, подобныя немецк1я картины 
много хуже нашихъ, а у насъ-то, какъ больно достается москов- 
скимъ «издавателямъ», за ихъ на самомъ деле высокополезную 
деятельность къ народному просвещен1ю путемъ картинъ! Въ по
следнее время везде и въ Poccin народныя картинки начинаютъ 
отождествляться съ рисунками «открытыхъ писемъ», распростра
няющихся мало-по-малу и въ народе.
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BejHEoainHbi cartes-postales, выпускаемыя «германскими сою
зами» (Bund’aMH)— обществами въ разныхъ пунктахъ внутри страны 
и за ея пределами.

И въ отношен1и компановки рисунковъ открытокъ н^мцы 
везд'Ь в^рны себгь и фатерланду.

Какъ многочисленны вс4 эти «бунды»!!— Къпримеру,герман- 
C K ifl союзъ въ Ольмюц'Ь имЬетъ 575 групнъ, при 50 тысячахъ 
членовъ_,и союзъ выпустилъ уже болЬе 100 открытокъ разныхъ по 
сюжетамъ. Германсюй союзъ въ Богем1и (квартира г. Прага) 
им^етъ 1.100 м'Ьстныхъ групнъ при бол'Ье, ч^мъ 5 00 тысячахъ 
членовъ; союзъ выпустилъ свыше 120 карточекъ пропаганды и 
нисколько образцовъ «союзныхъ марокъ», тоже средства пропа
ганды идей союзовъ.

Существуютъ «германсие» союзы, по именовашю «н^мецше», 
и въ сердц^ Австрш; союзъ въ Нижней-Австрш (квартира г. В^на) 
выпустилъ около 50 карточекъ, а союзъ въ Тирол'Ь (кв. г. Грацъ)—  
до 180 карточекъ.

Надо вид’Ьть эти открытки, дабы оценить то впечатл'Ьше, 
которое o n i должны производить на массы и рисункомъ и подпи
сями.

Вотъ карточка «Der deutsche Schmied»— германск1й кузнецъ—  
кузнецъ счастья отечества, ноющш у наковальни, куя мечъ, сла
ву... Или «Lutzom’s wilde Jagd... конная атака батареи. Еще «Виг- 
chenheraus»: строфы— «... если нужно служить Отечеству— верный 
мечъскор’Ье въруку...»

«Die W acht am Rhein»: «... Къ Рейну, къ Рейну, къ Шмецкому 
Рейну»...

Въ Нижней Австр1и н^мцы-г е р м а н ц ы поютъ:

W a o lia u , du  m ein  h e im a tl ic l i  L and , 
b le ib  d e u ts c h  u n s  a u f  ew ig  e rh a lte n l

Почти ни одно изъ общественныхъ торжествъ въ род^ юби- 
леевъ и т. и. не обходится безъ издашя cooTBiTCTBennbixb собьшямъ 
картинокъ-карточекъ. Были выпущены очень интересныя открытки 
по случаю «золотого юбилея» ФранКфуртскагообщества с т р о б ы , 
къ 14-му— 21-му 1юля 1 91 2  г. И снова былъ повторенъ девизъ: 
«Упражняй глазъ и руку для Отечества!»— Празднество юбилея 
изобиловало историческими шеств1ями.

Про'Ьзды императора и насл'Ьднаго принца черезъ тотъ или дру
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гой городъ вызываютъ тотчасъ появлеше портретовъ и картинокъ 
съ патр1отической и милитаристской тенденц1ями.

Не только п о м н я т ъ  и ч т у т ъ  Vaterland постоянно и везд^, 
гд'Ь есть группа niMneBb, у себя и на чужбин-Ь, но ивъ форму вы- 
ражешя памятовашя отечества вносятъ восторженный, прямо 
святой порывъ: «Schutzt Dich Gott!», —  «Да хранить Тебя 
Господь!».

Гд'Ь бы н’Ьмцы ни объединились въ то или другое сообщество 
заграницей, непременно, въ обычай, устраивать «Deutscher 
Abend»,— вечера, на которыхъ намечаются, обсуждаются и разре
шаются все «наши» (н е  м е ц Kie)  вопросы и определяются средства 
имперско-германскаго единетя, связи съ Mutterland,— «fiir unser 
Volk». Началу собратя предшествуетъ «ein Hoch auf S. M. den 
Kaiser», a въ заключеше— nenie: «Deutschland, Deutschland iiber 
Alles!».

Историческими и патр1отическими сюжетами пользуются при 
всякомъ представившемся случае. Въ стенную роспись страсбург- 
скаго железнодорожнаго вокзала включена картина: «Въездъ 
Фридриха Барбаруссы въ Гагенау, въ Эльзасе (M CLXVH)» —  
«1ш alten Reich»...

Прекрасна карточка въ память 200-лет1я королевства Прус- 
скаго, съ рельефными портретами короля Фридриха I и императора 
Вильгельма II.

Профессоръ G. Voss издаетъ рядъ картвнъ изъ Бранденбургско- 
Прусской истор1и. Образцомъ направлешя издательства можетъ 
служить следуюш,1й сюжетъ: «Король Фридрихъ Велиюй даритъ 
храброму капралу свои часы»— за молодецкш отвптъ последняго, 
что и при неимеши часовъ—  « с о л д а т с к 1 е  ч а с ы »  всегда верно 
укажутъ часъ, когда солдатъ долженъ умереть за короля».

Даже общество борьбы съ туберкулезомъ въ Берлине издаетъ 
на усилен1е своего фонда пaтpioтичecкiя картины въ роде: «Король 
Вильгельмъ объезжаетъ поле Седана 2-го сентября 1870 г.»...

Свято чтится память «вернаго канцлера»— князя Бисмарка, 
созидателя «импер1и настоящаго и священной въ будущемъ»... 
Только что появилась двойная открытка: «Das Lied vom treuen 
Kanzler» (G. Schwabe) и, говорятъ, уже готовится второе издаше. 
Сборъ по продаже этой карточки предназначенъ на капиталъ по 
сооружее1ю у Бингена «нащональнаго» памятника «великому 
мужу единой Гермаши».
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Всего не перечесть.
Для удержан1я въ народной памяти достославныхъ событ1й 

прошлаго н^мцы заботятся о nocTaHOBKi большихъ и малыхъ па- 
мятниковъ, статуй, щитовъ-досокъ и просто одиночныхъ трофеевъ 
(пушекъ) войны 1870— 71 гг. на нлощадяхъ, на улицахъ, у школъ 
и казармъ, даже небольшихъ городовъ. Въ Германш открыто много 
городскихъ музеевъ, съ подборомъ предметовъ, наводящихъ мысль 
и возбуждающихъ чувство къ благороднымъ т р а д и ц 1 о н н ы м ъ  
порывамъ.

Нер'Ьдки просто статуи «Победа», или «Гермашя» и т. п.
Художественной работы марки разныхъ бундовъ, ферейновъ, 

наклеиваемыя на корреспонденц1ю, рядомъ съ почтовыми знаками, 
а также на листики писемъ, въ тетрадки и т. д., д'Ьлаютъ, разу
меется, свое д^ло и справедливо называются «propaganda marken». 
Суммы, выручаемыя отъ продажи подобныхъ марокъ (по ц'Ьн'Ь 
1 — 2— 3— 5— 10 пфенниговъ), обращаются на развит1е деятель
ности accoцiaцiй.

Въ память битвы народовъ у Лейпцига 18-го октября 1813 г., 
какъ известно, сооружается «германскш»— *величайшт икраси- 
тйшШ  памятншъу), действительно, превосходящш собою все, что 
дано до сихъ поръ по части военныхъ мавзолеевъ. Въ пользу 
фонда строительнаго комитета выпушена отдельная марка 
(10 штукъ— 15 пфен.).

Чтб касается открытокъ-картимокг военнаго содержан1я^ то 
оне неисчислимы. Почти въ каждомъ большомъ город-Ь страны 
свои издательства и карточекъ, и марокъ, и картинокъ.

Ознакомлен1е съ сотнями такихъ карточекъ и картинокъ приво- 
дитъ къ заключенш, что въ Герман1и сама арм1я заботится о ми- 
литаризацш своихъ соотечественниковъ и именно, помимо всего 
прочаго, путемъ подобныхъ о ф а з м ь т — лицевыхъ— изображешй, 
р а с п р о с т р а н я е м  ы х ъ  изъ среды арм1и въ среду обществен- 
ныхъ массъ.

Народныя картины— это могуч1е факторы вл1яшя и на старыхъ 
и на молодыхъ, на отцовъ и на матерей^ на братьевъ и сестеръ, на 
друзей и знакомыхъ, на грамотныхъ и неграмотныхъ. Неграмот- 
ныхъ въ прямомъ значеши слова въ Германш немного, но мало
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развитыхъ, разум'Ьется, немало и часто в'Ьсточка отъ близкаго изъ 
армш— св^точь новаго представлеЕ1я, новаго поняйя.

B c i  моменты военной жизни, учебы, службы, быта, обста
новки, въ связи съ участ1емъ въ жизни и служба арм1и самого 
императора— Kaiser’a и особъ императорской фамилш, представля
ются необыкновенно типично, привлекательно и, что особенно важно, 
и с т о л к о в а н 1 е  значешя всЬхъ указываемыхъ картинками мо- 
ментовъ идетъ, повторяемъ, изъ армш  въ гражданскую среду 
фактомъ посылки той или иной карточки самимъ участникомъ- 
fliaTefleMb рисуемыхъ явлeнiй-coбытiй; этимъ, такъ сказать, под
тверждается ихъ достоверность, а BMicTi съ т4мъ проводятся и 
подчеркиваются надлежащ1я П0НЯТ1Я о n ; i  л и и з н а ч е  H i и вог#м- 

сжой повинности (обще-гражданскаго долга) я военной службы 
и о  ея в е л и ч а й  ш е й госг/(?о ?̂с»гвем«ой п ол ьз'Ь .

Въ этомъ отношен1и первое м4сто сл^дуетъ отдать солдатскимъ 
«поклонамъ» —  Gr«#ss’aMb. Каждыйновобранецъ, дай каждыйстаро- 
cлyжaщiй, шлетъ свой груссъ— првв^тъ своимъ близкимъ, а кар
точки, кстати, образно отмечають всЬ этапы-шаги солдата, отъ мо
мента набора до увольнешя со службы; получатель не можетъ 
не поразиться прекрасно й, скажемъ, любовной 'компановкой кар
тинки-карточки и пpитoмъГиллюcтpaцiи, большей частью, въ кра- 
скахъ.

Вотъ Gruss von der Musterung (съ призыва); вотъ Gruss ans 
dei Gamison (сцены нерваго обучен1я строя, гимнастики и пр.). 
Дал^е, «поклонъ изъ полка» (казарменная, учебная, гарнизонная 
и полевая службы, военныя прогулки), или— «моего полка» (точная 
форма обмундирования); поклоны «съ маневровъ», «съ биваковъ», 
«съ парадовъ» и, наконецъ, «съ парадовъ въ высочайшемъ при- 

сутствш».
Подобныя же карточки имеются и для «поклоновъ» съ воен- 

ныхъ кораблей; «aus»...
Карточки Магдебурге к1я изображаютъ формы обмундировашя 

отд'Ьльныхъ частей, безъ лицъ, съ показан1емъ полковыхъ знаковъ 
и арматуръ, съ означен1емъ датъ основан1я (учреждешя) частей. И 
на нихъ тоже значится; «Gruss aus... den...>. А надписи на пол
ковыхъ знакахъ все больше; «Mit Gott ftir Koenig und Vater- 
land».

3a карточками— поклонными идутъ карточки военно-бытовыя: 
тутъ война и миръ, серьезныя и шуточныя, веселыя итрагичесшя...
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ДО сценъ отсидки въ Kapiiepi )̂. Есть карточки р а с к л а д ы ы я ,  
представляющ!я, наприм'Ьръ, урокъ гимнастики новобранцу.

Во множеств^ им-Ьются карточки, посвященныя «резерви- 
стамъ»; это— люди, отбывш1е двухл'Ьтнш срокъ службы и соста- 
вляющ1е контингентъ запаса. Юморъ этой серш заключается въ 
томъ, что «резервистъ», вътайник^ своей души, боится «призыва»; 
вышучивается, но не зло, положен1е ею  всегда ожидающаго ро
кового часа призыва, а пока... «Reserve hat Ruhe noch?... резервъ 
можетъ еще оставаться въ noKoi, но сколько времени... Вопросъ?... 
«Jahr?... Monat?... Tage?... Stunden?... Высчитываютъ про себя 
даже ч а с ы .  Но да будетъ стыдно тому, кто худо подумаетъ о 
готовности резервиста служить!... Разъ онъ будетъ призванъ, онъ 
будетъ веселъ, безпеченъ... и, пожалуй, спокойно покажетъ «носъ» 
прекрасной подругЬ, сп'Ьшащей съ новорожденнымъ къ «резер- 
вистенцугу»— спец1альному поезду... «Parole Heimath» и этимъ 
все сказано. Это «прип^въ» къ сюжету каждой карточки.

М асса картинъ— эффектныхъ военныхъ сценъ; парады, раз
воды и см^ны карауловъ; прохожден1е войскъ по улицамъ горо- 
довъ и въ частности столицы (во глав’Ь съ императоромъ), а также 
картинъ маневренныхъ сценъ (съ участ1емъ и кронпринца).

Очень хороши рисунки солдатъ разныхъ родовъ службъ, по 
группамъ, въ новой форм’Ь полевого обмундирован1я.

Не мало юмористическихъ военныхъ карточекъ и между про- 
чимъ о «будуш;емъ» элемент^ въ состав^ арм1й— д'бвушкахъ и о 
томъ, что отъ сего произойдетъ и можетъ произойти.... «Die Zu- 
kunfts— Infanterie... Kavallerie... Artillerie*. Гермашя счастлива, 
видимо, действительной силой сложен1я, здоровья и выносли
востью «своей» женщины, рождающей отечеству «кр^пкихъ» и 
«в'Ьрпыхъ» н-Ьмцевъ.

Зд-Ьсь же карточки и объяснетй солдатъ въ любви; пример
ный куплетъ:

Mit meinem Blut bin ich bereit,
Dich nnd das Vaterland zu schiitzen ..

He забыта въ cepin подобныхъ же карточекъ и колон1альная 
политика. Картинки представляютъ способы мирнаго, тихаго,

“) Въ последнее время появились «серш» открытокъ съ сценами антимилита- 
ристскаго направлен1я, но и въ нихъ добродетель—верность воинскому долгу—тор- 
жествуетъ.



«любовнаго» порабощетя н'Ьмецкими войсками «африканскихъ» 
народовъ и прежде всего ихъ «прекрасной» половины. Ну это, 
конечно, безобидная шутка.

Къ отделу юмористическихъ карточекъ относятся и карика
туры, я посл^днихъ много: o e i  не бевъ основан1я затрогиваютъ 
муштру солдата и напускную спесь офицерства ®).

Наибол'Ье «адовитыя» карикатуры им^ють ремарку; «Printed 
in Austria»...

Въ издательств-! «Deutsche Armee-Kflnstler post-carte»— типы 
представителей всЬхъ родовъ войскъ въ боевой oecTanoBKi, въ 
Берлин'Ь открылось художественное заведен1е «Негоз» (Ber
lin. SW . 68).

Въ Гермаши, подобно Франщи и Итaлiи, построен1е воздуш- 
наго флота признано нащональнымъ (?№.«олг и пропаганда о сб op t 
пожертвовашй на военную ав1ац1ю ведется, между прочимъ, при 
помощи издан1я особой комисс1ей открытокъ; только что выпу
щена карточка «National-Flugspende 1912»; «навдональное дая- 
nie— жертва на воздухоплаван1е» оплачивается этой карточкой 
въ сумм^ 25 пфеннинговъ ( 1 1 — 12 коп.); «Fiir das Volk —  durch 
das Volk»! %

* **

Поэты, композиторы и драматурги не отстаюгъ отъ художни- 
ковъ въ выработк'Ь темъ даннаго направлен1я.

Какихъ только нЬтъ пьесъ и п’Ьсенъ!— и все для широкихъ 
круговъ общества.

«Агш ее-Marsch Album» (16 прусскихъ армейскихъ маршей); 
«20 beriihmte Armee iMarsche»; «Fanfare Militare» (A. Ascher); 
<Der Kaiser kommt! Hurralh» (маршъ) и т. п., и т. п.,— для фор- 
тешано.

Изобил1е малыхъ и большихъ издашй «народныхъ п4сенъ» 
(Volkslieder) для взрослыхъ и для д'Ьтеи, для семьи и школы, для 
общественныхъ собран1й и для войскъ и въ частности для солдатъ 
«Soldaten Lieder» (напр., Р. Schlemihe), или сборникъ «зажига-
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3) Д л я  интересую щ ихся укаж ем ъ спещ аж ьную  книгу: <D as D e u tsc h e  M i l i ta r
in  d e r  K a r ic a tu r» ;  авторъ  F . C o n rla y  ( S tu t tg a r d ;  и адаш е H. S c h m i d t s ) . ----------

*) Р оскош н о  и зд ан а  кн и га  для народа «F lngzeige»  (авт . оберлейт. П . Н ей- 
м аннъ), съ 47 превосходны ми рисункам и  (Л ейпцигъ 1911). Н о въ  этой книгЪ ни 
слова о корабляхъ гр. Ц еппелина...
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телышхъ» (ziindente) военныхъ куплетовъ «Hurra, hoch das Mili- 
tar!»— разсказы^ сцены, песенки; куплеты восхвален1я миссш  
солдата:

АЪег wer dient als «Staatskerl» dem Staate?
Der Soldat!..—Der Soldate!..

Другой сборникъ: «О, welche Lust, Soldat zu seia!...— рекрут- 
CKie и солдатск1е куплеты; сцены соло, дуэты, терцетты.

Замечательна книга F v . von Opeln-Bronikowski —  «Deutsche 
Kriegs - und Soldatenlieder» ( 1 5 0 0 —  1900 гг.), съ иллюстра- 
ц1ями.

Для офнцерскихъ и другихъ военныхъ собран1й, для общества 
отставныхъ военныхъ, имеются особые сборники, въ род'Ь «Der 
Unterhaltungsabend im Krieger und Mllitarverein», заключающ1е 
матер1алы «для увеселительныхъ и праздничныхъ вечеровъ». По
добные же сборники матер1аловъ п а т р 1 о т и ч е с к а г о  и в о е н -  
н а г о  нанравлешй существуютъ и для собранШ различныхъ клу- 
бовъ, спортивныхъ обществъ, стр'Ьлковыхъ, ножарныхъ и т. п. об- 
П1,ествъ. Во всЬхъ издан1яхъ, конечно, подчеркиваются вернопод
данническая преданность императору, любовь къ отечеству и 
1/ваэ/сеиге кг орлгм и прежде всего къ « с о л д а т у » — къ «Staats- 
кегГю», къ г о с у д а р с т в е н н о м у  м о л о д ц у .

Для солдатъ и унтеръ-офицеровъ имеется особый «письмов- 
никъ»— «Soldatenbriefsteller», между прочимъ, съ целымъ рядомъ 
образцовъ писемг къ роднымъ, зпакомымъ и товарищамъ, нро- 
никнутыхъ сознан1емъ достоинства солдатскихъ службы и жизни.

Въ Герман1и особенно чествуется день «рождения импера
тора» и для всевозможныхъ торжествъ— семейныхъ, обществен- 
ныхъ и военныхъ— имеются десятки книгъ-сборниковъ р^чей, 
€тихотворен1й итостовъ на данный случай и опять— соответственно 
м1>сту или учреждешю, празднующему этотъ день, и въ Герман1и 
или за границей. Назовемъ одну изъ многихъ— «карманную кни
жечку» пр а з д н и  ч н а г  о о р а т о р а  (Festredner) П. Мейнголь- 
да: «Hoch Deutschlands Kaiser>! спещально для «Geburtstage Sei
ner Majestat des Kaiser», въ издан1и G. Danner’a; авторъ им'Ьлъ въ 
виду Bcb общества, въ которыхъ могутъ быть торжества «27-го 
января» — дня рол;ден1я императора Вильгельма II (род. 1859 г.), 
до купеческихъ и драматическихъ обществъ включительно.

Интересная деталь. Крошки-девочки поютъ песенки, въ род'Ь

9



«Die Reise zur Grossmama-lieb»— (путешеств1е куклы) на жошивгг 
<Du mein lieb Heimatlatid»...
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Въ Тюрингш, въ г. Мюльгаузен'Ь, съ 1795 г. существуетъ^ 
<G. Dannei’’s Verlag», спещализировавшееся iia изданш руко- 
водствъ къ nocxaHOBKii живыхъ картинг и театральныхъ пъесъ  ̂
а также къ устройству чтетй, декламацш  и т. ц. на темы п а -  
т р 1 о т и ч е с к 1 я ,  и с т о р и ч е с к 1 я  и в о е н н ы я ,  причемъ объ- 
яснен1я постановки tBeweglich-lebende Bilder» сопровождаются 
«прологами», «речами», стихотворен1ями, куплетами, мелод1ямв1 
и пр. и даже текстами тостовъ и, кром^ того, схемами расположе- 
н1я д1)йствующ0хъ въ картинахъ лицъ въ разные моменты, соот- 
в-Ьтственно читаемымъ публик^ прологамъ, п другихъ пояснен{й,. 
если картина, по замыслу автора, по д в и ж н а я .

На обложкахъ н-Ькоторыхъ подобныхъ руководствъ-пособ1’й  ̂
даны мин1атюрныя картинки, дaющiя общее понятге о той ила 
другой nocTaHOBKt.

Примерный рядъ заглав1й предопред^ляетъ направмт е по- 
чтеннаго издательства G. Danner’a.

1) c V o m  K a d e t t  z u m  G e n e r a l » , — это 8 картигюкъ дл» 
дЪтскихъ спектаклей: 1) Маленькш генералъ; 2) г. Кадетъ; 3) П ор- 
тупей-юнкеръ; 4) Молодепьшй лейтенантъ; 5) «Въ штатскомъ»; 
проступокъ— 14 дней ареста; 6) Капитанъ; 7) «Его превосходи
тельство» и.«При счасть^»— 8) Генералъ-фельдмаршалъ.

Уже въ кунлет-Ь къ первой картин^ выражается радость, что 
ребенокъ-мальчикъ увлекается военными играми, такъ какъ подоб
ное увлечен1е «фундаментъ, на которомъ созидалось германское- 
вeличie».

2) «НосЬ der Soldatenstand!»: 1) Въ rapHHsoni и на манев- 
рахъ; 2) въ непр1ятельской страна и 3) день рождения императора:
а) Гермашя— стража на Рейн%; б) нриготовлен1я къ царскому 
дню и в) Эльзасъ и Лотаринг1я были, есть и будутъ «любимыми 
сестрами» Герман1и... «Und Deutschlands Heer halt treulich dort 
(sic) die Wacht».

3) «Deutsches Soldatenlebeii»; 4) «Soldatenlust irad Leid» ii
5) «Heil Kaiser Dir!»:

Heil Kaiser Dir!
So rufen Millionen deutscher Herzen laut
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6) « A u f  z u m K a m p f f i i r  K a i s e r  u n d  R e i с h!»— большая 
подвижная (въ 14 явлен1яхъ) живая «патр1отическая картина» и 
въ заключеше:

Sieg unserm Kaiser! Sieg dem Reich!

Иродолжен1емъ этой картины можетъ считаться следующая: 
« De r  K a i s e r  r i e f ,  u n d  a l l e ,  a l l e  k a m e n » ,  «позоветъ 
императоръ— всЬ, B ci придутъ»; музыка— «Wacht аш Rhein!».

И подобныхъ сценъ— десятки: для д^тей, юношей и солдатъ, 
или B ipH ie— для всЬхъ «в'Ьрныхъ» мужей Гермашн.

Для всЬхъ постановокъ имеются реквизиты въ громадномъ 
выбора и но минимальнымъ ц^нанъ.

Изгoтoвлeнie театральныхъ занавесей, кулисъ и принадлежно
стей для натр1отическихъ и военныхъ постановокъ составляетъ 
также cнeцiaльный промыселъ niKOTopbixb германскихъ фирмъ, 
что указываетъ на чрезвычайный спросъ.

Книгъ, брошюръ, журналовъ указываемаго направлен1я, какъ 
говорится, не обобраться.

Вотъ, наприм^ръ, въ Дюссельдорфа издается журналъ «Deutsch
land» съ подзаголовкомъ, поясняющимъ, что это органъ «для оте- 
чествов’Ьд'Ьн1я и oтeчecтвoлюбiя».

Отдельными выпусками, самостоятельными кнпжечками по 10 
пфенниговъ (4,5 коп.), выходятъ издaнiя: «Adler Bibliotliek»; 
«Unter deutscher Flagge»; «Unter Fahnen und Standarten». IIo- 
сл^дне названное издаше— недавнее; оно им^етъ ц'Ьлью воскресить 
въ памяти народа и армш «факты верности королю и любви къ 
отечеству», за время походовъ и военной страды 1813 — 1815 гг. 
(Berlin SW. 61, Gitschiner sir. 13); разсказъ «Der Konig rief» 
украшенъ оберткой, съ красочной картинкой— блaгocлoвeнie ма
терью единственнаго сына на войну: «Geh roit Gott mein einziges 
Kind, der Konig rief»;— «зоветъ король!»...

Мы не иеречисляемъ издашй того же направлен1я, но подъ бо- 
л^е посторонними заглав1ями.

За одинъ 1911 годъ въ I’epMaHin объявился ц’Ьлый рядъ писате
лей по патрютической литературть и среди этихъ «Heimath- 
dichter’oвъ» особенно выделяются критикой Heinrich Hansjacob,



Н. Ritler (ч. 1-я «Deutsche Erde») и Е . E rtl. Сочинешя этого рода 
литературы составляютъ характерную рубрику «Heimatkunst»...

Надо отдать справедливость, что н’Ьмцы больш1е мастера въ 
этого рода «отечественномъ искусств'Ь», въ приложен1и, къ соста- 
влен1ю учебниковъ и «книгъ для чтешя» по ncTopin и географ1и. 
наукъ, HecoMHiHHO, могуш,ихъ воспитывать подрастающ1я поколо
т я  въ сознанш ихъ долга предъ отечествомъ и прививать имъ чув
ства народной гордости.

Взять, хотя бы для примера, книгу «Историческ1я картины по 
истор1и Эльзасъ-Лотаринпи», г. Рота (Zabern. 1909. 8-е изд., съ 
65 рис.). И текстъ и рисунки, по подбору фактовъ ими представ- 
ленныхъ, выше всякой похвалы и, дМствительно, могутъ убедить, 
что эти «имперсюя земли» отъ вОка были германскими ®)... Что ка
сается стихотворешй для дОтей, къ чтешю и изучешю, то по чув
ству, ясности и стилю это прямо перлы искренности и oбoжaнiя 
императора и отечества.

Ребенокъ читаетъ;

Dem Kaiser sei mein erstes Lied.
Ihm kling’ der erste Klang!

Wie meinen Vater lieb ich ihn
Bis zu dein letsten Hauoh.
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Der Kaiser lebe hoch!

Тутъ И молитва за императора и стихъ на день «рождешя» 
императора; обращен1екъ отечеств5’-:

Heil dir, Hell dir, du deutsches Land...

Стихотворен1е <Das treue deutsche Herz»: малютка молится 
Богу: пусть Господь все возьметъ отъ него, но сохранилъ бы ему—  
«его верное сердце н-Ьмца». Или стихотворен1е «Шмецк1й маль- 
чикъ»:

Ich bin ein deutscher Knabe und bleibe fromm nnd gut...

ДалОе, всЬ главные моменты исторш Герман1и выражены такъ 
же въ поэтичпскихъ сказан1яхъ и восп’Ьты вс1 царственные строи-

ь) Въ наш ей к о и е к щ и  нЬм ецки1 ъ лубковъ есть карти н ка: <Древн1е германцы  
ЖИ1 И по обопмъ берегам ъ Р е й н а  (s ic )  и, сидя н а  медвеж ьей ш курЬ, всегда вы пи
вали  по одной». Зн аю тъ  ш  ф ранцузы  эту картинку?
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тели импер1и. Не забыты въ стихахъ и н'Ькоторыя сражешя войны 
]870— 71 гг. и «Graf МоНке klug und kiihn>...; фельдмаршалу 
поется слава и выражается «unser Dank» и т. д. Книжка въ 143 
страницы, съ 65 рисунками, въ перенлет'Ь— 70 нфен. (32 коп.).

Выдающимися учеными и художниками составленъ на новый 
годъ «Berliner Kalender». 18 13 — 1913».— «Берлинъ въ 1913 г.», 
12 иллюстрац1й, по мгьсяцамъ переживан1й столицы. Разу
меется, это тоже патр1отическое издан1е; издатель «Общество исто- 
pin Берлина»; ц^на за большое ценное произведен1е всего 1  марка, 
у М. Oldenbourg *).

Въ заключен1е необходимо пояснить, что во всЬхъ перечис- 
ленныхъ картинкахъ, книгахъ, брошюрахъ, журнальныхъ статьяхъ, 
п'Ьсняхъ, куплетахъ и прочее— патр1оты-граждане и воины пред
ставлены вполне жизненно, правдиво, и тенденщя напра вле н1 я  
отнюдь непоказная, навязчивая, заказная: это литература отъ 
сердца, всЬ типы отъ жизни; это люди и именно н^мцы, какъ вы
ражаются въ Германш: «von Fleisch undBlut...». Въ этомъ и сила 
вл1ян1я Heimatkunst.

* *
*

Кроме проведешя патр1отизма и милитаризащи нащи путемъ 
литературы, музыки и искусства, эти начала г о с у д а р с т в е н н а г о  
нацюнальнаго в o c п и т a н i я  преследуются едва ли не всеми гер
манскими ассощац1ями, включая и благотворительныя; политиче- 
ск1я задачи, видимо, не чужды и религ1ознымъ обществамъ. Такъ, 
«Евангелическш союзъ» въ славянской Cилeзiи действуетъ въ 
интересахъ пангерманизма.

Весьукладъ жизни и деятельности обществъ: с Allgemeine Deut- 
scher Schulverein», «Verein fur das Deutschtum in Auslande»; «А11- 
deutscher Verband», «Flottenverein» безчисленнаго множества 
Bund’oвъ (союзовъ) съ пангерманской тенденщей и прочихъ не- 
мецкихъ германскихъ обществъ, всецело долженъ быть признанъ 
ultra-пaтpioтичecкимъ. Мы имели случай подробно останавли
ваться на характеристике этихъ обществъ

Все общества военныя и общество отставныхъ военныхъ (Krie- 
gerverein), такъ сказать, оплоты движешя.

*) Л И сяц ъ  ф евраль отм ^чепъ  карти н ой  вступлен1я 20-го ч и с 1 а  1813 г. въ  Б е р 
линъ русскихъ  к ав ак о в ъ  у Б р а н д е н б у р г с и х ъ  воротъ.

О См. « Р у с с к ш  И нвалпдъ» 1912 г. № 279 , «М иролюб1е и  воинственность Г ер - 
11а и 1и» ,— пути п а н г е р м а н и з м а .
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Остается вопросъ о в о е н н о м ъ  в о с п и т а н 1 и  молодежи въ 
Гермаши, въ прямомъ значен1и этого,понят1я.

Военные авторитеты импер1и не склонны къ мысли усвоешя Гер- 
ман1ей распространившагося теперь въ Европ^ и Америк^ устрой
ства «юношескихъ ополчен1й» или иначе организащй бой-скоутовъ, 
разв'Ьдчиковъ, ногЬшныхъ. Разъ въ этихъ онолчен1яхъ дгьти, за- 
НЯТ1Я онолчешй— шра, правила новедешя— не служба, а, пародия, 
ъгысшягя— шутка, а время на эти «занят1я» ограничиваетъ учеб
ное время, или же время необходимаго юношеству полнаго отдыха, 
а то, быть можетъ, подчасъ и надрываетъ неустановивш1яся 
силы юношей, то современное увлечен1е не выдерживаетъ серьез
ной критики. Но н̂ Ьмцы выставляютъ другое положен1е: страна 
нужно з д о р о в о е  н а с е л е н ! е ,  съ ц'Ьлью регулировашя ф и
з и ч е с к о й  и м о р а л ь н о й  мош,и Герман1и и вотъ въ этомъ 
отношеши в а ж н о ,  чтобы не только мужское населеше отъ стара 
до млада, но и женское— достигали необходимыхъ развит1я и 
устойчивости въ здоровь’Ь. Сл'Ьдовательно, въ государственныхъ 
интересахъ, необходимо н е  в о е н н о е  (псевдо-военное), а прежде 
всего ф и з и ч е с к о е  воспитан1е въ продолжен1е всего возраста 
р а б о т о с п о с о б н о с т и  гражданина и гражданки. Гимнастика, 
спортъ и подвижныя игры— о б я з а т е л ь н ы я  средства къ дости- 
жен!ю гражданской, а зат'Ьмъ и военной закалки организма.

Германсшй генералъ Неуберъ формулируетъ данное положе- 
Hie такъ; воспитан1е военныхъ силъ нацш— это то же, что воспи- 
Tanie здоровыхъ людей; онъ полагаетъ, что игры, развивающ1я и 
укр-ьпляющ1я челов'Ька, только по внешности — и г р ы, а въ сущ
ности он'Ь уже работа для отечества. Не прибегая къ устройству 
юношескихъ онолчешй, все же можно провести часть «нац1ональ- 
наго воспитан1я» при помощи, какъ сказано, физическихъ упраж- 
нешй.

Вся Гермашя покрывается с'Ьтью организац1й, ставящихъ себ'Ь 
Ц'Ьлью попечен1е о молодежи въ духовномъ, моральномъ и физиче- 
скомъ отношен1яхъ, дабыгрядущ1я noKOflimflHe оскудевали «силь
ными и верными» н е м ц а м и

Последней подобной организац1ей является только что развп- 
вающШся «союзъ германской молодежи» или, иначе, «союзъ гер-

8) Н едавно р е д а к щ я  газеты  «Ш кола и Ж и зн ь»  (Спб.) и здада сборн и къ  изъ 
трехъ статей  герм ан окп хъ  писателей; «О военном ъ восп и таш и  молодежи», въ  пере- 
водЬ Е . М. П аш укон и са.
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манскаго юношества»; «союзъ молодой Герман1я», «Jungdeut- 
schlandbund». Интересно мн-feHie о цЬли и задачахъ этого союза 
генералъ-фельдмаршала фонъ-деръ-Гольца, выраженное въ стать^. 
помещенной въ журнал'Ь «Die Umschau» (Франкфуртъ н/М. 22-го 
сент. 1912 г.).

Фельдмаршалъ нолагаетъ, что союзъ обязанъ привлечь въ свои 
члены все юношество Герман1и, съ ц'Ьлью пропаганды заботы о 
здоровье и укр'Ьплен1и т^ла, что послужитъ къ еще большей мо- 
рализащи нац1И и къ полной гармон1и т-Ьда и духа.

Излагая систему организац1и союза, фельдмаршалъ подчерки- 
ваетъ, что союзъ долженъ развивать въ своихъ сочленахъ привычки 
и знашя, необходимый въ жизни и, такъ сказать, «въ нужд^», для 
npioepiTeniflсамостоятельности,уверенности въ с о б с т в е н н ы х ъ  
силахъ для себя и для помощи другимъ] военно-строевыя заняты 
должны быть исключены, такъ какъ народное здрав1е и сила вои- 
яовъ различны.

Въ мае текущаго года, фельдмаршалъ фонъ-деръ-Гольцъ разви- 
«алъ выше изложенное мнен1е въ законодательной палатЬ и, до
казывая необходимость «возрожден1’я» нац1ональнаго здрав1я, про- 
силъ о поддержке Jungdeutschlandbund’a.

Понижен1е нац1ональнаго здрав1я усматривается въ уменьше- 
ши количества рождешй въ Германии; за два последн1я десятилЬ- 
т1я Берлинъ по числу рожден1й уже сравнялся съ Парижемъ...; 
зловещимъ призракомъ стоитъ фактъ увеличен1я съ года на годъ 
числа неспособныхъ къ военной службе, до 54,5®/о!.. «Нац1я 
должна подумать о себе» ®),

Въ Герман1и въ обычае справлять то въ той, то въ другой 
местности такъ называемые «Frauentage’n»... Женщина признается 
«большой силой» и какъ жена и какъ мать-воспитательница «сы
новей и дочерей Герман1и». На этихъ собрашяхъ делаются сообще- 
н1я и, между прочимъ, непременно на совдальныя и политическ1я 
темы, какъ, напримеръ, «о защите материнства», «о рождаемости и 
смертности» и... «объ улучшенш расы» и т. п.; или на темы: «Was 
is t  national?». Такъ, въ речи д-ра К. Schirman’a (Posen. 1912), на

■*) См. « Р у с с к ш  И нвалидъ», 1912 г. №  160, наш е письмо « Ф р ан щ я  и Г ерм а- 
« 1я  HaKaHyHt вой н ы ...» ,— моральное, эконом ическое и военное положен1я этихъ 
с т р а н ъ .
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Y -мъ «Женскомъ Дн’Ь>, въ Кз'льм'Ь, женщины и д%ти (sic) Во
сточной провинц1и призывались понять, что въ ихъ задачи, въ обя
занности, какъ представителей Гермап1н, входить пoддepжaнie и 
развит1е н а ц 1 о н а л ь н а г о  м 1 р о с о з е р ц а н 1 я ,  а repjiancKitl 
нацюнализмъ рекомендуетъ признавать нацюнальныиъ все, что 
спосп'Ьшествуетъ пользамъ Deutschtum’a г е р м а н с т ва.

Немнопе знаютъ, что 28-го января 1912 г., въ Берлин^, учре
ждено новое патрютическое общество «Союзъ германской обо
роны». Высокаго интереса брошюра «Fiir deutsche Ehr, fiir deutsche 
Wehr», излагающая программу этого «великаго отечестволюбиваго 
союза», открывающаго свое лоно для всЬхъ вврныхъ германцевъ.

Пароль п'Ьмцевъ-гермапцевъ— «Heiraath», «Fiir Kaiser und V a- 
terland* n др.; со стороны императора указано: «Esist das Weltimpe- 
rium .dasder germanische Geist anstrcbt!» (рЬчьвъAxenii20-ro 1юля 
1902 г.), чтб да позволено будетъ перевести такъ: «Осповашеыъ 
вceмipнoй импер1и удовлетворится душа германскаго народа»,..

Великая сила т в о р ч е с т в а  и м о щ и  TepManin— въ непоко
лебимой B ip i Han,in, что п'Ьмцы «пародъ господь», Herrenvolk, и 
что для нихъ, однажды, настанетъ велик1й «Н’Ьмецк!й день»,—  

...d e s  D eu tsc h e n  T ag  w ird  S c h e in e n ...

A пока BO вс'Ьхъ шкояахъ д i  т и поютъ:

H eil d ir , H e il d ir , du  d e u tsc h e s  Land!

Въ 1920 году предполагается устройство в с е н ' Ь м е ц к а г а  
«Kampfspiel’fl»— турнира, праздника и выставки; н^мцы хотятъ 
показать, къ чему ихъ привела « V a t e r l a n d s l i e b e » — любовь къ 
отечеству и прптомъ « р а с о в а я  л ю б о в ь » .  Въ 1920 году испол
нится пятидесятил'Ьт1е «возрождеп1я Герман1и» и новаю (вторич- 
наго) провозглашен1я «Германской импер1и».

<Л. cS. ёбдонимоВъ.

( Окончаше сл)ьдуетъ).

■О) Одно пзъ величайш нхъ общ ествъ F lo tte n v e re in  нм1;етъ s t iB b  —  «М орскую  
лпгу германскихъ ж енщ инъ», ратую щ ую  за  морскую  гeгeмoнiю  Герман1п.
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ъ начал’Ь октября прошлаго года мн^ пришлось совершить 
путешеств1е по Дунаю.

Вы^ханъ рано утромъ на пароход'Ь изъ маленькаго вен- 
герскаго городка Баз1аша, я ц'Ьлый день любовался вели

чественными картинами природы. Широкая лента Дуная вьется 
среди удивительно красивыхъ своей причудливой формой и фанта
стически отливаюш,ихъ всЪми цвЪтами радуги Карпатскихъ горъ.

День этотъ прошелъ для меня незаметно и поздно вечеромъ, 
пересЬвъ у Оршовы на другой пароходъ, я созерцалъ румынсюй 
и болгарсшй берега Дуная, сидя на верхней палуб'Ь.

Ночь тихая, теплая и въ воздух-Ь совершенно не ощущается 
сырости. Не в'Ьрится, что теперь— начало октября, хотя и по но
вому стилю.

Долго я вглядывался въ болгарсшй берегъ, но вйдн'Ьлись только 
силуэты горъ, которыя то приближались, то удалялись. Противо
положный румынск1й берегъ, бывш1й у Оршовы довольно го- 
ристымъ, теперь представляетъ собой сплошную низменность.
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Воды Дуная кажутся черными. lispiflKa бак«нъ съ мигающей 
электрической лампочкой укажетъ опасное м-Ьсто фарватера и 
скроется вдали, бросая все слабее и слаб Ье светлые блики на тем
ную поверхность р^ки.

На обоихъ берегахъ все тихо. Не видно ни костровъ, ни огонь- 
ковъ прибрежныхъ домиковъ, ни фонарей таможенной стражи.

Но вотъ Виддинъ — первая болгарская пристань. На пароходъ 
ввалилась ц'Ьлая толпа болгаръ. Тутъ и штатсюе, и военные, п 
крестьяне.

У котельнаго отд'1лен1я разместилась ц’Ьлая группа болгар- 
скихъ солдатъ. С^рьтя шинели съ погонами, фуражки съ козырь
ками, длинные сапоги и милыя, npnBtaHBHH славянск1я физ1оно- 
M in, такъ живо напоминающ1я нашихъ «Ничипоровъ» и «Стець- 
ковъ» изъ К1евской губернш.

Подремавъ часа четыре въ душной и накуренной общей кают'Ь,я 
поднялся на палубу, вспоминая какой комфортъ и как1я удобства 
можно найти на нашихъ волжскихъ пароходахъ и какъ прими
тивно и неудобно обставлены дунайсше пароходы венгерскаго 
общества, гд^ пассажиръ I класса не им'Ьетъ отдельной каюты.

Горизонтъ на восток^ уже заал^лъ. Утро теплое, сухое и ти
хое. Каютные пассажиры покоятся сномъ праведнымъ, а палуб
ные уже начинаютъ пробуждаться.

Вдали виднеется какой-то болгарсый го{.одъ, домики котораго 
густо лепятся по склону горы. Это— Раховъ или. какъ на н'Ькото- 
рыхъ картахъ обозначено, Ор'Ьховъ.

Въ живописномъ безпорядк'Ь раскинулся этотъ городокъ; до
мики, сады, обрывы, кое-гд^ горные ручьи и перекинутые черезъ 
нихъ мостики— все это красиво перемешано между собою.

Но этотъ, симпатичный издали, городокъ обреченъ на посте
пенное разрушеп1е. Одинъ изъ жителей Рахова, сЬвш1й на паро
ходъ, разсказалъ Mni, что гора, на которой расположенъ городъ, 
постепенно оползаетъ.

Миновавъ Раховъ, причаливаемъ къ румынскому городку Ко- 
рабш. У  пристани .баржи съ мукой, на берегу ц^лый рядъ тел^гъ 
съ мешками и зорко наблюдающ1е румынсюе жандармы и тамо
женные.

Румыны— народънедов’1рчивый:въкаждомъпргЬзжающемъизъ- 
за границы они видятъ или шп1она, или преступника и потому 
охраняютъ свою границу съ необычайной тщательностью.

Проехали болгарское местечко Самовитъ, отъ котораго идетъ 
железная дорога на Плевну.



Черезъ полчаса показался Никополь. Въ сторон-Ь отъ города 
около казармъ видн’Ьется на гор-Ь красивый паиятникъ собып'ямъ 
18 77— 78 гг.

Почти противъ Никополя лежитъ румынск1й городъ Турнъ- 
Магурели.

Все памятный назван1я освободительной войны славянъ! Съ 
волнен1емъ гляжу я на эти м-Ьста, гд'Ь действовали когда-то наши 
отцы и д-Ьды...

Дунай— международная р^ка. Тутъ встречаются пароходы и 
баржи подъ русскимъ, венгерскимъ, австршскимъ, болгарскимъ, 
румынскимъ и сербскимъ флагами. На пароходахъ же путеше- 
ствуютъ, кроме вышеуказанныхъ нахцй, еще и турки. Получается 
невероятное смешен1е языковъ.

Но вотъ Систовъ (или,' правильнее, Свищовъ), раскинувш1йся 
на горахъ. Покинувъ пароходъ, я водворился въ маленькую го
стиницу «Hotel du Commerce», находящуюся противъ пристани. 
Домъ, въ которомъ помещается этотъ «Хотелъ», виделъ времена 
турецкаго владычества. Сложенный пзъ дикаго тесанаго камня, 
онъ непоколебимо простоялъ летъ 100, да и простоитъ, вероятно, 
еще столько же. Лестницы и полы ходятъ ходуномъ; окна ма- 
леньк1я.

Комната, где я нашелъ себе пристанище, имела самую про
стую обстановку. Точно номеръ самаго захолустнаго провинщаль- 
наго городка нашей матушки-Россш. Но несмотря на массу не- 
удобствъ, приветливость хозяина и прислуги сгладила все шеро
ховатости. Какъ никакъ, а въ славянской земле, даже и въ не
удобной обстановке, чувствуется какъ-то легко.

Говорить съ болгарами можно сравнительно легко, подлажи
ваясь подъ церковно славянскую речь. Они это гораздо лучше по- 
нимаютъ, нежели чисто-русск1й говоръ. Но немецкая культура 
проникла и сюда: хозяинъ гостиницы очень сносно говоритъ по- 
немецки.

Приведя себя после дороги въ порядокъ, я поднялся на гору 
и долго любовался широкой сверкающей лентой Дуная.

По ту сторону— румынская равнина съ мелькающими въ зе
лени домиками города Зимницы, у котораго Драгомировская ди- 
виз1я переправилась въ 1877 г. и обагрила русской кровью эти 
места, где стоятъ теперь величественные памятники.

Поклонившись издали этимъ памятнымъ для каждаго русскаго 
местамъ, я, спускаясь съ горы, зашелъ на кладбище, расположен
ное около маленькой древней церкви. Среди ветхихъ крестовъ, я
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нашелъ нисколько красивыхъ памятниковъ, подъ которыми по
коился прахъ нашихъ офицеровъ, павшихъ въ последнюю Русско- 
турецкую войну. Я былъ очень тронутъ заботливостью болгаръ; 
памятники эти, какъ видно, заботливо охраняются.

Не стану утруждать читателя описан1емъ Свищова. Скажу 
только, что э т о — очень гористый городъ, если можно такъ выра
зиться. Улицы идутъ то въ гору, то подъ гору. Небольш1е одно 
или двухъ-этажные домики утопаютъ въ садахъ. На улицахъ и въ 
общественныхъ м’Ьстахъ только и слышны разговоры о политик-Ь. 
Тогда только что началась Итальяно-турецкая война, и болгары, 
читая газеты, потирали руки и сулили туркамъ всяшя напасти, 
пскренно сожал15я, что имъ нельзя участвовать въ этойвойн'Ь.

Возвращаясь въ гостиницу другимъ путемъ, я обратилъ вни- 
ман1е на старыя каменныя строен1я съ отдельно стоящей довольно 
высокой башней. На воротахъ надпись: «33-й пахотный Свищов- 
скШ полкъ».Это были прежде турецкая казармы, а въ 18 77— 78 гг. 
пхъ ст^ны видели и нашихъ солдатиковъ.

Переночевавъ въ Свищов'Ь  ̂ я на другой день рано утромъ вы- 
■Ьхалъ по жел'Ьзной дорог^ въ Соф1ю.

Не могу не отметить, что прислуга «Хотела» при моемъ 
отъ'Ьзд'Ь не только не им'Ьла посягательствъ получить отъ меня «на 
чай», но даже и не напомнила своимъ видомъ объ этомъ. Вотъ гд-Ь 
«отельная» культура еще не привилась!

По^здъ покатилъ по красивой холмистой местности. Дунай 
тянулся около жел^знодорожнаго полотна 2 — 3 километра и за- 
т'Ьмъ его широк1я, св'Ьтлыя воды, постепенно удаляясь, исчезли.

Р'Ьдко попадаются селешя, но непрерывно тянутся обработан- 
ныя поля.

Вотъ станд1я «Драгомирово», названная въ честь М. И. Дра- 
гомирова. Пр1ятно вид'Ьть, что память нашихъ русскихъ полковод- 
цевъ почитаютъ зд’Ьсь.

Въ 12 часовъ дня мы прибыли на станщю «Левеки», гд^ пред
стояла пересадка. Ждать нужно было около трехъ часовъ. За об'Ь- 
домъ на вокзал'Ь я познакомился съ профессоромъ Д., болгари- 
номъ, членомъ народнаго собрашя. Чрезвычайно любезно и съ 
большою готовностью отв’Ьчалъ профессоръ на всЬ мои вопросы. 
Профессоръ Д. великолепно говорилъ по-русски и по-немецки. 
Онъ окончилъ Московск1й и Мюнхенск1й университеты и долгое 
время работалъ по вопросамъ политической эконом1и подъ руко- 
водствомъ одного изъ изв'Ьстныхъ русскихъ профессоровъ.
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Въ интересной бесЬл!; незаметно прошли три часа, ы вскор'Ь 
мы сидЬли въ прекрасноыъ пульмановскомъ Barofli скораго во- 
4зда «Варна— Соф1я».

Далеко на юг^ виднЬются Балканы, Особенно ясно выд’Ьляется 
группа четырехъ вершинъ, изъ которыхъ самая высокая— гора 
св. Николая. Такъ вотъ on i, эти горы, гд^ наши чудо-богатыри 
дрались, какъ львы, мерзли и ковали славу русской арм1и!... 
Шипка!... Сколько русскихъ жизней погибло тамъ со славой! Ка
кая величественно-прекрасная ipareAifl происходила тамъ 35 л'Ьтъ 
тому назадъ! Мысленно посылаю вамъ, памятныя сердцу русскому 
вершины, свой прив'Ьтъ!...

Про'Ъзжаемъ станц1ю Порадимъ.гд'Ь была наша главная квартира.
Мощные силуэты далекихъ Балканскихъ горъ какъ будто 

стоять на MicTi, несмотря на довольно быстрый ходъ поезда. 
Почти 100 километровъ отд’Ьляетъ насъ отъ этихъ великановъ, а 
потому они и кажутся неподвижными.

Профессоръ Д. тащитъ меня то къ одной сторон^ вагона, то къ 
другой, разсказывая и показывая. Замечательно р^дшй челов^къ, 
хотя и состоитъ въ оппозищи. Какъ онъ любитъ свое отечество; 
какъ хорошо онъ знаетъ исторш своей родины; съ какимъ р^д- 
килъ анан1емъ онъ, штатскш челов'Ькъ, равсказывалъ MHi эпизоды 
послЬдней Русско-турецкой войны и показывалъ мн4 историчесыя 
памятныя м^ста той эпохи!

Приближаемся къ Плевн-Ь. Справа виднеются остатки Гривиц- 
каго редута, недалеко отъ котораго построенъ теперь румынсюй 
монастырь.

Остановка устанщ и,и я наблюдаю большую оживленную толпу 
обитателей города Плевны, собравшихся на вокзал^. Среди пу
блики масса офицеровъ, на которыхъ любо дорого смотр-Ьть. Они 
держатъ себя съ большимъ достоинствомъ и пользуются, какъ я 
зам'Ьтилъ, большими симпат1ями населешя.

Страшно хотелось бы остановиться зд^сь и осмотреть городъ, 
памятникъ-мавзолей и окрестности, но особыя обстоятельства не 
позволяютъ MHi этого...

По’Ьхали дальше. Плевна вся лежитъ въ котловине, по краямъ 
которой природа воздвигла мощныя земляныя сгЬны, не устоявш1я 
все-таки передъ доблестью русской арм1и.

Сколько зд^сь разс'Ьяно повсюду дорогихъ могилъ! Сколько рус
ской крови поглотила эта земля!... Пере^зжаемг рЬку Видъ. Не
далеко отъ жел^знодорожнаго моста виднеется старый мостъ— сви-
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д'Ьтель происходившей зд^сь кровавой эпопеи. На высокомъ пра- 
вомъ берегу виденъ памятникъ. На л^вомъ берегу недалеко отъ 
р'Ьки и въ н'Ьскодькихъ шагахъ отъ жел^знодорожнаго пути на- 
сыпанъ холмъ, на которомъ поставлено оруд1е. На этомъ м’Ьст5[, 
сдался Османъ-паша...

Промелькнули Дольн1й Дубнякъ, Горный Дубнякъ, Телипгь. 
Везд-Ь видны памятники; везд'Ь незримо витаютъ т’Ьни нашихъ ге- 
роевъ...

Балканы медленно таяли въ надвигавшихся сумеркахъ. Наблю- 
ден1я мои въ окно должны были прекратиться. Но вскор^ взошла 
луна, и я ,снова могъ любоваться чудными горными видами. Же
лезнодорожный путь пролегаетъ теперь по Западнымъ Балканамъ, 
следуя почти все время долиною р^ки Искеръ. По4здъ то и д'Ьло 
пролетаетъ нотуннелямъ и мостамъ. На протяжен1и 80 километровъ 
между станц1ями Мездра— Братца и Соф1я —  23 туннеля и столько 
же мостовъ. Иногда по’Ьздъ мчится въ уш.ель'Ь. Внизу шумитъ по 
камнямъ р. Искеръ. Воды его, точно расплавленное серебро, бур- 
лятъ и искрятся при лунномъ CBiTi;.

Но вотъ вдали на темномъ фон^ громадной горы замелькали 
ярк1е огоньки. Это— Соф]’я.

Простившись съ моимъ милымъ попутчикомъ профессоромъ Д., 
я вышелъ на платформу Соф1йскаго вокзала. Народу— тьма. Ожи- 
влен1е— неописуемое. Два офицера капитаны А . и К., товарищи 
по академ1и, встр'Ьчаютъ меня радостно, по-братски обнимая.

«Давай Богъ въ добрый часъ!» «Молодчина, что прйхалъ къ 
намъ въ Болгарш!» «Тебя ждутъ К. Г. и Д., извиняются, что не 
могли встретить: заняты!»

Автомобиль помчалъ насъ въ «Hotel Boulevard». Несмотря на 
то, что уже бол^е 10 часовъ вечера, улицы полны снующей тол
пой. Везд'Ь электрическое осв4шеше, трамваи...

Товарищи мои предусмотрительно заняли для меня одинъ изъ 
лучшихъномеровъ. И д'Ьйствительно все, что я зд^сь увидалъ, пре
взошло мои ожидан1я. Комфортабельная комната, лифтъ, прислуга, 
говорящая по-немецки и по-французски, и очень недоропя ц'Ьны.

После Свищова— точно во дворедъ попалъ!
Мои однокурсники засыпали меня вопросами: «Где Э.? Где В.? 

Живъ ли М.? Какъ поживаетъ Р.? Женился ли С.?» и т. д. Я еле-еле 
успеваю удовлетворить ихъ любопытство и, наконецъ, видя, что 
вопросамъ нетъ конца, предлагаю имъ посидеть где-нибудь въ 
кафе и поболтать.
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Оказывается, они давно уже хотели мн^ предложить то 
же самое, да стеснялись, думая, что я съ дороги усталь и хочу 
спать.

Отправились въ кафе, гд^ мои собесЬдники вполн^ удовлетво
рили свое любопытство, вспоминая съ большпмъ удовольств1емъ 
академическ1е годы въ С.-Петербург-Ь, своихъ русскихъ друзей в 
профессоровъ.

Наговорившись вдоволь, мы пожелали другъ другу спокойной 
ночи и разошлись по домамъ.

Проснувшись рано утромъ, я нодошелъ къ окну и, первое, что 
Mfli бросилось въ глаза, былъ про'Ьзжавш1й мимо военный гру
зовой автомобиль № 10.

Мой пр1ятель К. уже сидитъуменя и набрасываетъ планъ рас- 
нред'Ьлен1я перваго дня въ Соф1и. PimaeMb идти прежде всего въ 
Народный музей.

Везд4 на улицахъ деловитое движен1е. Крестьяне и крестьянки 
сп^5шатъ на базаръ. Въ одежд^ ихъ преобладаетъ черный цв’Ьтъ: 
точно трауръ ног.ятъ по убитымъ и замученныыъ турками родствен- 
никамъ. Масса офицеровъ и нпжнихъ чиповъ то встр^чаетъ, то 
обгоняетъ насъ. Офицеры держатся молодцами съ сознан1емъ 
своего достоинства. Лица, большей частью, смуглыя, энергичныя: 
въ глазахъ горятъ решимость и мул{ество. Нижн1е чпны вн^ш- 
нимъ видомъ производятъ также прекрасное впечатл'Ьн]е.

Народный музеи помещается въ старинномъ и оригинальномъ 
зданш бывшей мечети. Въ музе^ много археологпческпхъ коллек- 
ц1й эпохи Рима, Визаптш и Старой Болгар]и, картины, монеты 
и пр. Музей молодой и только еще начинаетъ обзаводиться, но 
любптелю старины тутъ есть что посмотреть.

Въ боковыхъ залахъ музея разв4шаны уцел'Ьвш1е старинные 
образа болгарскихъ церквей, разоренныхъ туркамп. Почти B ct 
лики святыхъ обезображены турецкими штыками. Любимымъ за- 
пяпемъ этихъ солдатъ-дикарей было— выкaлывaнie глазъ въ ико- 
нахъ. И действительно, я не видалъ здесь ни одного лика съ со
хранившимися глазами.

Сильное впечатлен1е произвела на меня картина одного изъ 
современныхъ болгарскихъ худолшиковъ, изображающая разгромъ 
деревни турками. Изуродованные трупы, навалепные кучами и 
освещенные заревомъ пылающихъдомовъ, исполнены великолепно 
и являютъ собой какъ бы живой протестъ «покровителямъ» ту
рецкой имнер1и.
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Выйдя изъ музея, мы направились къ недавно открытому па
мятнику Царю-Освободителю.

Симпатичный городъ Соф1я. Дома хотя и не поражаютъ васъ 
своими pasMipaMH, но аккуратно выстроены, отлично отд-Ьданы сна
ружи и им'Ьютъ довольно солидный видъ. ВсЬ мостовыя главныхъ 
улицъ выложены правильными желтыми плитками и содержатся 
въ большой чистот^. ВсЬ улицы по краямъ обсажены тополями.

Пройдя мимо царскаго дворца, окруженнаго большимъ са- 
домъ, мы вышли на бульваръ «Царь-Освободитель»— одну изъ 
лучшихъ улицъ Софш, на которой находятся прекрасное здан1е 
гарнизоннаго офицерскаго собрашя и почти всЬ посольства. Въ 
начал'Ь улицы церковь русскаго посольства, вся украшенная чуд
ными мозаичными работами.

Но вотъ небольшая площадь, на которой стоитъ величествен
ный и прекрасно выполненный памятникъ Императору Але
ксандру II, воздвигнутый «признательной Болгарией». На вы- 
сокомъ пьедестал'Ь стоитъ конная фигура Императора; его лицо 
обращено къ здан1ю Народнаго собран1я; внизу конныя фигуры 
Великаго Князя Николая Николаевича (Старшаго), Скобелева, Ра- 
децкаго, фигуры нашихъ солдатъ и болгарскихъ ополченцевъ.

Насколько мн1з пришлось наблюдать, память Императора Але
ксандра II чтутъ во всей Болгар1и одинаково съ наибол-Ье по
читаемыми зд'Ьсь святыми. Во многихъ магазинахъ, офиц1альныхъ 
учрежден1яхъ и частныхъ квартирахъ я вид'Ьлъ портреты 
Царя-Освободителя на самыхъ почетныхъ м'Ьстахъ наравн4 съ 
образами.

И не только въ сердцахъ стариковъ,современниковъ освободи
тельной войны, живетъ до сей поры къ нему глубокая любовь и 
признательность, но и молодежи переданъ зав'Ьтъ чтить память 
того, кто способствовалъ вoзpoждeнiю Болгарш.

Противъ памятника— здан1е Народнаго собран1я. Осмотръ до
пускается совершенно свободно, такъ какъ въ то время 8асЬдан1й 
не было.

Большая двухсв'ЬтнаЯ’ зала зас'Ьдан1й украшена портретами 
царя, царицы и царевичей. Тутъ же— портретъ Императора Але
ксандра II. За залой засЬдатй находится другая большая зала, 
гд-Ь депутаты иногда заканчиваютъ неофиц1ально закрытия предсЬ- 
дателемъ бурныя зас’Ьдан1я. Тутъ висятъ больш1е портреты всЬхъ 
бывшихъ предс'Ьдателей собран1я, министровъ-президентовъ и вы
дающихся политическихъ деятелей. Среди нихъ выдаются харак-
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терное лицо Стамбулова и нисколько болгарскихъ митрополи- 
товъ, которые въ эпохи междуцарств1я являлись главами прави
тельства.

За Народнымъ собрап1емъ строится большой соборъ во имя 
•св. Александра Невскаго. Снаружи постройка закончена, но внутри 
«ще идутъ работы.

BcKopi къ намъ присоединился капитанъ А. и мы, сд^лавъ пе- 
рерывъ обзора Соф1и, пообЬдалп въ Grand Hotel’ii. Посл-Ь обЬда 
отправились въ Княжево, б.мжайшее дачное м^сто Соф]‘и.

Длинный и вместительный вагонъ везд'Ьсущаго «бельпй- 
-скаго анонимнаго общества» номчалъ насъ по широкимъ улицамъ 
Софш . Вскор'Ь замелькали домики предместья, и мы выехали на 
шоссе, усаженное по об-Ьимъ сторонамъ высокими пирамидальными 
тополями. Начался заметный подъемъ пути; трамвай ^халъ теперь 
яо склону горы Витоша;

Справа и сл^ва мелькаютъ лагерные палатки и бараки. ЗдЬсь 
болгарское «Красное Село». Лагерный сборъ уже закончили, но 
«ще видно кое-где шевелятся солдатики среди лагерныхъ построекъ. 
Товариш,и объяснили мне, что у нихъ здесь теперь идутъ занят1я 
«ъ будущими унтеръофицерами, а также съ вольноопределяющи
мися, которымъ предстоитъ держать экзаменъ на офицера запаса. 
«И для техъ и для другихъ важна, главнымъ образомъ, полевая 
работа», пояснили мне мои коллеги.

Но вотъ трамвай со звономъ вкатилъ въ Княасево, и гора Ви
тоша открыла теперь моимъ взорамъ свой крутой покрытый ле* 
<омъ склонъ. По улице Княжева у тротуара, въ выложенномъ 
плитнякомъ канале,, быстро бежитъ прозрачная, какъ хрусталь, 
вода горнаго ручья. Ручей этотъ, стекающ1й съ горы, питаетъ все' 
Княжево, да еще несетъ не мало воды и въ Соф1ю. Тяжело пыхтя, 
тащитъ парово-зъ товарный поездъ въ Кюстендиль по горнымъ 
юткосамъ и выемкамъ.

Мы долго гуляли по нижнему склону горы, откуда открывался 
красивый видъ на Соф1ю. Взошла .1уна, озарившая своимъ светомъ 
и Соф1ю и окрестности. Товарищи мои решили пить вечерн1й чай 
и слегка поужинатьтутъ же въ Княжеве на открытомъ воздухе. 
Въ маленькомъ, чистенькомъ садике ресторанчика или, какъ ихъ 
тутъ называютъ, «кафана» намъ сервировали чай и ужинъ, состоя- 
щШ изъ восточныхъ кушашй. На столе появились шашлыкъ, ки- 
оавъ-люлю и проч1я произведешя востока, приправленныя бар- 
■барисовьшъ порошкомъ.

10



Къ пашей компанш присоединились еще бодгарсте офицеры —  
обитатели лагеря. Узнавъ, что я — русск1Й офицеръ, да еще KpoM"b 
того «кунакъ» по академ1и, вЛ  они мн-Ь оказывали большое впи- 
Manie и наперерывъ старались угодить чЬмъ-либо. И все это де
лалось съ такой деликатностью, съ такой сердечностью, что я, 
истр'Ьтпвшпсь съ ними впервые, чувствовалъ себя точно среди са- 
мыхъ близкихъ друзей. Только славяне и могутъ сразу такъ распо
лагать къ себе.

Услужливый рестораторъ завелъ грамофонъ, и наша дружеская 
бесЬда продолжалась подъ звуки нац10нальпыхъ болгарскихъ п'Ъ- 
сенъ. Въ одинпадцатоиъ часу вечера мы отправились во-свояси.

Отъ массы впечатл’Ьн1й я долго не могъ заснуть. Вспомнилось 
MHt, какъ профессоръ Д. разсказывалъ на стапц1и Левеки о томъ 
далекомъ прошломъ^ когда ему было 8 л1.тъ и когда pyccKie пере
правлялись у Систова... Онъ до сихъ поръ хорошо помнитъ этотъ 
эпизодъ. Накануне переправы всЬ турки, обитатели Систова, бЬ- 
жали. На другой день рано утромъ отецъ Д. разбудилъ всю свою 
семью и сказалъ: «Ну, теперь молитесь Богу, pyccide начинаютъ 
переправляться!»... Посл-Ь продожительной перестр-Ьлки, Typen,Kifl 
войска потяиулись съ Систовскихъ высотъ на югъ, а мальчикъ 
смотр^лъ, какъ как1е то «с'Ьрые люди» карабкались па горы и соби
рались въ кучки... ЗагЬмъ въ городе, къ приходу русскихъ войскъ, 
у домовъ выставили кадки съ водой, краюхи пшепичнаго хлеба, 
вареную кукурузу и пр... PyccK ie  солдаты усталые, потные прохо
дили по улицамъ Систова. Болгары, стоявш1е около своихъ до
мовъ, бросали имъ полотенца. Солдаты утирали этими полотенцами 
свои потныя лица и затемъ кидали ихъ обратно.

Въ ту пору болгары жили, какъ па биваке. Никто пе смЬлъ 
заводить много имущества, ибо все это делалось достоя1пемъ баши- 
бузуковъ или попросту сжигалось. Строя домъ, пе были увЬрены, 
что будутъ жить въ немъ. Отцы каждую минуту ждали, что вотъ 
появится банда, которая разоритъ насиясенное гнездо, убьетъ или 
изувечитъ сыновей, надругается надъ дочерьми п затемъ безнака
занно скроется.

Прошло 35 лЬтъ, и теперь повсюду полнейшая безопасность. 
Культура сделала больш1е успехи, но... безпредельная ненависть 
къ туркамъ, память о прежнихъ зверствахъ и жажда мести еще 
живутъ въ сердцахъ болгаръ.

Следующее утро я прогулинался уже одинъ по улицамъ Соф1п-
Небольшой, по тенистый и симпатичный городской садъ пусто-
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валъ. Зд-Ьсь гуляютъ посл-Ь об-Ьда и по вечерамъ. «Народный» 
театръ тутъ же около сада. Прекрасная постройка, которую не 
стыдно было бы поместить ВЪ любой СТОЛИЦ’Ь.

Въ 10 часовъ утра меня встр-Ьтилъ мой другъ К. Сначала мы 
зашли къ коменданту города, гд^ я расписался въ книг^ прибы- 
вающихъ въ Соф1ю офицеровъ и, кром'Ь того, оставилъ свою визит
ную карточку. ЗагЬмъ К. повелъ меня въ военное министерство 
представлять своимъ сослуживцамъ.

Не описывая подробно своего nocinienifl, скажу только, что 
приняли, какъ своего. Везд'Ь, гд-Ь я ни появлялся, мн-Ь оказывали 
большое вниман1е. Среди офицеровъ болгарскаго генеральнаго 
штаба я встр'Ьчалъ представителей Петербургской, Парижской и 
Римской академ1й, но ко Mnt, русскому офицеру, всЬ относились 
одинаково радушно.

Между прочимъ, вышелъ забавный инцидентъ. БесЬдуя съ 
однимъ полковникомъ, я зам-Ьтилъ, что онъ затрудняется говорить 
по-русски. Я предложилъ ему тогда перейти на н'1мецк1й языкъ. 
Полковникъ мой, оказывается, лсплъ въ Герман1и и отлично гово- 
рилъ на язык-Ь тевтоновъ. Беседа наша сразу пошла быстрымъ 
темпомъ. Но въ KOHni концовъ co6eciflHHKb мой не безъ грусти 
зам'Ьтилъ: «...а все-таки жаль, что мы, славяне, а должны понимать 
другъ друга по-н'Ьмецки!»

Въ этотъ же день я д'Ьлалъ визиты вс'Ьмъ моимъ товариш,амъ 
по академш. Везд'Ь хозяйки дома встречали меня съ подносомъ, 
па которомъ стояли варенье и наливки. Я  долженъ былъ отв'Ьдатг. 
и того и другого: таковъ обычаи въ Болгар1и. Везд'Ь принимали 
радушно, везд^ сквозили славянская искренность и славянская 
простота.

Об'Ьдалъ я въСофшскомъ гарнизонномъ собраши пли «казино». 
Прекрасное здаше снаружи внутри оказалось еще лучше. Вели
колепный большой залъ для баловъ и концертовъ. Тутъ же въ зал !; 
тронъ царя и царицы. Среди портретовъ болгарской царской семьи 
на почетномъ м'Ьст-Ь висятъ портреты нагапхъ Государя п Госу
дарыни. Великол’Ьппая гостиная вся увешана картинами воепнаго 
содернган1я. ПомЬстительная и св'втлая библ1отека-читальня, въ 
которой я зам'Ьтилъ портретъ Maiopa Горталова и очень хорошо 
исполненный рельефный планъ Болгар1и. Среди газетъ п журна- 
ловъ очень много русскихъ. Большая столовая украшена портре- 
томъ царя Фердинанда. Тутъ же стоятъ шкафы съ серебромъ. На 
ст'Ьнахъ разв'Ьшаиы больш1я картины, изображаюш,1я эпизоды изъ 
жизни болгарской ары1и. ю*
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Об’Ьдъ прошелъ чрезвычайно оживленно. Болгары окончательно 
завоевали мое сердце своимъ радуш1емъ и своей приветливостью.

Между прочимъ, въ военномъ собраши обедало много штат- 
скихъ, и я ясно вид^лъ, что въ болгарскомъ обществ-Ь офицеры, 
пользуются большой) популярностью. Зд^сь арм1я и общество всегда 
живутъ дружно. Въ Народномъ собран1и, даже со стороны онпозп- 
щи, никогда не слышитъ болгарская арм1я обидныхъ для себя 
словъ, никогда не слышитъ она несправедливыхъ упрековъ.

Посл'1 об^да мы всей KOMnaHiefi отправились прогуляться въ 
паркъ «Царевича Бориса». Былъ канунъ праздника. Масса публики 
двигалась взадъ и впередъ по широкимъ аллеямъ парка. Дипло
маты, офицеры, видные горожане гуляли вперемежку съ простыми 
болгарскими крестьянами, которые своей чистой, аккуратной оде
ждой и здоровымъ, цв4тущимъ видомъ производили самое пр1ятное 
впечатл^ше. Самый паркъ, распланированный на громадной пло
щади, состоитъ большей частью изъ молодняка. Черезъ 15 — 20 
л̂ Ьтъ это будетъ одинъ изъ лучшихъ парковъ Европы по величин^ 
и благоустройству.

За вечернимъ чаемъ товарищи выразили мн'Ь свое неудоволь- 
CTBie зато, что я пр1’Ьхалъ въ штатскомъ. «В^дь у насъ русскимъ 
офицерамъ везд-Ь разрешено быть въ форме. Да и по нашимъ же- 
л'Ьзнымъ дорогамъ ты могъ бы ^хать по льготк^г^ говорили мн'Ь 
братушки.

Третш день пребыван1я въ Софш я началъ осмотромъ улицъ, 
находящихся на окраинахъ города. Центръ Соф1и съ его велико
лепными мостовыми, большими домами, рядами тенистыхъ де- 
ревьевъ на улицахъ и большимъ оживлен1емъ— я уже зналъ хо
рошо. Теперь меня интересовало взглянуть на окраины города.

И где я ни ходилъ, везде строятъ новые трехъ- или четырехъ- 
этажные дома въ стиле модернъ или симпатичные особняки свое- 
образнаго стиля. Мостовыя на окраинахъ довольно примитивныя, 
а въ иныхъ местахъ и совсемъ отсутствуютъ. Но это только вре
менно. Скоро и здесь улицы будутъ не хуже центральныхъ.

Вообще Соф1я въ смысле благоустройства и строительства 
быстро шагаетъ впередъ, Въ 1879 г. лучшая квартира Софш со
стояла изъ трехъ комнатъ и была занята военнымъ министромъ; 
о мостовыхъ и понят1я не имели; въ распутицу выходъ изъ дома 
представлялъ не малыя затруднен1я. А  теперь —  пятиэтажные 
отели, электрическое освещен1е, трамваи, чудныя мостовыя въ 
центре, широкие мосты, красивые памятники, громадное оживлен1е 
на улицахъ и чудный, чистый воздухъ, не тронутый копотью фабрикъ.



Гора Bитoшa^ этотъ вечный стражъ Coфiи, непоколебимо стоитъ, 
прикрывая столицу съ юго-запада. Ея с^рая громада видна почти 
отовсюду. У ея поднож1я Соф1я волнуется, какъ муравейникъ, 
обстраивается, растетъ, украшается, а сбрая громада стоитъ все та 
же, что и 1.000 л'Ьтъ тому назадъ. Долго ли она будетъ такъ стоять? 
Быть можетъ, скоро зубчатая жел'Ьзная дорога разбудить ея вЬко- 
вой со'нъ. Вырастутъ и на ней тогда санаторш, курорты, дачи и 
увеселительныя м^ста.

Посл'Ьдшй вечеръ въ Соф1и мои однокурсники чествовали меня 
товарищескимъ ужиномъ въ городскомъ казино.

Соф1йское городское казино— своего рода достопримечатель
ность. Громадный двухсветный залъ по вечерамъ постоянно на- 
полненъ публикой. Въ праздничные дни столики зд^сь берутся 
на расхватъ. На хорахъ играетъ большой струнный оркестръ. 
Въ этомъ громадномъ кафе-ресторан'Ь можно увидать предста
вителей всЬхъ слоевъ общ;ества Соф1и. Тутъ и дипломаты, и члены 
народнаго собран1я, и офицеры, и чиновники, и лица свободныхъ 
професс1й, и представители торговаго м1ра. Но вотъ кого зд^сь не 
видно, такъ это представительницъ полусвета. Да и вообще въ Софш 
я не замечалъ кокотокъ среди гуляющей толпы и среди посетителей 
ресторановъ. Нравственность болгарской столицы стоитъ много 
выше некоторыхъ крунныхъ «культурныхъ» центровъ Европы. 
Среди сидящей въ казино публики часто можно видеть эксъ-ми- 
нистровъ, которыхъ здесь, кстати сказать, довольно много вслед- 
CTBie частыхъ сменъ кабинета.

Звуки музыки, звонъ посуды, беготня прислуживающихъ и 
нескончаемые разговоры о политике, служащей здесь главной те
мой для беседы,— все это человека, непривычнаго къ подобной 
обстановке, сначала ошеломляетъ, но потомъ мало-по-малу затяги- 
ваетъ въ общш водоворотъ.

За оживленной дружеской болтовней время пролетело неза
метно. Приближался часъ отъезда. Мои друзья решили меня про
вожать на вокзалъ, куда мы Bci вместе помчались на автомобиле.

Улицы Соф1и ярко освещены электричествомъ. Изо всехъ кафе 
несутся звуки музыки и пешя. Въ некоторыхъ кафе столики стоятъ 
въ саду, а на открытыхъ эстрадахъ всевозможныя капеллы и труппы 
увеселяютъ публику, а также доставляютъ большое удовольств1е 
глазеющимъ съ улицы даровымъ зрителяиъ. Въ иныхъ дешевыхъ 
кафэ поваръ на виду у вс.ехъ жаритъ на сковородкахъ рыбу, мясО' 
и еще что-то. Эти горяч1я блюда покупаютъ не только посетители
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кафе, но и случайные прохож1е, привлекаемые щекочущимъ запа- 
хомъ жаренаго. У кинематографовъ ц'Ьлыя толпы ждутъ очереди.

«Прйзжай къ намъ опять, да не на такое короткое время, а 
подольше», напутствовали меня братушки. «Мы всЬмъ нашимъ 
русскииъ друаьямъ рады и каждаго встр^тинъ, какъ своего. П е
редай вс^мъ нашъ прпв'Ьтъ»!

-Поблагодаривъ за радушный пр1емъ, и раснрощавшись со вс-Ьми, 
я с'Ьлъ въ вагонъ.

Тронулся по'Ьздъ, и я долго смотр'Ьлъ на удалявшуюся С о ф т , 
искряш;уюся милл1онами огней. Скоро отъ Coфiи остался лишь 
светлый отблескъ на неб^, но темная громада горы Витоша долго 
была видна.

Молодое славянское государство окр-Ьпло и развилось. Арм1я 
его сд'Ьлала поразительные успехи.

Теперь же, когда победоносная болгарская арм1я на д'Ь.й по
казала на что она способна, я могу еще отъ себя дооавить, что 
прежняя кипучая работа офицеровъ и нпжнихъ чинОвъ, любовь и 
дов'Ьр1е общества къ арм1и, патр1отизмъ, сплоченность и подъемъ 
народнаго духа— вотъ что способствовало поб'Ьдамъ болгаръ. И ма
ленькая, но самобытная арм1я бьетъ полчища сильн'Ьйшаго врага, 
воспитаннаго на какой-то чуждой и непонятной ему теор1и воен- 
наго д^ла.

S I — 6ъ.
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ВЕРХОВЬЯ Р'бКЙ Ш И Л Ъ - С У  и АЛАЙСКАЯ ДОЛИНА.
(Изъ путевыхъ очерковъ по Средней А з1и).

Г л а в а  I.

К а д а-и -Х о и тъ .— К а р а -К я р г и з ы .

зъ Гарма на Ново-Маргелапъ есть нисколько дорогъ, но 
лучшею считается дорога черезъ Алайскую долину, про
ходящая черезъ сравнительно невысок1е горные лере- 
валы, закрытые лишь въ течен1е небольшого зпмняго пе- 

р1ода.
Вы'Ьхавъ изъ Гарма съ разсв-Ьтомъ мимо кишлаковъ Белги, 

Янгоглыка и Нусмича, мы все время видели воды быстраго Сур- 
хаба, параллельно течен1ю котораго пролегала дорога. Широкая 
равнина р-Ьчной долины съ разбросанною по сторонамъ ц'Ьлою 
массою кишлаковъ указывала на населенпость этого богатаго края, 
составляющаго Каратегинское бекство, самое большое въ Восточ
ной B yxapt, даюш;ее огромный доходъ бухарскому эмиру, благо
даря трудолюб1ю таджицкаго населеп1я, обрабатываюшаго подъ 
посевы Bct пригодныя земли, а также и особой плодородности



лесовой почвы, залегающей толстымъ слоемъ по вс^мъ долпнамъ в 
склонамъ горъ; бекство снаблгаетъ хл^бонъ сосЬдн1я бекства^ Ш уг- 
панъ, Ваханъ, Рошанъ, атакже Памиры и вывозить его въФерган- 
скую область.

Каратегинъ пм4етъ всегда въ наличш значительные хлебные- 
запасы, всл'Ьдств1е чего ц'Ьны на хл-Ьбъ стоятъ, по сравненш съ- 
соседними бекствами Кулябскпмъ и Бальджуалскпмъ, крайне- 
низк1я.

BMf.CTO проводнйковъ таджиковъ за нами сл'Ьдовали два нукера 
кара киргиза, лица которыхъ р^зко отличались отъ выразитель- 
пыхъ типовъ горцевъ съ ихъ правильными красивыми чертами. 
Узко прорезанные глаза, широк1я выдающ1'яся скулы и редкая 
растительность на усахъ и бород^ служили характерными призна
ками кара-киргизскаго племени, наглядно подтверждая его мон
гольское происхожден1е.

Я подозвалъ одного изъ нихъ и приказалъ -Ьхать рядомъ.
—  Какъ тебя зовутъ, тамыръ (пр1ятель)?
—  Мулла-Сафаръ, тамыръ! весело отв'Ьтилъ кпргпзъ, показы- 

в 1я свои б^лые зубы.
И сейчасъ же, не ожидая дальнМшихъ вонросовъ, онъ самъ. 

заговорилъ.
—  Мы, таксырь, живемъ выше по Кизилъ^Су и по ближай- 

шимъ горнымъ долинамъ и им^емь своего особаго амлякдара, а  
нашъ амлякъ называется Казакъ. Въ Гармъ по очереди посылаютъ- 
на службу въ нукеры, только тамъ нехорошо. Теперь, таксырь, по- 
Алаю нашихъ людей мало, а весною, когда приходятъ изъ Фер
ганы, Куляба, Гиссара со своими стадами, тогда много, очень 
много людей.

Ты, таксырь, еще не вид^лъ наши долины. Когда посмотришь, 
сердце твое будетъ радоваться. Трава, nBiiTbi, вода. А  вода, так- 
сьтрь, такая— нигд-Ь не найдешь. Въ сосЬднихъ горахъ зв^рь раз
ный, птица и для нашихъ табуновъ приволье. Придутъ люди изъ 
далекихъ долннъ— разсказываютъ, какъ друпе живутъ. Ъздимъна 
охоту. Пьемъ кумысъ. Поемъ п^сни. Хорошо, таксырь...

Видимо, нукера, всю жизнь прожившаго на приволь’Ь, тяготила 
городская жизнь, даже въ такомъ въ сущности большомъ кишлак'Ь, 
какимъ являлся въ действительности городъ Гармъ.

Переставь разговаривать, нукеръ немного отсталъ отъ меня и 
почти сейчасъ же гап^лъ какую-то заунывную, безконечную песню.

Долетавш1я до моего слуха отд-Ьльныя слова невольно заста
вляли внимательнее къ пимъ прислушаться, а, уловивъ смыслъ
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фразъ, я съ удивлен1емъ долженъ былъ признать, что п^сни въ 
сущности въ натемъ смысл’Ь не было. Это былъ, отражавш1й ми- 
нутныя впeчaтл'Ьнiя окружающей природы, наборъ фразъ, пере- 
даваемыхъ на известный однообразный мотивъ.

Онъ п4лъ, что б-Ьгутъ по небу облака, вокругъ стоятъ высок1я 
горы, а за Алаемъ горы еще выше. Шумитъ piiKa и летятъ птицы 
на поля искать себ^ кормъ, а онъ еще сытъ и ничего не хочетъ 
•Ьсть. У встр'Ьчнаго таджика хорошая лошадь, а этого таджика онъ 
знаетъ— его недавно наказывали палками, огъ которыхъ бываетъ 
очень больно спин'Ь, такъ такъ бекск1е люди бьютъ всегда очень 
больно.

—  Послушай, тамыръ, наконецъ не утерп'Ьлъдокторъ, неужели 
у тебя за эти полчаса не заболела глотка?

—  Н'Ьтъ, таксырь, я могу ц’Ьлый день п^ть— я веселый, по
тому что сытъ; когда голоденъ, тогда nfcb нехорошо.

—  А  другой какой-нибудь настоящей п^сни ты не знаешь?
—  Н'Ьтъ, таксырь, у насъ вс'Ь такъ ноютъ, и я тоже лучше не 

ум%ю.
Чтобы отдохнуть отъ этихъ р'Ьзкихъ скрипучихъ звуковъ, я за- 

далъ нукеру нисколько вонросовъ объ его семь^, родныхъ и, благо
даря исключительной разговорчивости, въ течеше бол'Ье часа 
слушалъ длинный разсказъ о жизни киргизъ Казацкаго амляк- 
дарства.

Поднявшись на небольшой перевалъ и переправившись около 
кишлака Мазара по мосту черезъ р^ку Ясманъ, мы вступили въ 
долину р'Ьки Оби-Кабудь, покрытой сплошнымъ почти рядомъ 
кишлаковъ, окруженныхъ густою растительностью садовъ. Пере- 
сЬкая арыки, проходивш1е по обработаннымъ полямъ, мы уже давно 
уклонились отъ течен1я р-Ьки Сурхаба, дорога по берегу котораго 
считается возможною для движен1я однихъ лишь п'Ьшеходовъ.

Кишлаки Сафидъ, Обь, Чанъ-Кильдыкъ, Кара-Шааръ, Асс1объ- 
Дора, Санолыгъ, Утилонъ и Ходжа-Кайенъ совершенно одноха
рактерны по своему вн'Ьшнему виду и лишь Кала-и-Хоитъ, въ ко- 
торомъ р-1шено былолтокормить лошадей и отдохнуть, представлялъ 
собою интересное м'Ьсто, какъ старая когда-то крепость, защищав
шая дорогу въ Гармъ.

Высок1й холиъ съ валами вокругъ и толстыми ciinaMH въ вид% 
прямоугольника, составлялъ остатки прежней твердыни, которую 
сильно разрушило время. Представляя собою довольно значитель
ный кишлакъ съ населешемъ до 300 душъ. Кала-и-хоитъ слу-
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житъ м’Ьстопребыван1емъ амлякдара, являясь и понын’Ь админи- 
стративнымъ центромъ богатой долины рЬки Оби-Кабудь и ея 
притоковъ.

Почти мальчикъ по виду, аилякдаръ былъ плеыянникомъ бека 
и управлялъ лишь номинально. Зав'Ьдывалъ ate д'Ьлами старый 
Мирахуръ, числившейся его помош;аикомъ и творивш1й судъ и 
расправу въ тоть самый моментъ, когда мы иодъ'Ьхалп къ двору 
амлякдара.

Толпа таджиковъ и киргизъ стояла nocpeAHst двора, окружая 
возвышенную плош;адку, на которой происходила, очевидно, экзе- 
кущя надъ обнаженною спиною какого-то человека. Два рослыхъ 
нукера изъ киргизовъъ стоя съ двухъ сторонъ, съ размаху били по 
этой спинЬ длинными гибкими палками, и посл11 каждаго удара 
выступали по т1;лу багровыя полосы.

Мы остановились за стеною и вид'Ьли всю эту картину отвра- 
тптельнаго наказашя.

Наказываемый громко безпрерывно кричалъ что-то, глотая 
слова и всхлипывая. Еще рядъ ударовъ. Еш,е...

—  Тохта (стой)! наконецъ раздался безстрастный голосъ ста
рика Мирахура. Отведите его на м-Ьсто; пусть отдохнеть, а завтра 
можно снова поговорить съ этимъ дурнымъ челов'Ькомъ.

Въ'1хавъ на широк1й дворъ, мы поздоровались съМирахуромъ, 
а нукеры поставили нашихъ лошадей на приколы, задавъ имъ n t- 
сколько сноповъ св'Ьжаго клевера.

—  провинился этотъ челов’Ькъ? посл4 ряда обоюдныхъ 
вопросовъ о здоровь'1, сгоравщ1й отъ neTepn’beiH узнать, спросилъ 
докторъ одного изъ нукеровъ.

—  Это, тюра, воръ, онъукралъ у одного человека хл'Ьбъ съ хир- 
мана и не хочетъ признаться. Мирахуръ уже его допрашивалъ 
много дней, но онъ ужасно нехорошш— ничего не говорить. Пять 
дней утромъ и вечеромъ его палками бьютъ, но спина у него 
кр'Ьпкая— молчитъ.

—  А разв^ можно такъ много бить провинившагося? обратился 
я къ подошедшему Мирахуру. В4дь по закону нельзя.

—  Н^тъ, тюра,. мы никогда не нарушаемъ закона. Амлякдаръ 
можетъ дать 17палокъ, и онъ всегда столько получаетъ— ни одной 
больше. Если бы ему дали 2, 4, 8 или 18 это было бы не по закону, 
а то оаъ получаетъ столько, сколько сл'Ьдуетъ, своеобразно растол- 
ковалъ старикъ правило, по которому наказанному можно дать 
лишь нечетное число ударовъ.
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—  у  насъ всегда бьюта такъ, пока не скажетъ и не признается 
въ своей BHni.

BbicoKie чинары зашелест'Ьли своими широкими листьями, На- 
лет'Ьлъ порывъ B trp a  и могуч1е великаны съ сЬровато-б'Ьлыми ство
лами разомъ заговорили, какъ будто бы горячо обсуждая какой-то 
вопросъ. Мелк1Й листъ таловъ и тутовъ забилъ тревогу, судорожно 
вздрагивая при каждомт> порыв'Ь в^тра. Темныя тучи низко поне
слись надъ землею и черезъ минуту пошелъ крупный долсдь, заста- 
вивш1й насъ спрятаться подъ крышею сильно закопченной сакли, 
въ которой страшно пахло дымомъ и острымъ запахомъ рогатаго 
скота, стоявшаго тутъ же рядомъ въ загон^.

На горячихъ угольяхъ мангала кип-Ьдъ чайникъ съ водою для 
чая. Дождь лилъ, какъ изъ ведра, и поэтому приходилось, запасшись 
TepniHieMb, ожидать, пока погода не разгуляется.

Г л а в а  II.

Р а з с к а з ъ  о праведномъ судь4.

Степенно посматривая на насъ изъ-подъ нависшихъ сЬдыхъ 
бровей и держа чашку съ чаемъ въ рукахъ, Мирахуръ иногда по- 
глаживалъ свою длинную сЬдую бороду.

Одинъ изъ нукеровъ взялъ чилимъ ’ ), сделанный изъ тыквы съ 
вставленнымъ въ нее камышомъ и налитою водою, набилъ глиня
ную трубку табакомъ и, положивъ горяч1й уголь сверху, раскурилъ 
чилимъ, а зат^мъ протянулъ его Мирахуру, съ наслажден1емъ за
тянувшемуся ароматнымъ дымомъ. Передавъ чилимъ сосъду, онъ 
снова сосредоточенно сталъ смотреть передъ собою. Чилимъ по 
очереди сталъ обходить вс-Ьхъ спдяш;ихъ, и каждый, потянувъ хри
певшую въ немъ воду, д^ладъ одну-дв’Ь затяжки.

Докторъ, никогда не куривш1й, но xoTiBmifi обязательно все 
попробовать, посл'Ьдовалъ примеру остальныхъ, но сейчасъ же за
кашлялся и передалъ чилимъ обратно.

—  Тюра спрашивалъ про нашъ судъ, медленно заговорилъ 
амлякдаръ; вс'Ь мы судимъ, и амлякдары и казш, но мы люди и по
этому ошибаемся. Самъ Кази-Каглянъ и тотъ не всегда пра
вильно д^ло р'Ьшаетъ, хотя онъ ученый и мудрый. Только изъ всЬхъ

’ ) Ч пдимъ въ родЬ кальян а.
2) Г лавны й  каз1й во всемъ Б ухарском ъ xancTBt.
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каз1евъ, говорятъ, одинъ Кази-Бай не ошибался, но онъ былъ не 
простой челов'Ькъ, а его устами говорилъ Всемогущ1й.

—  А кто же это Кази-Бай и гд^ онъ живетъ? заинтересовался я, 
услышавъ ничего не говорящее имя.

—  Это, тюра, очень давно жилъ такой каз1й на св-Ьт  ̂ среди 
киргизовъ города Сайрама и звали его Кази-Баемъ.

Отецъ его былъ муллою въ мечети и звали его Утенъ-бекомъ. 
Былъ онъ почтенный старый челов'Ькъ, жилъ въ богатств^, и все у 
пего было: и табуны лошадей, и стада барановъ, и красивыя жены, 
радовавш1я его взоръ, и еш,е были красивые бачи, веселивш1е въ 
часы отдыха отъ д'Ьлъ, но только не было д'Ьтей. Считая въ этомъ 
виновной свою старшую жепу, взялъ онъ другую моложе, но- 
томъ третью, четвертую, но не исполнялъ его зав'Ьтнаго желан1я 
Лллахъ.

Ежедневно, пять разъ совершая намазы, просилъ мулла Всемо- 
гушаго дать ему сына, который бы продолжилъ его родъ. И вхо- 
дилъ мулла въ тоску, видя, что его желан1е не исполняется.

Но наконецъ Аллахъ сжалился надъ нимъ— младшая жена ро
дила ему сына. И былъ этотъ мальчикъ не такой, какъ Bcii д^ти. 
Только усн'Ьлъ онъ родиться, какъ захот^лъ Утенъ-бекъ посмотреть 
и благословить своего первенца. Раскрыла его молодая мать и 
сейчасъ же дитя сЬло и, нротянувъ свои руки вверхъ, громко ска
зало: «Кази».

Удивился Утенъ-бекъ и долго нотомъ молился Аллаху въ эту 
ночь. И съ т^хъ норъ каждое новолун1е дитя ясно повторяло слово: 
«Кази» на удивлеше всЬхъ приходившихъ смотреть на это чудо. 
И назвали мальчика Кази-Баемъ.

Сталъ расти Кази-Бай и въ то время, какъ его сверстники за
нимались играми, онъ уже перелистывалъ страницы корана и могъ 
говорить съ людьми, какъ взрослый.

Пришло время совершить надъ нимъ обрядъ обр^затя, такъ какъ 
ему минуло 7 л̂ Ьть. Устроилъ тогда Утенъ-бекъ большой той. Съ'Ьха- 
лись къ нему и баи и простые люди со всЬхъ сторонъ. Много ло
шадей, верблюдовъ и барановъ приказалъ зарезать Утенъ-бекъ, 
чтобы угостить своихъ гостей. Много ^ли, пили и веселились.

Прйхали, наконецъ, самые почетные люди, казш Насиръ-бекъ 
п мулла Уль-Кушъ, которые и должны были совершить самый 
обрядъ. Хотели они уже приступить къ нему, но только вдругъ 
Кази-Бая нигд^ не оказалось.

Сталъ искать его Утенъ-бекъ. Долго искалъ и нашелъ Кази-



Бая на крыш'Ь дома; смотрятъ, сидитъ мальчикъ и держитъ въ ру- 
кахъ конецъ блестящей u,tnH, которая повисла съ неба. Закрнчалъ 
тутъ отъ страха Утенъ-бекъ и сб'Ьжались всЬ люди смотреть на 
это чудо.

А  Кази-Бай и говорить: Надо мной долженъ совершить
обрядъ обр'Ьзан1я почтенный мулла Мухамедъ-Али, по раньше, 
ч̂ Ьмь дотронуться до моего т'Ьла, пусть опъ возьметъ конецъ н е
бесной ц^пи въ руки.

Собрался съ духомъ мулла и только что хот’Ьлъ дотронуться до 
ц'Ьпи, какъ она поднялась и ушла въ небо, а зат^мъ черезъ ми
нуту вновь опустилась.

Одинъ за другимъ стали гости дотрагиваться до чудесной ц'Ьпи, 
но каждый разъ i^inb уходила отъ нихъ и не давалась въ руки.

Дивились всЬ этому и не могли объяснить, что это значитъ.
Но заговорилъ тутъ Кааи-Бай.
—  О, люди, Bci вы грешны и никто не можетъ совершить надо 

мною обряда обр’1зан1я.
Бышелъ тогда самъ каз1й Насиръ-бекъ, помолился Бсемогу- 

щему и протянулъ къ концу ц'Ьпи свою дрожаш,ую руку, но ц^пь 
снова ушла въ небо.

Тогда сталъ Кази-Бай молиться: Милосердный, Милостивый, 
Ты видишь Самъ, что никто изъ людей не можетъ совершить надо 
мною обряда, установленнаго пророкомъ Магометомъ печатью всЬхъ 
пророковъ. Сделай же, чтобы я иснолнилъ шар1атъ.

II совершилось тогда великое чудо. Ц'Ьпь обвернулась вокругь 
т^ла Кази-Бая и совершила обрядъ сама.

Увид'Ьвши это, упалъ старый каз1й на кол’Ьни и сказалъ: Всю 
жизнь я судилъ другихъ и многихъ неправильно; теперь самъ 
Аллахъ призналъ, что недостоинъ я быть каз1емъ и въ то же время 
онъ же указалъ мн^ преемника.

II весь народъ, какъ одинъ челов'Ькъ, закричалъ: Кази-Бай 
пусть будетъ каз1емъ. Онъ безгр^шень и мудръ.

И вступилъ семил’Ьтн1й Кази-Бай въ должность каз1я, р’Ьшая 
д'Ьла по шар1ату и сов'Ьсти, и всегда надъ нимъ висЬлъ конецъ не
бесной Ц'Ьпи.

Пронеслась о немъ слава по всЬмъ степямъ, гд'Ь кочевали роды 
многочисленнаго племени киргизовъ. Каждому, кто приходилъ къ 
нему по Д'Ьлу, онъ приказывалъ дотронуться рукою до ц'Ьпи. И отъ 
виноватаго Ц’Ьпь уходила въ небо, а у праваго оставалась въ 
рукахъ.
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Всю свою долгую жизнь судилъ Кази-Бай, и не было у него ни 
одного несправедливаго р'Ьшен1я и никогда не бралъ онъ ни съ 
истца, ни съ ответчика ни одной пулн )̂.

Но силенъ Иблисъ— позавидовалъ онъ праведному казш.
Пришли два челов'Ька— богатыхъ бая судиться. ВстрЬтила ихъ 

любимая жена Кази-Бая, и внушилъ имъ Иблисъ обоимъ мысль 
подарить м'Ьшокъ золотыхъ тилля женщин'Ь, чтобы склонила она 
каз1я къ pimeHiro не по совести. Спалъ въ это время Кази-Бай и, 
взявъ золото, всыпала ему жена его въ карманъ.

Проснулся старый каз!й и приступилъ къ разбору д'Ьла. За- 
ставилъ онъ и истца и отв'Ьтчика дотронуться до небесной ц-Ьпи и 
оба взяли ея конецъ въ руки.

Удивился каз1й этому небывалому случаю и воскликнулъ въ 
ужасЬ «Аллахъ»,но не успЬлъ призвать имени Всемогущаго, какъ 
поднялась д^пь на небо.

Всталъ тогда каз1й съ ы'Ьста и зазвен'Ъли у него въ карман'Ь 
золотыя тилля. Понялъ тогда старикъ, что наказалъ его Всемогу- 
щ1й за это.

Ц^лые дни и ночи молилъ Кази-Бай о возвращенш ему чудес
ной ц 11пи, но призналъ Милосердный, что совершилъ старикъ уже 
все на земл'Ь, и послалъ Азраила вынуть душу изъ его бреннаго 
т'Ьла и умеръ Кази-Бай на молитв'Ь.

Много в^ковь прошло съ т^хъ поръ, много было каз1евъ у 
вс'Ьхъ народовъ, но не было такого справедливаго, какъ Кази-Бай.

Похоронили его въ Сайрамской долин'Ь и поставили надъ нимъ 
Мазаръ.

П ходитъ теперь простой народъ и каз1й на его могилу и про- 
сятъ Хозрета Казп-Бая первые о смягчен1и сердецъ судей, а вто
рые о даровапш имъ небесной ц'Ьпи.

—  Интересное предан1е, зам-Ьтплъ я. Судъ вообще имЬетъ 
большое значен1е въ жизни всЬхъ людей, а мусульмапъ въ особен
ности. При трудности же согласовать свои постановлен1я съ ша- 
р1атомъ и обычнымъ правомъ хорош1е судьи у нихъ р-Ьдкость, а 
мудрыя ptшeнiя еш,е р'Ьже.

—  Ты правъ, тюра, тотчасъ подтвердилъ Ахметъ. Мудрыхъ су
дей немного. Я слышалъ про такого судью, живуш,аго въ далекомъ 
Лукнов^ подъ солнцемъ Инд1и, гд'Ь много живетъ мусульмапъ. 
Однажды четыре купца, торговавш1е хлонкомъ, скупили большую 
его партш и сложили тюки въ сара'Ь, а чтобы предохранить хло-

3) М елк ая  монета.



покъ отъ крысъ, устраивавшихъ въ немъ свои гнезда, купили 
большую кошку и пустили въ сарай. Хлопокъ былъ общ,ш, и кошка 
принадлежала также всЬмъчетыремъ, и каждый по уговору считалъ 
себя собственникоыъ одной ея ноги. Но однажды кошка зашибла 
себ1> ногу; одинъ изъ купцовъ, сейчасъжесмочивъ тряпку масломъ, 
обвязалъ больную ногу. Побежала кошка, прихрамывая въ сарай, 
но слишкомъ близко былъ разложенъ огонь въ мангал’Ь. Вспых
нула тряпка, напитанная масломъ, и, прежде ч^мъ успели поймать 
кошку, она вскочила въ сарай. И тотчасъ же загорался хлопокъ и 
не могли уже люди прекратить этотъ большой пожаръ, который 
уничтожилъ все богатство четырехъ купцовъ. Решили тогда трое 
изъ нихъ взыскивать убытки съ четвертаго. Подали жалобу каз1ю, 
обвиняя своего товариш,а, которому принадлежала больная нога 
кошки.... Долго думалъ казш, но великую мудрость вложилъ Аллахъ 
въ его голову и р'Ьшилъ онъ это дЬло: «Одна нога кошки была 
больна и кошка поэтому ее поджала и б'Ьжала на трехъ здоровыхъ 
ногахъ, которыя и донесли ея туловище до кипъ хлопка, поэтому 
виновною въ пожар-Ь является не больная, а три здоровыхъ ноги, 
въ силу чего трое купцовъ, подавшихъ жалобу, и должны упла
тить B ci убытки четвертому, которому принадлежала больная нога 
кошки».
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К пш лакъ П цльдокъ.— Т опограф ъ Б ен д ер ск 1Й.

Переходъ до кишлака Джирготола былъ очень трудный, хотя 
отъ Кала-и-Хоитъ до этого кишлака существуетъ дорога по самому 
берегу piKH Сурхаба (Кизилъ-Су), но благодаря спльпымъ дож- 
дямъ, шедшимъ въ посл'Ьдте дни, прибыль воды была огромная и 
берегъ частью затопило, а протоки, черезъ которые обыкновенно 
переправлялись, были слишкомъ глубоки и при 6biCT0Ti течен1я 
представляли собою значительную опасность, въ силу чего и при
шлось выбрать горную дорогу, пролегавшую черезъ ц'1 лый рядъ 
хребтовъ и переваловъ въ недалекомъ отъ рЬки разстояши.

Всл'1дств1е бывшихъ дождей местами на троп-Ь было очень 
скользко. Вязкая глинистая почва размокла н поэтому подъемы 
требовали папряжен1я всЬхъ силъ лошади, а спуски большой осто
рожности.



Шагъ за шагомъ поднимаясь на гору, лошади иногда спотыка
лись, принимая крайне рискованныя положешя и заставляя каж
дую минуту олсидать крушен1я. На длинныхъ крутыхъ спускахъ 
приходилось сл'Ьзать и, скользя внизъ, самому держаться за уздечку 
лошади, являвшейся единственною точкою опоры. Иногда же и 
лошадь и челов-Ькъ съ'Ьзжали быстро вм^стЪ внизъ, поскользнув
шись на жидкомъ лес'Ь, лежавшемъ местами на твердой гладкой 
каменной поверхности. На самой вершин-Ь первяго перевала видны 
значительные остатгси старииныхъ укр-Ьплепш, построенныхъ изъ 
камня и, очевидно, когда-то заш,ищавшихъ съ этой стороны дорогу 
1!ъ долину. Огромные камни были разбросаны везд'Ь вокругъ, при
давая крайне мрачный видъ всей картин^.

—  Что это за крепость, не знаетъ ли нукеръ?
—  Тюра, я самъ не могу правильно сказать, такъ какъ л1тъ 

MHi. еще немного, но отъ стариковъ я слышалъ, что зд'Ьсь была 
огромная кала съ каменными ст-Ьнами, а кто ее построилъ— никто 
не знаетъ. Разсказываютъ, что не разъ приходили сюда сарбазы 
хана кокандскаго, но никто не могъ ее взять и всегда его войска 
уходили, наевшись грязи. Зд’Ьсь же показываютъ остатки древней 
мечети, которую построили еще въ то время, когда вс'Ь 3Aimnie 
таджикп поклонялись огню. Хотя, тюра, таджики и мусульмане, 
но они и теперь читаютъ коранъ и молятся передъ огнемъ, а ста
рики ихъ приходятъ сюда возносить свои молитвы Аллаху.

Кишлаки Сарюнъ, Оходъ, Пильдокъ представляли собою пе- 
■больш1я селешя, не HMiBmifl въ ce6 i ничего интереснаго.

ЗасЬянныл поля чередовались съ пустынными пространствами, 
II яркая зелень хл^бовъ особенно пр1ятно веселила глазъ.

Отъ кишлака Пильдока уже оказалось возможнымъ свернуть 
въ сторону и, выйдя на берегъ piiKH Сурхаба, идти все время по 
ровной, покрытой сплошною галькою, долин'Ь. P iK a въ этомъ 
м-Ьст-Ь уже не была особенно широка; глухо шумя на каменистыхъ 
перекатахъ, неслись темно-желтоватыя воды, гремя по камнямъ п 
разливаясь нисколькими протоками. Кусты, похож1е на нашу лозу, 
покрывали м'Ьстами берега и небольш1е острова, разбросанные по
ptKt.

Постепенно ручная долина расширялась и береговая полоса, 
покрытая галькою, отходила въ правую сторону, а вместо нея по
казалась широкая равнина, покрытая обработанными полями съ 
д'Ьлымъ рядомъ кишлаковъ, раскинувшихся на ней.

Пере^Ьхавь нисколько глубокихъ арыковъ, мы приблизились къ

1 6 0  ВОЕННЫЙ СБОРНИЕЪ.



богатому кишлаку Джиргателъ, населенному большею частью 
киргизами и служащему MicTonpe6biBaHieMb амлякдара Казацкаго 
амляка.

На cbBepi виднелись сн^говыя шапки Заравшанскаго хребта, 
а на югЬ поднимался остроконечной вершиной Пикъ-Каудаль, вы- 
дЬлявш1йся среди сн'Ьжныхъ массивовъ хребта Петра Великаго,

—  Зд’Ьсь есть русскш полковникъ, сообщилъ намъ амлякдаръ. 
Толстый такой, Бендеръ называется, всЬ горы м'Ьряетъ...

Я обрадовался, узнавъ въ исковерканномъ имени фамилш хо- 
рошаго пр1ятеля, топографа Бендерскаго.

—  Гд4 же полковникъ? только что усп'Ьлъ я спросить, какъизъ 
небольшого ном'1щен1я на терассу выл'Ьзла грузная фигура мил'Ьй- 
шаго Бендерскаго.

—  Куда путь держите? Какъ живете можете? послышались 
взаимные вопросы.

—  А  вы видно решили уже дальше 'Ьхать? Но теперь, ра
зумеется, часокъ отдохнете и побесЬдуемъ, р^шиль Бендерск1й.

Мы слезли съ лошадей п расположились въ небольшой саклЪ,. 
Bci BMicTi.

Обм'Ьнявшись впечатлЬн1ями, узнавъ новости и наговорившись 
досыта, лишь часа черезъ три двинулись мы дал^е, каждый въ свою 
сторону: мы— къ Алайской долин'Ь, Бендерстй — въ Кулябъ, гд^ 
работали офицеры его парт1и, д'Ьлавш1е топографическую съемку 
части Восточной Бухары.

ВЕРХОВЬЯ РИКИ КИЗИЛЪ-СУ II АЛАЙСКАЯ ДОЛИНА. 161

Г л а в а  IY .

А л ай ск ая  доли н а.— П олож ен1е ж енщ инъ.

Снова со всЬхъ сторонъ потянулись обработанныя поля, сады 
вокругъ кишлаковъ и кишлаки, съ большимъ населен1емъ, среди 
которыхъ Каль-та-Булакъ, Кушай, Яръ-Мазаръ, Кашка-Тиряй 
представляли ту особенность, что при незначительномъ числ^ по- 
стоянныхъ построекъ везд^ виднелась масса кибитокъ, поставлен- 
ныхъ среди каждаго двора и указывавшихъ, что населен1е въ нихъ 
ведетъ полуосЬдлую, полукочевую жизнь, уходя въ летнее время 
въ горныя долины еще выше на литовки.

—  Кто этотъ топографъ— я такъ и не разслышалъ его фами
лии? спросилъ меня докторъ.

и



—  Бендерсшй, неужели вы про него ничего не слышали? На 
фон'Ь туркестанской жизни это крупная величина. Съ генераломъ 
Стол-Ьтовымъ, а потомъ съ полковникомъ Разгоновымъ больше 
полугода въ Кабул'Ь прожилъ, пройдя черезъ весь Афганистанъ. 
Съемку Памировъ д-Ьлалъ и во время работы Англо-Русской раз
граничительной KOMHCciH д^лалъ съемки границы. Карта Памировъ, 
имъ составленная, считается лучшею, а въ хребт'Ь Николая II ря- 
домъ съ пикомъ Соглас1я существуетъ перевалъ, названный его 
именемъ. Недаромъ Географическое общество наградило его золо
тою медалью имени графа Литке. Интересный челов’Ькъ. Жаль, 
что мало съ нимъ пробыли; я то его уже знаю л-Ьтъ больше 
десяти.

Выйдя изъ долины р̂ Ьки Оби-Занку, мы стали подниматься на 
довольно высоюй перевалъ Джюль-Тирякъ, по крутой, но хорошо 
разделанной зигзагами дорог^.

—  Надо, однако, намъ поторапливаться, чтобы добраться до 
Дамбурчи, гд-Ь будемъ ночевать, обернулся я къ доктору, видя, 
что онъ собирается сл'Ьзть для отдыха на вершин'Ь перевала.

—  Разв4 еще далеко? съ неудовольствхемъ въ голосЬ спросилъ 
тотъ, подогнавъ свою лошадь.

—  Да, порядочно; верстъ еще 12 будетъ, да притомъ судя по 
карт15 есть еще другой перевалъ, Муюнокъ называется.

За нисколькими небольшими перевалами открылся немного 
бол^е значительный Муюнокъ, но и тотъ nocfli большихъ подъе- 
мовъ Сатырга показался намъ совершенно нологимъ, благодаря 
разработанной дорог^, устроенной въ вид4 зигзаговъ.

Вм^ст^ съ темнотою мы въ'Ьхали въ кишлакъ Дамбурчи, лежа- 
щ1й въ начал’Ь Алайской долины, являющейся въ летнее время 
MicTOMb, куда сходятся со своими стадами киргизы Ферганы, Во
сточной Бухары, Самаркандской области и даже Семир'Ьчья.

Вся горная долина, носящая у  киргизовъ назван1е Алая, рас
положена между двумя хребтами Алайскимъ и Заалайскимъ и раз
резана теченхемъ р-Ьки Сурхаба. При общей длине около 120 верстъ 
вся эта долина им^етъ ширину отъ 5 до 25 верстъ и находится на 
высоте 10 тысячъ футовъ, представляя собою степь, покрытую на 
всемъ протяженш одною травяною растительностью.

На киргизскомъ языке слово Алай— значитъ рай. Представляя 
все удобства для жизни кочевника-скотовода, эта долина въ пред- 
ставлен1и киргизовъ является самымъ лучшимъ местомъ на земле въ 
течете четырехъ летнихъ месяцевъ, когда здесь отличное пастбище.
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прохладно и совершенно отсутствуютъ комары, мошки, пресмы- 
«аюпйяся и зв^ри, а люди и скотъ при этомъ никогда не бол'Ьютъ. 
Алчуя въ летнее время въ предгорьяхъ Алайскаго и Заалайскаго 
хребтовъ, киргизы на зиму спускаются въ Алайскую долину, гд'Ь 
находятся ихъ постоянныя жилища.

Устроившись на ночлегъ въ просторной войлочной юрт’Ь, 
устланной кошмами и коврами, принадлежавшей амину (акса
калу), мы пригласили хозяппа, почтеннаго киргиза л^тъ шести
десяти.

Шурпа изъ баранины и жирный пловъ были скоро готовы, а 
«если къ этому добавить вареныя яйца, св'Ьж1я лепешкп изъ пше
ничной муки, то ужинъ былъ лукулловскШ.

Нисколько взрослыхъ киргизовъ и съ десятокъ д'Ьтей располо
жились у самаго входа въ юрту, сл'бдя внимательными глазами за 
каждымъ нашимъ движен1емъ и шопотомъ делясь другъ съ дру- 
гомъ своими впечатл'Ьн1ями и порою указывая пальцами на за- 
интересовавш1е ихъ предметы изъ нашего ноходнаго снаря- 
жен1я.

—  Таксырь уже вид'Ьлъ жизнь таджиковъ, нашихъ соседей, те
перь посмотритъ на киргизовъ— они лучше ихъ, отрекомендовалъ 
аминъ своихъ земляковъ. Мы хотя и живемъ съ ними рядомъ, но 
плову съ одного блюда не 'Ьдимъ, кумыса изъ одной П1алы не 
пьемъ и дочерей своихъ имъ въ жены не отдаемъ, потому что тад
жики плох1е люди.

—  Но в%дь зато у киргизовъ MHorie берутъ себ^ въ жены 
таджичекъ? задалъ вопросъ докторъ.

—  Да, это в-Ьрио. Но, тюра, женщина другое д'Ьло; она создана 
Аллахомъ, чтобы производить д'Ьтей, и ея д'Ьти— д-Ьти того, кому 
•она принадлежитъ. Киргизъ, таджикъ или узбекъ.

Красивая, живая д'Ьвочка л'Ьтъ пяти проскользнула неслышно 
1!ъ юрту и, спрятавшись за спину старика-амина, плутовато вы
сматривала оттуда, поблескивая своими черными веселыми глаз
ками. Головка д'Ьвочки была такъ красива, что невольно привле
кала къ c e 6 i  общее внимаше. Аминъ, видимо, баловалъ д’Ьвочку 
п все время любовно ласкалъ ея черныя длинныя косы.

—  У  бая много Д'Ьтей? спросилъ я аксакала.
Облачко какой-то печали пролет'Ьло по выразительному лицу 

-старика и онъ, вздохнувъ,отв'Ьтилъ.
—  Н'Ьтъ, таксырь, у меня н^тъ д'Ьтей. Были два мальчика, на

<) Ч аш ка .
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которыхъ я любовался, но пришла черная болЬзпь и прекратила 
пить жизнн ихъ обопхъ, повергнувъ меня въ бездонную пучину 
печали и оставивъ на старости л'Ьтъ одинокимъ.

—  А это разв1; не твое дитя?
—  Ш тъ, д'Ьтей я не имЬю. В-Ьдь, таксырь, вероятно, не обра- 

тилъ внимашя— в’Ьдь это не дитя— это д'Ьвочка, какъ бы съ оттЬн- 
комъ удивлешя, сильно noKpacHiBb и сконфузившись, отв1;тилъ 
старикъ.

Тутъ только я наглядно увид'Ьлъ то пренебрежительное отно- 
шен1е, съ которымъ относятся къ появлен1ю на ов'Ьтъ д'Ьвочекъ 
отцы семействъ.

—  Видишь, тюра, я очень люблю эту маленькую шалунью, но 
только все-таки Аллахъ вложилъ въ ея маленькое т'Ьло полъ -души 
и поэтому изъ нея и выходить не челов^къ, а женщина.

Являясь причиною сильнаго разочарован1я родителей при по- 
явлепш на св^тъ Бож1й, д];вочка у киргизовъ въ большинств'!^ 
случаевъ расположен1емъ родителей не пользуется, такъ какъ 
мечта каждаго им^ть сына, который можетъ молиться впосл'Ьд- 
ств1и за душу своего покойнаго отца. Постепенно подрастая и 
превращаясь въ взрослую д'Ьвушку, она воспитывается совер
шенно одинаково съ мальчиками, вырабатываясь въ лихую, сме
лую на’Ьздницу, участвуетъ во всЬхъ охотахъ, скачкахъ и джиги- 
товкахъ, причемъ пользуется до выхода въ замужество полною 
свободою. Къ взрослымъ д’Ьвушкамъ киргизы относятся съ боль- 
шимъ почтен1емъ, а молодежь ухаживаетъ за известными краса
вицами, предоставляя имъ во всемъ первое м'Ьсто, которое въ боль- 
шинств!; случаевъ он^ завоевываютъ по праву, выделяясь своею 
особою ловкостью и поразительною неутомимостью и смелостью 
въ скачкахъ. Въ обществ'Ь д^вушк^ всЬ оказываютъ особое ува- 
жен1е и даже всегда усаживаютъ въ такъ называемый красный 
уголъ, где обыкновенно разм'Ьщаются лица особенно почетныя и 
знатнаго происхожден1я.

Браки между молодежью обыкновенно устраиваются по сво
бодному соглашенш и поэтому не р-Ьдки случаи увоза нев^стъ. 
Но съ выходомъ въ замужество положен1е женщины р^зко изме
няется и на нее возлагаются всЬ домашшя работы; киргизы 
смотрятъ обыкновенно на свою жену исключительно, какъ на. 
самку, производящую имъ потомство, причемъ правомъ голоса въ. 
семейныхъ д'Ьлахъ она почти не пользуется.
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Живя ЖИЗНЬЮ кочевниковъ-скотоводовъ, киргизы Алайской 
долины им'Ьютъ большое количество скота и лошадей. Въ л'Ьтнее 
время вся огромная долина Алая и вс1 предгорья Алайскаго и За- 
алайскаго хребтовъ покрыты кибитками кочевниковъ, около кото- 
торыхъ привольно бродятъ ихъ табуны лошадей и стада барановъ.

Обильныя, чудныя травы въ короткое время прпводятъ стада 
въ отличное состоян1е и увеличиваютъ молочность ожеребившихся 
кобылицъ, всл’Ьдств1в чего количество кумыса, выд'Ьлываемаго изъ 
него, не только достаточно для всего населен1я, но далее оказы
вается въ значительпомъ излишк'Ь; носл'Ьдн1й превраш,ается въ 
особенно старый пьяный кумысъ, который и слулситъ для увесе
ления во время пиршествъ, устраиваемыхъ богатыми баями по оче
реди.

Оъ наступлен1емъ, осепняго времени помимо постоянныхъ 
охотъ начинаются состязан1я въ ловкости всадниковъ и рЬзвостп 
и выносливости киргизскихъ скакуновъ на такъ называемыхъ бай- 
гахъ. Широк1й разгулъ сопроволсдаетъ обыкновенно эти состяза- 
п1я, являющ1яся праздниками, на которые съезжаются киргизы 
издалека. О дн'Ь большой байги, которую устраиваютъ богатые н 
знатйые киргизы, знаютъ не только въ Алайской долин^, но и въ 
со.С'Ьднихъ Каратегинскомъ бекствЬ п въ Ферганской области, от
куда масса киргизовъ спешить npiixaib .

Байга делается въ большннствЬ случаевъ или въ честь умер- 
шихъ родителей или же по случаю обр4зан1я одного изъ сыновей.

Въ первомъ случай день этотъ изв'Ьстенъ каждому изъ род- 
ственнпковъ и знакомыхъ, а также вс^мъ принадлежащимъ къ 
этому роду, почему къ такому дню по издавна заведенному обы
чаю къ знатному баю съ'Ьзжаются вс^ сами, хотя для соблюден1я 
устаповленнаго этикета разсылаютъ также и джпгитовъ съ при- 
глашен1емъ ко всЬмъ знатнымъ и вл1ятельпымъ лицамъ ближайшихъ 
родовъ. Люди средняго достатка, устраивая байгу, подолгу разъ- 
•Ьзжаютъ лично сами по кочевкамъ, приглашая баевъ посетить ихъ 
праздникъ, сдЬлавъ честь своимъ пр1'Ьздомъ.

Сборы по приглашен1ю доставляютъ не мало всякихъ хлопотъ 
приглашаемымъ, которые въ этомъ случай пр1'Ьзжаютъ со своими 
людьми, привозя и ставя лучш1я богато убранныя коврами ки



битки. Особенно богатые баи высылаютъ свои кибитки забла
говременно и OHi разставляются по установленному порядку 
въ строгой зависимости отъ богатства и знатности даннаго 
лица.

Разукрашенные цв’Ьтными коврами и матер1ями ряды киби- 
токъ, разставленные на предназначенномъ для байги м-Ьст̂  ̂им^ють. 
ocof̂ eHHO красивый видъ. Лошади подъ богатыми попонами стоять- 
тутъ же на приколахъ, а дал'Ье виднЪются бол'Ье простыл кибитка 
всякой челяди и бедноты. Тутъ же ц'Ьлые ряды котловъ, въ кото- 
рыхъ готовится безчисленное количество плова, варится конина^ 
баранина, верблюжатина.

Словно огромный муравейникъ двигаются группами люди по 
вс'Ьмъ нaпpaвлeнiямъ. Шумные разговоры, ожесточенные споры 
п TMxie разсказы сказочниковъ слышатся со вс^хъ сторонъ, сме
шиваясь въ какой-то гулъ. Передача новостей изъ Бухары, c e i -  
д'Ьшя изъ русскихъ областей, разговоры на политичесшя темы за- 
хватываютъ всю эту толпу, проводящую иногда ц^лую пед'Ьлю на 
такомъ праздник'Ь, который обходится богатому и тароватому х о 
зяину до н'Ьсколькихъ тысячъ рублей.

Въ назначенное время вся эта масса людей садится на своихъ- 
скакуновъ и выЬзжаетъ въ поле. Нисколько сотъ всадниковъ, на
чиная отъ безбородыхъ юношей и до сЬдобородыхъ стариковъ, 
представляютъ изъ себя красивую картину.

Степенно на сытомъ. покрытомъ богатою попоною, жеребц4. 
вы'Ьзжаетъ самъ хозяинъ впередъ, держа въ рукахъ б-Ьлаго козла, 
переброшеннаго черезъ шею лошади. Вотъ онъ пошелъ неболь- 
шимъ галопомъ, д'Ьлая полукругъ и вынувъ свой ножъ изъ-за 
пояса— вонзаетъ его въ горло козла, а затЪмъ сильнымъ движе- 
н1емъ отбрасываетъ трепещуш,ее т-Ьло въ сторону.

Будто сорвавшись съ ц-Ьпи, вся масса всадниковъ шарахается 
къ нему, но лучш1е скакуны уже впереди, и кто-либо изъ самыхъ. 
ловкихъ киргизовъ, нагнувшись, уже схватилъ козла и скачетъсъ. 
тшмъ въ степь, преследуемый толпою молодежи, среди которыхъ. 
не редкость увид-Ьть и седобородыхъ баевъ.

Вырывая другъ у  друга козла, то сталкиваясь въ одну общук> 
кучу, то преследуя вырвавшихся длинною ц^пью, скачутъ всад
ники по равнин'Ь, пока не выделится лучш1й скакунъ, на кото- 
ромъ лрвк1й, смелый, увертливый киргизъ несется обратно къ 
группе особенно почетныхъ гостей, стояш;ихъ рядомъ съ хозяи- 
иомъ на какомъ-нибудь возвышенномъ MicTi и, подскакавъ, бро-
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саетъ къ его ногамъ истерзанный трупъ козла, превративш1йся въ 
какой-то грязнаго цв^та комокъ неопред'Ьленной формы.

Съ ревомъ восторга прив^тствуетъ толпа победителя, кото
рому тутъ же хозяинъ набрасываетъ халатъ на плечи, а иногда и 
даритъ лошадей, барановъ или верблюда.

Лучш1е скакуны, выд'Ьливш1еся своею силою, р'Ьзвостью и вы
носливостью, внимательно осматриваются и часто тутъ же поку
паются богатыми киргизами за больш1я ц^ны.

Помимо состязан1я съ традиц1оннымъ козломъ, иногда устраи
ваются скачки, причемъ назначается огромная дистанщя отъ 15 
до 20 верстъ.

Ц-Ьдая группа желающихъ отъезжаетъ къ назначенному м^сту  ̂
оттуда, видн'Ьясь темными точками, быстро несется, развивая вна- 
чал'Ь огромную резвость. Молодыя красавицы-д4вушки нередко 
также участвуютъ въ этихъ скачкахъ, завоевывая вм^ст^ съ при- 
зомъ и сердца зрителей, на перебой являющихся претендентами 
на руку девушки.

Вечеромъ огни костровъ осв^щають огромное пространство п 
снова посл'Ь сытаго ужина долго за полночь слышатся п^сни, 
разсказы и споры.

Подъ вечеръ, благодаря углямъ въ мангал^ и большому числу 
собравшихся въ юрт^, сделалось настолько тепло, что понадоби
лось открыть O TBepcTie вверху юрты.

Откуда-то появилась домра, врученная старику киргизу, си
девшему до этого времени молча въ углу юрты. Выдвинувшись 
впередъ и взявъ инструментъ въ руки, старикъ своими крючкова
тыми пальцами извлекъ изъ нея рядъ стонущихъ, дребезжащихъ 
звуковъ. Струны жалобно заговорили о чемъ-то далекомъ, какъ 
будто вспоминая и жалуясь, а спустя немного тихимъ речитати- 
вомъ послышался голосъ старика:

—  Давно,давно, когда славнымъ киргизскимъ родамъ принад
лежала вся страна отъ Алая и до Великаго Байкальскаго моря, 
где живутъ поныне ихъ братья рода Барутъ и отъ Кашгара до 
Урала, не было сильнее, храбрее и богаче киргизскаго племени. 
Привольно жили киргизы со своими стадами въ безконечныхъ 
степяхъ и на равнинахъ и слушались они только однихъ своихъ 
родовыхъ знатныхъ султаяовъ, не признавая ни власти бековъ, 
ни эмира, ни хана, ни даже уЬзднаго начальника урусовъ.

Были широки и просторны степи и всЬмъ въ нихъ было доста
точно места и киргизскимъ табунамъ и барантамъ и стадамъ ку-
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лановъ, и джейранамъ, и сайгакамъ, и шакаламъ, и степнымъ вол- 
камъ. ВсЪмъ было достаточно м’Ьста, и киргизамъ, и кара-кирги- 
замъ, и другимъ большимъ и малымъ родамъ, которыми повел'Ь- 
валъ велик1й ханъ всЬхъ ордъ Кейнесоры-Ханъ.

Весело жилъ киргизск1й народъ; тысячами собирались удальцы 
на байгу и охоты. И не жал'Ьли ни своихъ головъ, ни коней, чтобы 
заслужить славу въ войнахъ и наб’Ьгахъ на своихъ сосЬдей.

Часто п'Ьли п'Ьсни смерти пернатыя стр'Ьлы, тучами поражая 
враговъ; громко грем'Ьли старинныя мултуки, неся смерть; лязгали 
сабли и ножи, ударяясь другъ о друга и разсыпая искры въ схват- 
кахъ.

Лет'Ьли удальцы на своихъ быстрыхъ коняхъ, то къ Оренбургу, 
то къ Хив^, то за р^ку Или.

Какъ зв-Ьзды, ciяли очи киргизскихъ красавицъ, когда он4 
встречали храбрецовъ, возвращавшихся со славою и добычею.

Долго нотомъ носл'Ь наб^говъ шли въ аулахъ празднества, 
байги и охоты. Не одну свадьбу справили во всЬхъ кочевкахъ, 
роднясь между своими въ родахъ и даже въ ц'Ьломъ племени. Но 
не было красивее во всей степи дочери славнаго Ирке-Хана 
Джиль-Кизъ. Глаза бол’Ьли у юношей при взгляд'Ь на красавицу 
и сыпались искры изъ ея глазъ, проникавш1я въ сердца храбрыхъ 
батырей, зажигая молодую кипучую кровь.

И люди б4лой и черной кости смотр-Ьли на красавицу, но ни 
на комъ изъ всЬхъ подолгу не останавливался ея ласковый взглядъ. 
На все одинаково еще смотр'Ьла Джиль-Кизъ— и на лошадей, и на 
цв4ты, и на молодыхъ батырей. Спокойно еще билось ея молодое 
сердце въ белоснежной груди. Но насталъ и ея часъ.

По всей киргизской степи славили Сазандары имя Садыкъ- 
Вая, храбраго среди самыхъ храбрыхъ, непобедимаго въ бою, мо- 
гучаго какъ джуль-барсъ, сильнаго какъ горный архаръ, см^лаго 
какъ барсъ. Тысячами ходили удальцы подъ его бунчуками и всегда 
возвращались съ добычею и славой.

Еще больш1я тысячи людей собирались къ его кибиткамъ и 
шелъ тогда пиръ, на которомъ угощали досыта и знатныхъ баевъ, 
и людей черной кости. Пили бузу, кумысъ и веселплиск

Прйхалъ и Ирке-Ханъ съ своею Джиль-Кизъ къ нему на топ. 
Увидели глаза красавицы молодого бая Садыка и загорелась у 
нея кровь пожаромъ степнымъ.

Разсмотрелъ и бай красавицу и у  него забилось сердце въ 
груди.
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Но какъ в^Ьтеръ степной, была р^зва Джиль-Кизъ; не хотЪла 
она даромъ м1)нять волю д’Ьвушки на жизнь женщины. Много ба
тырей сватали красавицу, но есЬмь говорила она «н^тъ». И даже 
Султану Ходж'Ь-б1ю, пришедшему со своими многочисленный ро
дами, и тому отказала.

Много скакали на быстрыхъ жеребцахъ по долин’Ь, вс-Ь батыри 
и баи одинъ передъ другимъ показывали своихъ скакуновъ. Стре
ляли пернатыми стр'Ьлами лебедей и утокъ. Пускали по озерамъ 
соколовъ.

И везде первыми были Джиль-Кизъ, Садыкъ-Бай и Султанъ- 
Б1й на своихъ дивныхъ скакунахъ, ведшихъ свое благородное 
происхожден1е отъ кобылицы Пророка. Не знала удержу Джиль- 
Кизъ, какъ степная молодая кобыла носилась она между батырями, 
вызывая ихъ задоръ.

Вынеслась она впередъ на высоий холмъ, ударила коня нагай
кою и понеслась по степи, крикнувъ: «кто меня поймаетъ, сьт^мъ 
пойдетъ BM icii моя жизнь».

Услышали оба батыря и кинулись за нею, но, какъ джейранъ, 
неслась красавица, ускользая изъ рукъ ее пресл'Ьдовавшихъ; почти 
нагоняли они ее, но, ловко увернувшись, уносилась она дальше, 
лишь крикнувъ: с Самому Али на своемъ Дюль-Дюл^ не догнать 
меня».

Эхъ неосторожна молодость! Безумны были слова девушки, 
Разгневался Белик1й Имамъ, услышавъ эти дерзк1я слова.

Седъ онъ на Дюль-Дюля и, какъ вихрь, понесся черезъ горы и 
равнины, быстро нагнавъ скачущихъ.

Увидали кони Дюль-Дюля, чудеснаго коня Хозрета, и поло- 
гЬли за нимъ следомъ, все прибавляя и прибавляя ходъ. Звенели 
подковы ихъ о скалы, выбивая искры, падала белая пена съ нихъ 
на землю, каплями горячаго пота поливали они землю и все не
слись и неслись безъ остановки.

Давно уже скрылись знакомыя равнины, начались горы, диюя 
страшныя, съ бездонными пропастями и мрачными у 1ь,ельями. А  
они все летели на своихъ заколдованныхъ Хозретомъ коняхъ.

И никто изъ людей больше не виделъ ни веселой красавицы 
Джиль-Кизъ, ни батырей Садыкъ-Бая, ни Султанъ-Б1я.

Говорятъ, что до сихъ поръ они носятся по горамъ и рав- 
нинамъ. И топотъ ихъ коней порою слышится въ скалистыхъ 
ущельяхъ горъ Алая...
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Г л а в а  У 1.

П ам ять  объ А ндиж анском ъ возстан1и.

Южный в^теръ р^зко изм'Ьнился на сЬверо-восточный, при- 
Hecmifl холодъ. Мелюй дождь, шедш1й ц^лый день, превратился 
къ крупу, а уже къ полудню сталъ падать большими хлопьями 
CHirb, покрывъ б'Ьлою пушистою пеленою всЬ долины предгорья, 
U лишь кое-гд^ еш,е виднtлиcь темныя вершины, не запорошенныя 
сн-Ьгонъ.

Вы'Ьхавъ съ разсв-Ьтомъ, мы 'Ьхали за нашимъ проводникомъ, 
не видя никакихъ сл'Ьдовъ дороги. Все приняло однообразный бЪ- 
лый цв-Ьть ослепительно блест^вшаго сн^га. Но уже посл^ полудня 
порывы в^тра сделались сильн^^е, и скоро вокругъ насъ завылъ 
сн'Ьжный буранъ.

Движен1е по казавшемуся огромною равниною холмистому плато 
было до крайности затруднительно. Лошади шли неохотно, все 
время стараясь свернуть въ сторону отъ в-Ьтра̂  дувшаго вы^ст^ съ 
сп^жною пылью прямо въ лицо. Сидя на с^дл^ бокомъ и закрыв
шись буркою, мы плелись шагъ за шагомъ, не им^я даже возмож
ности разговаривать и обмениваться впечатл^шями.

Кишлакъ Гуляма, лежащ1й около небольшой р^ки Гуляма-Су, 
впадающей въ Кизилъ-Су, мы проехали, почти его не заметаБЪ. 
Маленьия сакли и кибитки, запорошенныя толстымъ слоемъ сн^га, 
сливались совершенно съ окружающей местностью, и лишь не
широкая полоса бегущей воды да спускъ къ ней указывали, что 
мы переправляемся черезъ небольшую р^чку.

Невдалеке отъ кишлака Гуляма местные жители добываютъ 
соль, которая привозится на базары въ Кала-Хойтъ и даже Гармъ; 
соляные пласты встречаются во всемъ этомъ paione довольно ча
сто, но хорошей соли безъ всякихъ примесей не особенно много. 
Чаще всего соль содержитъ въ себе глауберовую и друп'я при
меси.

По словамъ киргизовъ, въ горахъ Алайскаго и Заалайскаго 
хребта, местами выходя на поверхность, есть также много камен- 
}Шго угля, меди и золота, но добычею этихъ минераловъ никто не 
занимается, а для геологическихъ изследовашй этихъ горъ, надо 
полагать, еще не пришло время, хотя по многимъ причинамъ можно 
предполагать, что минеральныя богатства въ нихъ огромны и лишь 
ждутъ предпр1имчивыхъ людей для разведокъ и разработки.
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Передохнувъ недолго въ Ачигъ-Алма, мы, несмотря на непо
году, р'Ьшили непрем-ЬнЕО на ночлегъ добраться до зимовки Джа- 
кенды.

Узкая тропа по берегу р^ки Кизилъ-Су была трудна для дви- 
жешя; пролегая по карнизамъ и извиваясь на подъемахъ, она пе
ребрасывалась черезъ невысок1е, но крутые перевалы, утомляа 
страшно лошадей, скользившихъ по обледен'Ьлой почв4. Часта 
сл'Ьзая и ведя ихъ въ поводу, мы все-таки, принимая во вниман1е 
непогоду, подвигались довольно ycntuino впередъ и окончательна 
воспрянули духомъ, когда в^теръ разомъ утихъ.

Зимшй ландшафтъ разстилался со всЬхъ стороиъ и снеговая 
пелена сливалась на краю горизонта, гд^ уже не было видно очер- 
тан1й горъ, какъ будто расплывшихся на общемъ б'Ьломъ фон’Ь.

Переправившись черезъ нисколько глубокихъ овраговъ, мы по
дошли къ небольшому перевалу, у  подошвы котораго проводникъ 
киргизъ остановился и, указавъ на него, сказалъ:

—  Зд^сь, таксырь, конецъ Каратегина, а на той сторонЬ уже 
будетъ земля Ферганы. Урусъ— начальникъ тамъ, а Бекъ зд-Ьсь, 
пояснилъ онъ, показывая б'Ьлые зубы. Тамъ карошо— зд-Ьсь не 
карошо, тутъ же обнаружилъ онъ своипознашявърусскомъязык^. 
и, ударивъ лошадь нагайкой^ быстро сталъ взбираться на подъемъ, 
какъ бы стремясь скорее достигнуть стороны, гд'Ь,по его словамъ, 
повидимому людямъ лучше живется.

Р'Ька Кизилъ-Су исчезла и ея направлен1е виднелось лишь въ 
вид’1  извилистой глубокой трещины, на дн'Ь которой протекалъ 
шумно-журчащ1й потокъ мутноватой воды.

—  Сейчасъ Ката-Карамукъ будетъ, а тамъ и Джакенды неда
леко, сообщилъ долгомолчавш1й Ахметъ. Урусъ въ немъ живетъ—  
за л'Ьсомъ смотритъ, чтобы киргизы его не жгли и не рубили.

Какъ бы чувствуя близость ночлега, наши кони прибавили 
шагу и черезъ часъ, не больше, мы ул;е были въ теплой юрт^  ̂
отдыхая отъ трудностей дороги.

IlyiemecTBie изо дня въ день бол-fce мЬсяца по горнымъ тро- 
памъ давало себя чувствовать. ВсЬ части т’Ьла бол'Ьли и невыно
симо ныли, требуя иродолжительнаго отдыха.

Приземистая одетая въ широкую овчинную шубу и шапку фи
гура выросла у входа въ юрту, выступая изъ облаковъ морознага 
воздуха, ворвавшагося въ теплое noMin^eHie BMicT^ съ вошед- 
шимъ.

Но киргизская шуба и маховой малахай какъ-то не гармониро
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вали съ берданкою за спиною, и вся фигура р^зко отличалась отъ 
достаточно npHniaAtBmnxca намъ туземныхъ типовъ.

—  Здрав1я желаю, ваше скород1е, по-солдатски поздоровался 
онъ, остановившись у входа. Прослышалъ отъ киргизовъ, что pyccKie 
■Ьдутъ, дай, думаю, посмотрю на своихъ. Зд'Ьсь не часто наши-то 
про'Ьажаютъ, въ годъ одинъ— дваизъ господъ военныхъ, а то больше 
никого. Объ'Ьздчикъ я л'Ьсной, отрекомендовался онъ въ заклю- 
чеше.

—  Какъ же живется зд’Ьсь вамъ среди киргизовъ?
—  А ничего, л'Ьсъ караулимъ, съ ружьемъ, тоже кое-когда на 

зв-Ьря и птицу ходимъ... жить можно. Они народъ хорошш, обиды 
никакой не видалъ отъ нихъ. Тоже ко мнЪ въ гости ходятъ— ду
шевные люди среди нихъ есть, не хуже своего брата русскаго.

—  Давно уже вы зд4сь служите?
—  Я в'Ьдь еш;е изъ Черняевцевъ, съ какою-то гордостью отв'Ь- 

тилъ объЬздчикъ, снимая свой малахай и показывая свою сЬдую 
коротко остриженную голову. Какъ на службу попалъ въ линей
ный батал1онъ 40 л'Ьтъ тому назадъ, такъ и остался, когда уволили 
въ чистую, ЗД'ЬСЬ въ Туркестанскомъ Kpai. Привыкъ. Солнышко 
гр'Ьетъ, земля хорошо родитъ, просторъ-то какой, не то что у насъ 
въ Poccin: тамъ т'Ьснота.

Прис^въ около мангала и получивъ стаканъ чая, старикъ, 
давно не говоривш1й съ русскими, засыпалъ насъ вопросами, на 
которые получилъ самые обстоятельные отв'Ьты.

—  Но вотъ вы хвалите весь зд'Ьшн1й народъ, а Андижанское 
возстан1е забыли? навелъ его па воспоминан1я докторъ.

—  Что же Андижанъ?! Андижанъ д'Ьло особенное! Тутъ и сул- 
танъ турецшй и англичане работали. Разв1; зд'Ьшн1й-то народъ 
смогъбывсе самъ сд'Ьлать. Натравили его— онъ и пошелъ. И Мингь- 
Тюбинскаго ишана, что зачинщикомъ былъ, мы хорошо знавали. 
Онъ хоть и заводчикъ всему считался, а только какъ шарманка 
онъ игралъ, а ручку-то шарманки кто-то другой потаенно вер- 
гЬлъ. И теперь, правду сказать, Зд'Ьсь везд'Ь всякШ народъ по ко- 
чевьямъ шмыгаетъ. И муллы и ишаны. Кто ихъ знаетъ, про что 
они промежъ себя въ тайности бесЬды ведутъ? Меня такъ тоже 
во время Андижанскаго возстан1я чуть непор'Ьшили, только какъ-то 
Богъ снасъ.

—  Разв'Ь и зд^сь тоже что-нибудь было?
—  Везд'Ь было и даже въ Каратегин"Ь тоже готовились, чтобы 

русскихъ пор'Ьшить. Мпнгъ-Тюбинск1й ишанъ всюду своихъ людей



посылалъ съ письмами. Его мюриды 'Ьздили, деньги собирали и на- 
родъ мутили. А  зд’1шн1е кара-киргизы еще хорошо помпятъ и не 
забыли того времени, когда они при Кокандскихъ ханахъ первыми 
людьми считались и всЬмъ ханствомъ управляли. Отъ того-то они 
п потянули на сторону ишана. Зд Ьсь еще старики живы, которые 
при Кокандскихъ ханахъ понсатами да датхами служили. Ну а 
какъ настало русское пpaвлeнie, они и остались безъ всякаго по
чета. А  Модали-ишанъ умный челов'Ькъ былъ. Онъ началъ свое 
д-Ьло исподволь. Получилъ отъ турецкаго султана хатъ, грамоту 
по-нашему, и началъ черезъ своихъ мюридовъ, людей б’Ьлой кости, 
знатныхъ по-ихнему, склонять и присягу отъ нихъ отбирать. 
Каждому что-либо oбt^щaлъ: кому чинъ, кому земли, а кому и 
должности всяюя. А простой народъ— тотъ, какъ муха на медъ, къ 
нему шелъ. Прослышалъ, что ишанъ чудеса творитъ и повалилъ къ 
нему. А у ишана на двор^ ц1)Лый день котлы съ пловомъ вари
лись. Кто ни прйдетъ, того кормили все время, сколько ни прожи- 
ветъ. И жертвы разныя народъ ему привозилъ; кто барановъ, кто 
рису пли пшеницы. А ишанъ прозорливымъ по-ихнему считался, 
а по-нашему вся прозорливость его въ одномъ обман^ была. Сидитъ 
это онъ у себя въ сакл̂ Ь. Народъ около него. Входитъ въ это время 
кто-либо изъ его людей. И только что показывается изъ двери, 
а ишанъ уже говоритъ; «пр1'Ьхалъ, скажетъ, киргнзъ и привезъ 
два батмана рису», или «пригналъ столько-то барановъ». И действи
тельно сейчасъ же нришедш1й докладываетъ: «кланяется такой-то 
бай двумя батманами риса». Ну всЬ тутъ и начинаютъ удивляться, 
какой онъ прозорливый. Чудо да и только.... А  того не знали, 
глупые, что у него все заранее условлено. Пришелъ, положимъ, 
одпнъ слуга— онъ рисомъ зав-Ьдуетъ, знакъ подалъ— значить рисъ 
привезли. Прише.иъ другой, что къ барангЬ приставленъ — бара
новъ привезли.

Тоже и съ варкою плова. Варились котлы, а огня не видно, ну 
и говорилъ ишанъ eciiMb, что варятся они небесньшъ огнемъ, 
а какъ потомъ гнЬздо ишанское pyccKie разорили, смотрятъ, а у 
него въ нижнемъ этаж^ огонь разводился и къ верху подъ котлы 
трубами выведенъ. Много мошенства его люди делали, чтобы свя
тость ишанскую поддержать. Хот-Ьли разомъ по всЬмъ городамъ 
возсташе поднять и въ Андижан^, и въ Маргелан'Ь, и въ другихъ 
городахъ. Везд^ его мюриды шныряли и вЪсть подавали. Только

П онсатъ—полковникъ.
15) Ц атха— генералъ.
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поошиблись они II не разсчитали хорошо. Думали, что вс^ изъ 
Андижана войска на стр-Ьдьбу ушли, а вышло на д'Ьл'Ь, что не Bct. 
Собралъ ишанъ тысячъ пять народу и наналъ на стр'Ьлковъ, что 
въ барак'Ь ночью спали. Много въ этой рот4 тогда народу перебили, 
но только другая рота усп’Ьла собраться и залпы по киргизамъ 
открыла. Они и ошалели, Роздалъ имъ ишанъ передъ нападен1емъ 
по веретену и ув-Ьрилъ, что заколдовалъ онъ этимъ всЬ руссыя 
ружья и никакого вреда они принести не могутъ, а на пов'Ьрку 
вышло— что ни залпъ, то народъ падаетъ убитыми да ранеными. 
Тутъ они и бросились на утекъ.

А  только въ этотъ день много они разныхъ русскихъ людей по 
кишлакамъ пор'Ьшили. Сюда потомъ кинулись. Приб-Ьжала ихъ 
парт1я. Я въ это время у себя въ сакл’Ь сид’Ьлъ и б’Ьды никакой не 
чуялъ. Ввалился ко mhIs народъ, да и прижали меня, и не усп'Ьлъ 
я и винтовки своей схватить. Навалились на меня. Кричать, спо- 
рятъ промежъ собой: р'Ьжь ему голову. А  друг1е: нельзя, говорятъ, 
по шар1ату— надо зар-Ьзать, а потомъ въ кровь нев'Ьрнаго руки 
мочить и къ знаменамъ прикладывать съ клятвою. А  н%тъ у насъ 
знамени— надо его раньше сд'Ьлать. Потагцили они меня съ собою, 
но только на мое счастье сынишка мой съ утра на лисицъ съ ружьемъ 
яошелъ. 'Ьдутъ они мимо Л'Ьска. Видитъ онъ меня тащатъ и изде
вательство всякое д'Ьлают’ь. Поровнялись съ нимъ, а онъ въ самую 
толпу какъ изъ ружья хватитъ. Да сначала изъ одного, а потомъ 
изъ другого ствола. Тутъ все киргизье, какъ воробьи, въ разныя 
ч-.тороны и на утекъ кинулись— меня бросили. Такъ я изъ б^ды и 
вызволился, а то ужъ думалъ— конецъ мой пришелъ. Н у а потомъ, 
«огда сл’1дств1е производить начали, по^халь я тоже въ кишлакъ 
Мингъ-Тюбе посмотреть. И что бы вы думали: въ ишанскомъ пом1>- 
щен1и нисколько тысячъ д'Ьтскихъ люлекъ тогда нашли; показы- 
валъ тогда ишанъ: разсчитывалъ я и мои люди всЬхъ русскихъ 
взрослыхъ перерезать, женщинъ и девушекъ раздать правовернымъ 
въ жены, а маленькихъ дЪтей воспитать хорошими мусульма
нами.

Какъ будто подавленный страшными картинами встававшей въ 
памяти новой кровавой страницы великой книги быт1я одного пзъ 
народовъ A3in, лесникъ примолкъ, вспоминая пережитыя имъ 
•минуты.

—  А какъ вы думаете^ можетъ такое д^ло вновь повториться? 
яарушилъ я долгое молчан]е.

—  Какъ вамъ сказать правильно: самъ по себ'Ь народъ тих1й и
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добродушный, особаго озорства за нимъ не водится и къ нашему 
брату русскому они также ничего ce6t относятся, безъ вражды. 
Но только простые люди. А  вотъ nxnie ишаны— это ужъ другая 
статья. T i  зачастую увидятъ русскаго, нев’Ьрнаго значить по- 
ихнему, такъ и плюнутъ всл'Ьдъ. И когда такой ишанъ покажется 
да начнетъ свои пропов'Ьди говорить, тутъ разомъ какъ будто и на- 
родъ начинавтъ на тебя зв'Ьремъ смотр^ь. Мы понимаемъ по-ихнем у 
хорошо. Когда на базар^ такой ишанъ, либо дервишъ, а то и мад- 
дахъ начнутъ народу пропов15дь говорить, подойдешь ближе и чего 
чего не наслушаешься: ругаютъ они русскихъ, за псовъ приказы- 
ваютъ считать, грозятъ всякими мукауи на томъ св^гЬ за дружбу 
къ нимъ, а за всякое зло сулятъ награду. Но наше-то начальство 
за ними мало смотритъ, да и рЬдко кто иаъ нихъ так1я р^чи пони
мать можетъ, а только большую б'Ьду эти ишаны при случа’Ь сде
лать могутъ, потому у народа они въ великомъ почет'Ь и каждое 
ихъ слово за Божью правду считается.

ВЕРХОВЬЯ Р^КИ КНЗИЛЪ-СУ и АЛАЙСКАЯ ДОЛИНА. 1 7 5

Г л а в а  VH.

Бпби-С еш амбе.

Ыангалъ чадилъ, в^теръ врывался въ отверсие палатки и под- 
нималъ золу, носившуюся въ воздух’Ь и вм^ст^ съ порошинками 
СБ^га медленно оседавшую на платье.

Спать совершенно не хотелось.
Нисколько киргизовъ, внимательно прислушивавшихся къ на

шему разговору на русскомъ язык'Ь, разочарованно вздыхали, не 
им^я возможности принять въ немъ участ1я.

Особенно сильный порывъ в^тра неожиданно распахнулъ вой- 
локъ, закрывавш1й входъ въ кибитку, и мятель громко завыла въ 
самомъ noMin;eHin; внезапно погасивъ огонь св^чи и разбросавъ 
уголья, она понеслась, крича различными дикими голосами, въ отвер- 
CTie вверху кибитки.

Довольно долгая возня съ закрыван1емъ кошмы, отыскиван1емъ 
св'Ьчи, заставила насъ просидеть въ темнот^, прислушиваясь къ 
голосамъ непогоды. Киргизы, толпясь и шаря по кибитк-Ь, разы
скивали св’Ьчку, перебраниваясь и награждая вЬтеръ самыми не
лестными эпитетами.

Слабый огонекъ св-Ьчи, наконецъ, прорЬзалъ темноту и осв'Ь- 
тилъ снова всю кибитку.
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Постепенно киргизы успокоились и заняли свои м'Ьста.
—  Биби-Сешамбе сердится и ты напрасно ругалъ в’Ьтеръ, 

вполголоса зам'Ьтилъ пожилой киргизъ своему сосЬду.
—  Завтра надо, таксырь, съ утра милостивую жертву прине

сти, когда вы’Ъзлгать будете. Зерна по в-Ьтру пустить, муки или 
масла на большой камень, что около дороги, полить. Биби-Сешамбе 
умилостивить... она добрая, а только за что-нибудь на таксыря раз- 
сердилась.

—  А кто такая Биби-Сешамбе? заинтересовался я.
—  Это, таксырь, святая; живетъ она въ одной далекой пещер^ 

подъ землею и выходитъ иногда оттуда посмотреть, какъ живутъ 
люди.

Давно жила на cB'bri маленькая девочка, у которой была одна 
только злая мачеха, а отца не было. Трудно было, д^вочк^, и она 
ц^лые дни все работала безъ устали въ кибитк^; то пасла своихъ 
козъ въ горахъ^ ссучивая въ это время длинныя нитки изъ пряжи 
хлопка и наматывая ихъ на клубокъ, который д'Ьлался все больше 
п больше. Сделавшись, наконецъ, такимъ, что не могла уже ма
ленькая кызъ ’ ) удержать въ своихъ слабыхъ рукахъ огромный 
клубокъ, упалъ онъ на землю и быстро покатился по откосу горы, 
а потомъ, упавъ въ yшeльe^ понесся быстро внизъ по ложу, про
резанному водами въ земл-Ь.

Кызъ бросилась за клубкомъ, всеми силами стараясь его схва
тить, но клубокъ вырвался и покатился все дальше и дальше.

Уже солнце спряталось за высоие хребты горъ, и усталость и 
голодъ совершенно изнурили маленькую кызъ, когда, наконецъ, 
клубокъ, последн1й разъ подпрыгнувъ около обрывистаго уступа 
горы,скрылся за поворотомъ глубокой расщелины, за которой на
чинался входъ въ большую и высокую пещеру. Вбежала въ нее 
кызъ и остановилась въ сильномъ страхе, потому что въ это время 
ея клубокъ подкатился къ ногамъ старой, престарой старухи, си
девшей на белой кошме, а была это сама Биби-Сешамбе.

Волосы ея побелели после длиннаго ряда зимъ, а глаза тускло 
смотрели на светъ Бож1'й. Но сердце у нея было сердцемъ ста
рой женщины, не могущей видеть слезъ ребенка. Захотела она уте
шить маленькую кызъ, погладила ее по мелкимъ длпннымъ ко- 
самъ, спускавшимся съ ея головы, какъ тонк1я змеи, дотронулась 
рукою до заплаканныхъ глазъ и спросила ее, какое большое горе 
лежитъ на ея маленькомъ юномъ сердце?

К ы з ъ — девуш ка.



Все разсказала ей кызъ и про свою тяжелую жизнь и про 
трудный работы и про злую мачеху.

Приласкала Биби-Сешамбе бедную кызъ и обещала она всегда 
приходить къ ней на помощь, когда понадобится. Накормила и 
дала отдохнуть на своей мягкой кошм^, а на другой день сама вы
вела на дорогу.

И началась ея прежняя жизнь у злой мачехи.
Долго спустя знатный б1й объявилъ, что у него б̂ д̂етъ боль

шой той по случаю обр'Ьзашя старшаго сына.
Съехались къ нему люди со всЬхъ сторонъ: и беки и простые 

люди. Пошла и мачеха на той, оставивъ кызъ сторожить кибитку. 
Никогда не видала кызъ близко большого тоя и захот-Ьлось ей по- 
CMOTpfobj какъ люди радуются и веселятся. Поб’Ьжала она въ пе
щеру Биби-Сешамбе и попросила святую помочь ей посмотреть той.

Исполнила ея желан1е Биби-Сешамбе, од^ла въ золотой ха- 
латъ, надела шелковое покрывало, дала чуднаго коня.

П рйхала кызъ на той и съ почетомъ Bci ее встретили, по
тому что думали, что это ханская дочь, а самъ бш рядомъ съ со
бою усадилъ. И загоралась у него кровь, глядя на красивую кызъ. 
Кончился той и, когда она уехала къ своей кибитк^, около кото
рой выпустила своего коня и спрятала свои богатые уборы, но- 
'Ьхалъ за ней самъ б1й и нашелъ красавицу по сл’Ьду, хотя и не 
въ золот’1, а въ простомъ плать^, но еще сильн-Ье разгорались у 
него глаза, когда онъ разсмотр^лъ ея т'Ьло, не закрытое тяжелыми 
халатами.

Занлатилъ онъ мачех^ по адату ®) за молоко и взялъ ce6 i кызъ 
въ жены. Од^лъ, какъ ханшу, и приставилъ къ ней рабовъ и жен- 
щинъ для услугъ. Но помнила молодая жена б1я свою благоде
тельницу и захотела она сделать ей подарокъ. Сама своими нуж
ными руками стала для нея варить въ котл^ жирный пловъ изъ 
мелкаго самаго лучшаго афганскаго риса. Пришелъ въ это время 
старый бш, увид'Ьлъ свою новую жену за такимъ ненодходящимъ 
занят1емъ, страшно разсердился и ударомъ ноги опрокинулъ ко- 
телъ и вылилъ на землю весь душистый пловъ; не хотелось ему, 
чтобы его жена занималась черною работою; могутъ это увид^т!. 
люди и его осудить.

Разсердилась сильно Биби-Сашамбе, когда узнала, что онъ сд^- 
лалъ съ нловомъ. Обидно очень ей это было.

Собрался въ это время старый б1й къ хану въ Кокандъ. Взялъ

*) А датъ— обы чай.
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съ собою полные хуржумы всякихъ дорогих!, подарковъ и по-Ьхалъ 
съ большимъ числомъ своихъ людей. Пр1'Ьхалъ онъ въ Кокапдъ, 
но только не въ хорошее время: пропали у хана три его сына, мо- 
лодыхъ хана, на охогЬ и никто не могъ ихъ найти.

Пришелъ старый 6ifi на широкШ дворъ, поклонился хану, 
спросилъ о здоровь'Ь, слово ут'Ьшен1я сказалъ и поднесъ ему боль
шой хуржумъ съ подарками, чтобы видомъ дорогихъ красивыхъ 
вещей порадовать взоръ повелителя.

Открыли нукеры хуржумы и сами отскочили въ стороны въ 
страшномъ испуг'Ь: выкатились изъ него три отр'Ьзанныхъ чело- 
в11ческихъ головы,и сразу всЬ узнали въ нихъ лица молодыхъпро- 
павшихъ безъ в^стп хановъ.

Разгневался великш ханъ и приказалъ казнить уб1йцу и по
везли б1я на регистанъ ®), чтобы зарезать передъ всЬмъ народомъ.

Вспомнилъ старый б1й тогда всю свою жизнь, свою молодую 
жену и ту обиду^ которую ей только что недавно сд’Ьлалъ. И не 
стала страшна ему смерть, а сделалось жаль маленькой жены. И 
только что созналъ старикъ свою вину, какъ разомъ отр’Ьзанныя 
головы, лежавш1я передъ ханомъ, превратились снова въ доропе 
подарки, а вернувш1еся съ охоты молодые ханы въехали во дворъ 
и, слезши съ лошадей, подошли къ повелителю съ селямомъ.

Отм'Ьнилъ сейчасъ же ханъ казнь и, съ почетомъ над^въ золо
той халатъ, отпустилъ домой стараго б1я.

Сталъ жить б1й со своею молодою женою, но только ужъ не 
д^лалъ ей посл-Ь этого никакой обиды. Узналъ онъ, что всегда за 
каждое нехорошее Д'Ьло, за каждую дурную мысль, сильно сер
дится добрая Биби-Сешамбе, посылая на провинившагося всяюя 
несчасия.

—  Не сд'Ьлалъ ли кто изъ васъ, таксырь, какого-нибудь дур
ного д'Ьла? посл'Ь минутнаго молчашя, совершенно неожиданнымъ 
вопросомъ, закончилъ киргизъ свой разсказъ, въ основа котораго, 
сквозь вышитые узоры, какъ-то ясно вставалъ образъ Золушки- 
героини одной изъ старыхъ любимыхъ сказокъ великоросс1йской 
равнины.

—  Да, интересная сказка, задумчиво произнесъ докторъ, какъ 
бы отв-Ьчая на мою мысль. И если подвергнуть изсл'Ьдовашю рядъ 
средне-аз1атскихъ сказокъ, то надо признать, что наши сказочные 
герои фигурируютъ во вс^хъ нихъ лишь подъ другими только име
нами. Въ этомъ отношен1и я не разъ слышалъ ихъ сказочниковъ и

9) Р еги стан ъ — глав ная  площадь.
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и всегда въ образахъ, ими нарисованыыхъ, проглядывали наши лю
бимые и Иванъ-царевпчъ, и сЬрый волкъ, и Василиса прекрасная. 
А  баба-яга встречается решительно у всЬхъ племенъ, населяю- 
щихъ горы Восточной Бухары, Памировъ и Северной части Инд!и. 
Хотя дал^е на равнин^ уже приходится ихъ слышать въ сильно 
язм'Ьнеиномъ вид-Ь, но зато на великоросс1йской низменности поя
вляются снова почти буквальныя ихъ повторен1я. Пожалуй, это 
одно изъ лучшихъ доказательствъ пребыван1я нашихъ предковъ 
■славянъ въ далекомъ прошломъ въ этпхъ страяахъ, составляющихъ 
«рышу Mipa.
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До Д о р ау тъ -К у р ган а .

В се окрестности были покрыты белою снеговою пеленою, па- 
«оминая какъ-то невольно холмистую равнину внутренней Poccin. 
Небольш1я куртины зарослей уныло выглядывали изъ снегового 
яокрова. Сугробы снега иногда мешали лошадямъ идти и, увязая 
«ъ нихъ, мы подвигались шагъ за шагомъ впередъ, объезжая рас
щелины и овраги и стараясь миновать сильно занесенные снегомъ 
кустарники около береговъ реки.

Целыя тучи зайцевъ ежеминутно вырывались изъ-подъ ногъ 
лошадей. Несколько разъ сероватая лисица  ̂ красиво распустивъ 
свой длинный, пушистый хвостъ по ветру^ перебегала намъ 
дорогу и, остановившись не вдалеке, грацюзно поднимала свою 
головку, любопытно хитрыми глазами разсматривая ороезжаю- 
щихъ.

Не могш1й оставаться спокойнымъ при виде такого заманчиваго 
зверя, докторъ останавливался, снималъ двухстволку съ плеча и 
•старательно долго целился, затемъ греыелъ выстрелъ, лисица 
красивымъ прыжкомъ поднималась на возвышенность и исчезала 
за ея гребнемъ, а докторъ, сердито ругаясь, нродувалъ свое ружье, 

■обвиняя его въ отсутств1и меткости.
—  Напрасно г. докторъ стреляютъ, даромъ ведь порохъ изво- 

дятъ, вполголоса заметилъ объездчикъ. Теперь снегъ и туманъ. 
Все показывается близко, я на сямомъ деле, если смотреть, такъ 
больше 200 шаговъ будетъ. Хотя и хорошо ружье бьетъ, а дробь 
-яе донесетъ никакимъ способомъ.

—  А какъ же вы-то охотитесь?
12*
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—  Мы больше или съ собаками борзыми, или же капканы ста- 
внмъ, а то и мясо травимъ стрихниномъ да разбрасываемъ на ночь, 
Подъ утро обойдешь капканы и вынимаешь, что попалось— лиса 
или волкъ. Тоже если съ’Ьдятъ травленную приманку— иногда двухъ^ 
трехъ лисицъ за разъ не вдалек'Ь другъ отъ друга найдешь. Кир
гизы т'Ь больше капканами кошекъ да лисъ ловятъ, а иногда тоже 
съ собаками Ьздятъ. Есть у нихъ так1е любители, что много промы- 
шляютъ. Иной рублей на сотни въ годъ продастъ шкурокъ разныхъ, 

Разговоръ какъ-то самъ собою прекратился, и мы долго ^хали 
молча, обдумывая свои впечатл'Ьн!я и вспоминая вид'Ьнныя нами 
картины. Казалось какъ-то страннымъ, что за хребтомъ горъ, по 
ту сторону идетъ совершенно другая жизнь.

Край, нами виденный, поражалъ своимъ богатствомъ и одно
временно съ этимъ полнымъ отсутств1емъ благонр1ятныхъ услов1й 
для своего развит1я. Очевидно, жизнь его населен1я замкнута въ 
какомъ-то заколдованномъ K p y r i, откуда н'Ьтъ выхода. И лишь̂  
живая струя новыхъ жизненныхъ услов1й можетъ въ короткое 
время превратить Каратегинъ въ сказочно богатую область.

Алайская долина оканчивалась. Впереди видн'Ьлся Дораутъ- 
Курганъ. Сзади въ горахъ бушевала мятель, закрывъ б'Ьлою CTi- 
ною горизонтъ. ВЪтеръ. завывая въ ущельяхъ, несся по равнин'Ь, 
будто плача и жалуясь и навивая тоску.

(Логофетъ.
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ы, повидимому, стоимъ передъ роковой неизб’Ьжностью 
^  въ той или другой степени принять учасие въ д'Ьлахъ

н'Ькоторыхъ морально опустившихся народовъ. Мон- 
гол1я, Китайск1й Туркестанъ, Перс1я, это все страны, 

судьбами которыхъ заняты M H orie государственные умы, а пока 
что консульск1е конвои и отряды разныхъ назначен1й фактически 
квартируютъ во многихъ медв-Ьжьихъ углахъ.

Отъ времени до времени тамъ и сямъ льется кровь и ружей
ная трескотня десятковъ тысячъ разстр-Ьливаемыхъ патроновъ за- 
ставляетъ обернуться всЬхъ къ этимъ медв’Ьжьимъ угламъ.

Благодаря Богу военное сослов1е смотрптъ на эти д’Ьла такъ, 
какъ смотрели наши предки времеиъ завоева1пя Сибири, Кавказа 
и Туркестана. Не упускать случая подраться, подчасъ къ большой 
досад’Ь дипломатовъ, и подчинить русской власти то̂  что само не 
можетъ управляться. Присоединить Кульджинск1й край, аавлад'Ьть 
С'Ьверпой Перс1ей. Вотъ категоричесшя р'Ьшен1я военныхъ собе- 
сЬдниковъ въ клубныхъ, салонныхъ и кабинетныхъ разговорахъ. 
Взгляды эти находятъ отражен1е и въ печати, а всЬхъ кто испо- 
в'Ьдуетъ подобные догматы въ д'Ьлахъ аз1атской политики Poccin, 
англичане прозвали русской военной nap Tiefi.



Однако, есть много государственныхъ людей и публицистовъ, 
не разд'Ьляющихъ взглядовъ этой парии. Ш которыхъ пугаетъ пер
спектива увеличенш территор1и Россли въ ущербъ центру. Насъ. 
пугаютъ гипертроф1ей центра и аноыальнымъ расширешемъ пери- 
фер1и государственнаго организма. Но в^дь гиг1ена и медицина, 
прогрессируютъ и даютъ возможность изыскивать бол'Ье благо- 
нр1ятныя услов1я для жизни организма. Также и въ жизни госу
дарственнаго организма сл'Ьдуетъ нрим'Ьнить нЬкоторыя иснытае- 
ныя уже на Занад^ средства для оздоровлен1я центра, не ампути
руя перифер1и.

Быть можетъ тема эта и не военная, но она весьма касается 
насъ,военныхъ. Во-первыхъ, большинство изъ насъ сроднилось съ 
окраиной и не хот’Ьло бы дожить до того, чтобы свою родину, хот» 
бы она была дикой аз1атской окраиной, увидать въ чужихъ рукахъ. 
Во-вторыхъ, мысли объ отс'1;чен1и лишняго и страхъ за дальней
шее поступательное движете вредятъ вкоренешю принципа «впе- 
редъ», являющагося залогомъ военнаго ycn ixa. Накоиецъ, весь 
Туркестанъ и часть Кавказа управляются военнымъ в'ЬдомствомЪг 
отвлекая для этой функщи массу офицерства, а что еще хуже 
отвлекая вниман1е самого ведомства, на которомъ лежатъ бол^е 
важный обязанности.

Теперь же въ кругъ многосложныхъ обязанностей военнаго ми
нистерства входитъ ц'Ьлый рядъ вопросовъ, которые неизв'Ьстны 
военнымъ министерствамъ государствъ Западной Европы. Хлопко
водство, ирригащя, податное д’Ьло и даже штаты повивальныхъ ба- 
бокъ— все это д^ла, сами по себе могуга,1я составить предметъ B iA t- 
шя отд^льнаго министерства. Аз1атская часть Главнаго Ш таба B i -  
даетъ делами бол'Ье,ч'Ьмъ семи милл10Н0въ подданныхъ, не считая 
паселен1я казачьихъ областей. Иначе говоря, аз1атской части 
столько же д^ла, какъ министерству внутреннихъ д^лъ Бельгш. 
Едва ли публика оц'Ьниваетъ значен1е этой работы части воен
наго в-Ьдомства.

Сама жизнь подсказала, что управлен1е Туркестаномъ и неко
торыми областями Кавказа не должно быть въ в'Ьд’Ьн1и министер
ства внутреннихъ д'Ьлъ. BtpH te жизнь подсказала, что въ общеше 
съ населен1емъ должны вступить не гражданск1я лица, а офицеры, 
какъ это им^етъ м^сто и среди воинственныхъ арабовъ Алжирш. 
Однако, неправильно навсегда взваливать эту обузу на военное 
ведомство, точно такъ же, какъ въ ущербъ занят1ямъ делами центра
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послужило бы npio6m;eHie всЬхъ этихъ земель къ BiAiiHiro мини
стерства внутреннихъ д-Ьлъ.

EcTBCTBeHHie всего поступить такъ, какъ поступили Англ1я и 
Франщя. В-Ьдь не министерство же внутреннихъ д'Ьлъ или воен
ное в'Ьдаетъ д'Ьлами Бирмы и Камбоджи? Большинство колошаль- 
ныхъ державъ им%етъ отд'Ьльныя министерства колонш, и никто 
не опасается загипертроф1ю центра. Росс1итоже следовало бы со
здать колошальное управлен1е, въ BbfliHie котораго передать какъ 
области, состоящ1я въ в'Ьд'Ьн1и Главнаго Штаба, такъ и н^кото- 
рыя губерн1и, пока управляемыя миннстерствомъ внутреннихъ 
Д'Ьлъ. Если же судьба будетъ намъ посылать еще что-нибудь, то и 
отъ npioepiieHifl новаго достоян1я не сл'Ьдуетъ отказываться, какъ 
не отказывается Франщя отъновыхъколошй, пр1обр1;таемыхъ дви- 
а;ен1емъ впередъ французскихъ колон1альныхъ войскъ.

Особый бюджетъ на тЬхъ принцинахъ, что управляемые народы 
должны сами окупать расходы по управлен1ю страной, известная 
доля самоуправлен1я безъ участ1я въ р^шенш судебъ метропол1и 
и гибкость въ прим'Ьнен1и той или другой системы администрахци, 
въ зависимости отъ уровня культурнаго развит1я народа, должны 
лечь въ основу управлешя аз1атскими окраинами.

Нельзя же въ самомъ д’Ьл'Ь одинаково управлять воинственнымъ 
горцемъ Дагестана и лишеннымъ всякой воинственности персомъ! 
Нельзя же на высш!й классъ Hepciu смотреть такъ же, какъ на 
высш1й классъ Бухары! Довольно сказать, что Перс1я ежегодно по- 
лучаетъ около 20 молодыхъ людей, получившихъ образован1е въ 
высшихъ и среднихъ учебныхъ заведен1яхъ Швейцарш и Францш, 
Бухара же, им’Ья легкую возможность посылать своихъ сыновъ въ 
руссюя учебныя заведен1я, пока не стремится къ европейской 
культур'Ь.

Разумеется, нельзя прилагать одну и ту же м'Ьрку къ бухар- 
цамъ и персамъ, хотя т^ и друпе мусульмане, но это не значить, 
что мы должны пугаться возможности протектората надъ частью 
Персш. Въ англ1йскихъ колон1яхъ несравненно бол'Ье развитой и 
многочисленный классъ туземной интеллигенц1и, а мы вдругъ испу
гаемся н'Ьсколькихъ сотенъ персидскихъ образованныхъ идеоло- 
говъ! Надо только ум'Ьть иайти соответственное обхожден1е съ 
каждой народностью, но, разумеется, не министерству же вну
треннихъ д4лъ и т^мъ более не военному изыскивать эти пути.

На наши аз1атск1я окраины необходимо смотреть, какъ на ко- 
лон1и, которыя не отделены морями отъ метропол1и. Въ занадно-
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европейской литератур'Ь на это такъ и смотрятъ. То, что наши ко- 
лон1и не отделены морями, а составляютъ окраину государства, 
это нашъ большой плюсъ, который долженъ быть ум^ло использо- 
ванъ. Пусть на этихъ окраинахъ и разыгрываются будущхя войны, 
подальше отъ центра Руси. Широкш поясъ окраинъ-колошй съ 
труднопроходимыми пустынями, солончаками и высокими горами — 
это естественная ст^на коренной Poccin. Откалывать куски отъ 
этой ст’Ьны неблагоразумно, сд'Ьлать же ст^ну местами потолш,е не- 
вредво, но только при этомъ надо принять м'Ьры укр-Ьплетя связи 
съ центромъ, не отягош,ая самого центра.

Вотъ тотъ принципъ, который необходимо поскорее провести 
въ жизнь нашего государства. Аз1атск1я окраины— это не просто 
окраины, это окраины-колоши. Не вдаваясь въ подробности воз
можной организац1и колон1альнаго управлешя, коснемся только 
роли военнаго ведомства и военнаго сослов1я.

Во-первыхъ, такъ какъ большинство населенныхъ мусульма
нами областей находится въ в^д'1н1и AsiaiCKOii части Главнаго 
Штаба,то прош,е всего было бы Аз1атскую часть обратить, если не 
прямо въ министерство, то хотя бы въ Главное управлен1е аз1ат- 
скихъ окраинъ. Управлен1е это, особенно первое время, будетъ 
им^ть много общихъ дЪлъ съ военнымъ в^домствомъ, къ тому же 
целесообразно было бы подчинить этому управлешю часть воору- 
женныхъ силъ, такъ сказать,м'Ьстныя, колон1альныя войска, а по
тому необходимо, чтобы начальникъ, его помощникъ и часть чи- 
новъ Главнаго управлен1я или министерства аз1атскихъ окраинъ 
были военными.

Зат'Ьмъ относительно дислокащи войскъ следовало бы принять 
во внимаше весьма правильный взглядъ автора талантливыхъ кор- 
респонденщй изъ Семиречья относительно того, что полевыя войска 
надо держать сосредоточенно, им-Ья въ виду задачу подготовки 
войскъ и планъ будуш;ей войны. Рядомъ съ этимъ надо сформиро
вать достаточное количество отд'Ьльныхъ ротъ, эскадроновъ, сотенъ, 
артилершскихъ и пулеметныхъ взводовъ. Практикуемое нанашихъ 
окраинахъ обременен1е войскъ конвоировашемъ арестантовъ и 
пресл'Ьдован1емъ разбойниковъ, хотя и способствуетъ воспитан1ю 
одиночнаго бойца, но не можетъ не отражаться на тактическомъ 
образоваши войскъ.

Для гарнизонной службы, которая на аз1атскихъ окраинахъ, 
конечно, сложн-Ье, ч-Ьмъ въ Европейской Poccin, должно быть до
статочное число м-Ьстныхъ войскъ всЬхъ родовъ оружШ. Эти, такъ



сказать, колошальныя войска въ случай войны въ томъ же Kpaii 
были бы готовымъ кадромъ этапныхъ войскъ, и во всякомъ случаЬ 
тылъ действующихъ войскъ заблаговременно былъ бы обезпеченъ. 
Въ мирное время весьма целесообразно было бы подчинить эти 
роты, эскадроны и т. п. части губернаторамъ и начальиикамъ окру- 
говъ. Комплектоваше офицерами этихъ мелкихъ частей, вероятно, 
не составило бы затруднен1я и всего лучше могло бы быть достиг
нуто временнымъ командирован1емъ офицеровъ, прослужившихъ 
уже нисколько л^тъ въ полевыхъ войскахъ, сънравомъ возвраще- 
н1я въ оолевыя войска не позже производства въ чинъ подпол
ковника.

Содержан1е этихъ войскъ, конечно, должно лечь на бюджетъ 
окраины, изъ доходовъ которой должно делаться отчислеше и на 
содержаше полевыхъ войскъ, флота и центральныхъ правитель- 
ственныхъ учрежден1й.

Персоналъ yпpaвлeнiя аз1атскихъ окраинъ теаерь состоитъ 
главнымъ образомъ изъ военныхъ. Для управлен1я народами воин
ственными и съ изв'Ьстнымъ темпераментомъ действительно бол^е 
всего подходящи офицеры, хотя бы ужъ потому, что гражданская 
школа у насъ только учитъ, а воспитываетъ въ иавестныхъ прин- 
ципахъ только школа военная, не считая несколькихъ привиле- 
гированныхъ учебныхъ заведеп(й гражданскаго ведомства.

Офицеры, служа на окраинахъ и за границей, приходятъ въ 
близкое соприкосновете съ чуждымъ намъ нaceлeнieмъ. Одинъ 
въ качестве командира консульскаго конвоя или на другой какой 
либо должности изучаетъ языкъ и нравы сопредельнаго, licH o 
слившагося съ окраинами, населешя. Другой, усиливая съ охот
ничьей командой пограничную стражу, изучаетъ пограничную по
лосу. Трет1й, просто пристрастившись къ охогЬ, то и дело ночуетъ 
у туземцевъ, основательно знакомясь съ ними. Четвертый, имея 
дело съ поставщиками, невольно знакомится съ экономической 
жизнью края и его языкомъ и т. д.

Естественно, что подобный элементъ весьма желателенъ для 
комплектован1я окраино-колошальной администрац1и; Съ другой 
стороны у насъ не использованы силы оканчивающихъ восточный 
факультетъ и восточные институты какъ гражданскихъ, такъ и 
военныхъ слушателей этихъ учебныхъ заведен1й. Такимъ обра
зомъ, персоналъ управлешя окраинъ-колон1й долженъ быть сме
шанный— гражданск1е чиновники со спец1альнымъ образовашемъ 
и офицеры. Офицеровъ следуетъ назначать преимущественно на
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т'Ь должности, на которыхъ у администратора должна быть въ нод- 
чпненш вооруженная сила изъ м'Ьстныхъ войскъ.

Тутъ можно ожидать возражен1я: какое памъ, военнымъ, д'Ьло 
до того, что офицеры могутъ быть полезны для службы въ другомъ 
в'Ьдомств'Ь, да и съ какой стати изыскивать нуть ухода офицерства 
изъ рядовъ арм1и?

Однакоже этимъ клананомъ можно и сл'Ьдуетъ воспользоваться 
для нуждъ самой арм1и. Съ прогрессомъ техники военная служба 
д'Ьлается все труднее и труднее и требуетъ ностояннаго напряже- 
н1я умственныхъ и физическихъ силъ. Теперь офицеръ долженъ 
быть представителемъ ученаго сослов1я и въ то же время спорт- 
сменомъ— качества р’Ьдко совм^стимыя въ одномъ и томъ же лиц’Ь 
на продолжительное время. Обыкновенно съ возрастомъ у боль
шинства не хватаетъ силъ въ равной степени работать и головой 
и мускулами. Въ конц'Ь концовъ приходится мириться съ офице
рами слабыми въ физическомъ отношен1и или не следящими за 
военной наукой. Хорошаго д'Ьльнаго офицера, если онъ страдаетъ 
ревматизмомъ или одышкой не, уволятъ до пред’Ьльнаго возраста.

Увеличивъ штаты младшихъ офицеровъ, можно было бы де
лать серьезный отборъ передъ капитанскимъ и штабъ-офицерскими 
чинами и вс'Ьхъ, кто не вполн'Ь удовлетворяетъ современнымъ тре- 
бован1ямъ на строевого офицера, при наличш самой лучшей нрав
ственности и служебныхъ качествъ, можно было бы направлять на 
службу лсел'Ьзныхъ дорогъ и колонш-окраинъ, милитаризуя -оба эти 
ведомства.

Правомъ носить военный мундиръ и военные чины въ Россш 
очень дорожатъ и желательно поош,рять такое отношен1е къ мун
диру, а потому ВПОЛН’Ь нормально, считаясь съ услов1ями русскаго 
быта, предоставить возможность офицерамъ, заслужившимъ такое 
почетное право, нести службу въ администрац1и колонш-окраинъ, 
оставаясь по внешности офицерами и подвигаясь въ чинахъ сра
внительно со сверстниками. Хотя справедливо было бы ввести n t- 
которыя ограпичен1я, наприм^ръ, не давать ни полкового мундира, 
ни мундира по роду войскъ, а только мундиръ военнаго министер
ства. Хотя, наприм'Ьръ, въ Герман1и гражданск1е чиновники, чис- 
ляш;1еся только офицерами запаса^ посл-Ь отбыван1я воинской по
винности право на блестяш,1е полковые мундиры, но зато
тамъ не повышаются въ военныхъ чинахъ и носятъ мундиръ только 
въ торжественныхъ случаяхъ.

За честь носить мундиръ и повышаться въ военныхъ чинахъ
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офицеры администращи колошй-окраинъ должны были бы нести 
обязательства въ случай войны. Ихъ вс^хъ надо держать на y n e ii 
и во время войны назначать хотя бы въ тылъ арм1и, если уже они 
такъ будутъ отставши, что нельзя будетъ поставить ихъ въ строй. 
Особенно пригодились бы всЬ эти офицеры для управлен1я окку
пированной страной, для чего приходится брать офицеровъ изъ 
строя. На м-Ьста же вызванныхъ въ арм1ю офицеровъ окраино- 
колон1альнаго управлен1я временно можно было бы назначить 
призванныхъ по мобилизащи прапорщиковъ запаса старшихъ сро- 
ковъ изъ числа гражданскихъ чиновниковъ, юристовъ и т. п.

Кром^ всего этого, едва ли можетъ существовать большее отно- 
шен1е военнаго ведомства къ колон1ально окраинному управлен1ю. 
Во всякомъ случа’Ь д-Ьломъ этимъ следовало бы безотлагательно 
заняться. Если историчесшй рокъ или какая-либо тайная рука, 
создающая политику, ведетъ н^которня страны Аз1и къ какому-то 
весьма близко касающемуся насъ концу, то надо намъ соответ
ственно подготовиться. Ни для кого не секретъ, что у н^мцевь 
подготовлена администрац1я странъ, которыя могутъ попасть имъ 
въ руки въ случай войны, мы же должны хотя бы подумать объ 
ocвoбoждeнiи военнаго ведомства отъ пзлишнихъ заботъ какъ при 
теперешнихъ обстоятельствахъ, такъ и въ случай возможнаго бу
ду щаго.

Ж . (В.



<Ьв H eve>. Картина Детайля
(Къ недавней кончин^ художника).

Проходить НОЧЬ. Становится C B iT a ie  

Бивакъ въ туманной npeflpascBiTHOfi мгл^... 
Въ свои плащи закутавшись плотнее, 
Лежать солдаты прямо на земл4;
И знамя ихъ— святыня полковая,
Победы символъ въ будушихъ бояхъ, 
Покоится, во мрак^ выступая,
На скрещенеыхъ блестящихъ лезв1яхъ. 
Солдаты спятъ, но вс^мъ безъ исключенья 
Поб'Ьдный грезится и славный бой,
И чудныя, волшебныя вид'Ьнья 
Проносятся заманчивой чредой;
Имъ мнится строй усатыхъ ветерановъ. 
Отечества прекраснаго полки,
И дробь къ атак^ бьющихъ барабановъ,
И грозные нависш1е штыки,
Идyщie незнающимъ преградъ потокомъ 
Подъ сЬныо славныхъ в'Ьющихъ знаменъ. 
Туда, гд'Ь пламен'Ьющимъ востокомъ 
Вдали уже край неба озаренъ...

О Эдуардъ Д етайль, знам ениты й  баталиогь наш его врем ени, посвятивш1н 
себ я  прос1 авлен 1ю храбрости  и благородства ф ранцузскаго  солдата, з а  эту карти н у  
получилъ въ  1888 г. почетную  медаль С алон а. Въ одномъ изъ  иосл^днихъ 
D lu s tr a t io n  к ар ти н а  «Le Reve> о х ар ак те р и зо в ан а  такъ : <се p u issa n t, се m agn ifique  
sym bole de I ’am o u r de la  p a tr ie  e t  de l a  g lo ire  g u e rrie re » .



И въ грезахъ сладкихъ спитъ бивакъ. Св'Ьтаетъ; 
Все ближе солнечный, желанный день;
И тихо съ лицъ солдата сб^гаетъ 
Суровая, загадочная т^нь...

Ж . Ч .
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С Т Р - Ё Л К О В Ы Й  С П О Р Т Ъ .

а посл'Ьднихъ Олимп1йскахъ играхъ въ Стокгольм'Ь, рус- 
Р  cKie представители по отделу стрельбы потерп'Ьли полное 

ф1аско и заняли 9-е м’Ьсто, опередивъ только лишь однихъ 
авсгр]йцевъ.

Мног1я лица склонны были во всемъ вялить нашу военную 
винтовку и только ей одной приписывали неудачное выстуялен]е 
нашихъ руссЕЕХъ стр'Ьлковъ. Не желая что-либо говорить за или 
противъ напаей трехлинейки, я все-таки склоненъ думать, что не 
одна наша винтовка способствовала оровалу нашихъ стр'Ьлковъ въ 
Стокгольм^, а были и друг1я причины, что показывается хотя бы 
тЬмъ обстоятельствомъ, что наши стрелки выступали не на ouniixb 
только вййтовкахъ, а еще стр’Ьляли изъ пистолетовъ, малокалибер- 
ныхъ ружей, карабиновъ и охотничьихъ ружей, однако и изъ пе- 
речисленнаго оруж»я наши представители не только не добились 
первенства, но еп е̂ умудрились на пистолетной стр'ЬльбЬ сделать 
«■Ьсколько промаховъ, чего, кажется, не сделала ни одна нац1я.
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Главной причиной нашего поражен1я была слишкомъ плохая 
организац1я подготовки къ Олимп1йскимъ играмъ, причемъ почти 
не было выбора лучшихъ стр'Ьлковъ страны, какъ это должно было 
бы быть и какъ это было въ другихъ странахъ. Для примера можно 
сравнить нашу подготовку съ подготовкой американцевъ: въ Аме- 
pHKii за 7 м-Ьсяцевь до состязан1й, были вызваны въ Вашингтонъ
2.000 лучшихъ стр'Ьлковъ, кои уже зарекомендовали себя отлич
ными стрелками, выступая на многочисленныхъ стр'Ьльбищахъ 
Соединенныхъ Штатовъ. Изъ числа этихъ 2.000, послЬ ц'Ьлаго 
ряда упражнен1й, были выбраны 15 лучшихъ стр'Ьлковъ, для кото- 
рыхъ было заказано снец1альное оруж1е, представлявшее обра- 
зецъ совершенства въ смысл'Ь меткости и однообраз1я стр'Ьльбы. 
Если сюда еш,е добавить, что вообще въ Америк^ стр'Ьлковый 
спортъ стоить на должной высотЪ и всячески поош,ряется различ
ными стр'Ьлковыми клубами и обществами, которыми, какъ сЬтью, 
покрыты всЬ Штаты Америки, то вполн-Ь понятно кого американцы 
послали на международное состязаше въ Стокгольмъ.

У насъ же подготовка къ Олимп1йскимъ играмъ была совер
шенно иная, и M Horie зав’Ьдомо прекрасные стр'Ьлки совершенно 
не были осв^Ьдомлены о предстоящихъ испыташяхъ или узнавали
о таковыхъ уже посл'Ь срока, къ которому должны были предста
вляться въ Петербургъ св'Ьд-Ьтя относительно ихъ испыташй при 
округахъ. Въ такомъ положеши, наприм'Ьръ, очдтился Кавказстй 
военный округъ, гд'Ь именно и надо было искать выдающихся 
стр-Ьлковъ; зд'Ьсь большинство воинскихъ частей получило изв'Ьще- 
Hie объ иcпытaнiяxъ посл'Ь 1-го апр'Ьля (срокъ представлен1я ми
шеней въ Петербургъ), а посему и не могло принять участ1е въ 
испыташяхъ; частямъ же, расположеннымъ въ ТифлисЬ и около, 
пришлось выступать на состязан1е, не им-Ья въ распоряжеши 
своемъ даже н'Ьсколькихъ дней на необходимую тренировку, вы- 
боръ и пристр'Ьлку оруж1я....

Въ 1916 г. будутъ происходить Олимпшсшя игры въ Берлин-Ь, 
куда опять Росс1я,въчисл'Ь другихъ нащй,пошлетъ своихъ предста
вителей. Естьли данныя предполагать,что набудущихъсостязашяхъ 
у насъ не случится провала подобно бывшему въ Стокгольм’Ь? На 
этотъ вопросъ ответить бол’Ье ч'Ьмъ трудно. Если у насъ теперь 
есть опытъ, пр1обр’Ьтенный нашими стр'Ьлками, бывшими въ Сток- 
гольм'Ь, то необходимо теперь же поставить въ известность всЬхъ 
стр’Ьлковъ Poccin относительно деталей международныхъ состяза- 
нШ, чтобы можно было тренироваться къ будущимъ состязашямъ



что называется <не въ темную», какъ приходилось и приходится 
работать въ настоящее время. Можно быть ув'Ьреннымъ, что про- 
винц1я совершенно неосв'Ьдомлена относительно оруж1я, прим-Ь- 
няемаго на международныхъ состязан1яхъ, и, если сейчасъ про
извести испытан1я по стр’Ьльб'Ь согласно правилъ Oлимпiйcкиxъ 
игръ, то наши стр'Ьлки (не бывш1е въ Стокгольм’Ь) явятся совер
шенно не съ т4мъ оруж1емъ, съ какимъ надлежитъ выступать на 
серьезное состязаше.

Вообще же можно заметить, что у насъ въ Россш стр'Ьлковый 
спортъ какъ-то еще не въ мод^, и yвлeчeнiя имъ, какъ въ другихъ 
странахъ, наблюдать не приходится. Если сравнить положеше 
стр^лковаго спорта у насъ и въ Австрал1и, то выходитъ, что мы 
отъ Австралш отстали бол'Ье ч^мъ на 52 года. Тамъуж евъ 1860 г. 
было основано стрелковое общество (Victorian Rifle Association), 
которое съ этого года не только отлично функщонируетъ, но и 
пользуется мaтepiaльнoй поддержкой со стороны правительства 
Штатовъ, что выражается въ весьма важныхъ льготахъ, предостав- 
ленныхъ стр'Ьлкамъ, какъ, наприм^ръ, покупка оруж1я и припа- 
совъ по пониженной ц'Ьн'Ь, право безплатнаго проезда по жел-Ьз- 
нымъ дорогамъ для участ1я въ стр'Ьлковыхъ состязан1яхъ, рядъ 
стр’Ьльбъ съ поощрительными призами и пр. Благодаря всЬмъ 
этимъ м^ранъ въ 1909 г. въ Австрал1и насчитывалось около
58.000 членовъ различныхъ стр'Ьлковыхъ обществъ, которые при 
>[обилизащи офищально входятъ въ число вооруженныхъ силъ 
страны.

Для стр^лковаго спорта и регулярной практики необходимо 
им^ть подъ рукой надлежащ1й выборъ оруж1я и патроновъ, а у 
насъ неизвестно что бол^е трудно— выбрать и добыть оруж1е съ 
патронами, или— научиться стрелять. Въ нашихъ оружейныхъ ма- 
газинахъ целевое opyжie, которое применяется на международ
ныхъ состязан1яхъ (малокалиберныя винтовки и пистолеты кал. 
6 мм.), совершенно отсутствуетъ и, если кто, нанримеръ, поже- 
лалъ бы таковое npio6pecTn, то принужденъ былъ бы выписывать его 
черезъ посредство оружейнаго магазина заглазно, имея смутное 
понят1е о качестве высылаемаго opyжiя. Что касается npio6peTe- 
шя патроновъ, то на этотъ счетъ дело обстоитъ у насъ еще хуже; 
я не ошибусь, если скажу, что у насъ въ Poccin нетъ малокали- 
берныхъ патроновъ для ружей ицелевыхъ пистолетовъ. Изъ двухъ 
большихъ частныхъ заводовъ Росс1и, одинъ изготавливаетъ па
троны, съ которыми не только нельзя выступать на состязан1е, но
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даже нельзя упражняться въ стр'Ьльб'Ь на близк1я дистанцш, бла
годаря ихъ отвратительному снаряжен1ю, а отсюда— разнообра- 
зш  ихъ боя. Другой же заводъ еще лучше перваго; онъ изгота- 
вливаетъ 6 мм. патроны, для которыхъ не существуетъ оруж1я на 
ц'Ьломъ св'Ьт'Ь; эти патроны им-Ьютъ пулю, по д]аметру значительно 
меньше кал. или 6 мм., такъ что пуля, опущ,енная съ дула, 
свободно падаетъ въ казенникъ. Какъ изъ такихъ патроновъ стр-Ь- 
лять и выступать на серьезное состязате! Между т^мъ, налич1е по- 
добныхъ патроновъ въ оружейныхъ магазинахъ показываетъ, что 
они все-такп им^готъ нрим'Ьнеше. Чтобы HMiib патроны надлежа- 
щаго качества, надо ихъ выписывать изъ-за границы, что, пред
ставляя много неудобствъ и ст^сненш, слишкомъ даетъ себя чув
ствовать офицерскому карману, такъ какъ за одну только пошлину 
приходится съ сотни патроновъ уплачивать бол^е рубля. Такимъ 
образомъ, стр'Ьлковый спортъ у насъ является удовольств1емъ очень 
дорогимъ, а посему и доступенъ не каждому. КромЬ дороговизны, 
заслуживаютъ внимаше еще l i  ст^онетя, съ которыми сопряжена 
выписка патроновъ. Некоторые заводы видимо не знаютъ, что офи- 
церъ не нуждается въ полицейскомъ удостов’Ьренш на покупку па
троновъ и настоятельно требуютъ таковое, не довольствуясь удо- 
стов'Ьрен1емъ, даннымъ начальствомъ офицера. KpoMi этого еще 
им^етъ npHMiiHeHie какое-то полицейское свидетельство, за кото
рое каждый заводъ при отправк-Ь патроновъ, за каждую посылку, 
взимаетъ 1 руб. 50 коп. Это-то последнее обстоятельство препят- 
ствуетъ выписывать съ фабрики патроны въ малыхъ количествахъ 
для ознакомлен1я.

Говоря про ст4снешя при выписка патроновъ, сл^дуетъ огово
рить, что таковыя усугубляются, когда покупщикомъ является не 
офицеръ, а частное лицо; в^дь не всегда и удастся-то получить раз- 
p im e n ie  полищи на выписку большого количества патроновъ, ка
кое приходится выписывать при регулярной стр'Ьльб’Ь, а кром'Ь 
того полищя совершенно неосв^домлена, что малокалиберные па
троны совершенно безопасны въ обществепномъ смысле, и такая 
цифра, какъ 5 или 10 тысячъ, пожалуй, можетъ заставить ее взять 
человека, выписывающаго такую массу патроновъ, подъ подо- 
3 p in ie .

Въ заключен1е сл^дуетъ указать еще на одну причину, повед
шую за собой столь неудачное выступлен1е русскихъ стр^лковь 
въ Стокгольме— OTcyTCTBie у  насъ тировъ и призовыхъ стрЪльбъ, 
какъ это применяется за границей. Говорятъ, что уже решено
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выстроить въ каждомъ O Kpyri стрелковый тиръ, но если верить 
слухамъ, то оказывается, что постройка тировъ будетъ про
изводиться въ изв-Ьстной очереди, причемъ въ первую очередь 
стрелковые тиры получатъ центральные округа. Почему такая не
милость къ отдаленнымъ округамъ, гд^ казалось бы и надо осо
бенно поощрять стрелковый спортъ— неизвестно. При такой по
становке дела, пожалуй, и въ 1916 г. въ Берлине— Кавказъ, Си
бирь и Туркестанъ не будутъ иметь своихъ представителей отъ 
лица Россш.

Наша неудача въ Столгольме не должна подрывать духа веры 
въ самихъ себя, но съ другой стороны и полное равнодуш1е врядъ 
ли припесетъ намъ пользу на будущемъ м1ровомъ состязан1и. 
Между прочимъ, Англ1я, занявъ третье место среди нащй по от
делу стрельбы, какъ настоящая страна спорта, оскорбилась въ 
лучшихъ своихъ чувствахъ, не довольствуясь «только третьимъ 
местомъ», и уже въ настоящее время тамъ идетъ усиленная тре
нировка къ будущимъ Олимп1Йскимъ играмъ; такъ напр., тамъ од- 
нимъ стрелковымъ обществомъ отпущено 400.000 на подготовку, 
а офицерамъ предоставлены всевозможныя льготы и удобства, а у 
насъ... негде, не изъ чего и нечемъ стрелять.

сИ. (Вмирнскш.
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С п о р х ъ  з а  границ;ей.

еутомимый французсюй ав1аторъ Роландъ Гарро блеснулъ 
своимъ новымъ полетомъ изъ Туниса въ Римъ, покрывъ 
въ четыре дня, съ остановкою на одинъ день, 1.200 кило- 
метровъ. Безстрашный летчикъ только что передъ т'Ьмъ 

установилъ новый рекордъ высоты, поднявшись на 5.601 метръна 
моноплан'Ь Моранъ-Сонье (Morane-Saulnier).

Перелетъ Гарро изъ Туниса въ Римъ даетъ рекорды перелета 
изъ одной страны св-Ьта въ другую, а также дальности полета надъ 
моремъ— 600 километровъ.

Вылет'Ьвъ 1 8-го декабря н. ст. изъ Туниса, онъ въ первый день 
д'Ьлаетъ 285 километровъ до Трапани (см. рис, № 1); 21-го отъ 
Трапани до Санта-Эфем1я (Santa-Eafemia)— 415 километровъ и 
22-го отъ посл^дняго пункта до Неаполя и дал^е до Рима— 500 
километровъ; средняя скорость, развитая имъ на его моноплан'Ь 
Моранъ-Сонье, достигала 133 километровъ въ часъ.

Блестяп;1й результатъ ув^нчалъ смелую попытку отважнаго 
летчика, давно мечтавшаго совершить этотъ огромный перелетъ, 
несмотря на представляемыя имъ трудности.
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Установленный Гарро рекордъ высоты тоже заставилъ его пе
режить рядъ сильныхъ ощущенш. Вотъ какъ онъ разсказываетъ 
самъ объ этомъ въ журнал^ «La vie au grand air».

Первую попытку полета въ высоту Гарро совершилъ въ Ту- 
HHci 5-го декабря н. ст.; ему удалось подняться на 4.180 метровъ 
и такимъ образомъ приблизиться къ рекордамъ австр1йца Блашке 
(4.280) и француза Леганье (5.450); между т^мъ температура на 
этой высота достигла уже 16® мороза при скорости 120 киломе- 
тровъ въ часъ.

Во второй разъ Гарро легко достигъ высоты въ 5.000 метровъ, 
но «я сд'Ьлалъ ошибку, говорить онъ, сберегая свою полубутылку 
кислорода; я почувствовалъ себя близкимъ къ обмороку и nocnt- 
шилъ спуститься на землю».

Внимательное изсл’Ьдован1е д1аграммы полета показало лет
чику, что, если бы ему удалось продержаться еще 8 минутъ въ воз- 
дух-Ь, рекордъ Леганье былъ бы побитъ. «Съ этого времени, пи- 
шетъ онъ, я былъ ув'Ьрепъ, что добьюсь своего. Но у меня остава
лась только одна полубутылка стараго кислорода; я об'Ьгалъ весь 
Тунисъ и не могъ достать того, что ме^ было нужно. Кислородъ 
былъ въ какомъ угодно количеств^, но нигд’Ь не было кислорода, 
сжатаго при 130 атмосферахъ давлешя, что было необходимо для 
меня, чтобы им^ть возможность взять необходимый запасъ въ не- 
большомъ объем'Ь. Пришлось бы выписывать изъ Марселя и ждать 
нисколько дней, а между т'Ьмъ солнце, казалось, говорило мп-Ь: 
«Торопись или я уйду въ другое. м'Ьсто!» Я р-Ьшилъ удовольство
ваться Т’Ьмъ, что у меня было, и рискнуть на полетъ, будучи 
уб'Ьжденъ въ его y c n ix i .  Понятно, я строго обдумалъ порядокъ 
расходован1я кислорода, чтобы согласовать необходимую бережли
вость съ потребностью дыхан1я.

Все произошло какъ по писацному. Подъемъ, правда, 
былъ н'Ьсколько медленнее, ч'Ьмъ при моемъ второмъ полет^, 
вероятно, въ силу мен^е благопр1ятныхъ атмосферпыхъ усло- 
в1й.

Но рекордъ былъ побитъ и для этого времени года это было 
недурно. Я остановилъ моторъ съ посл'Ьднимъ глоткомъ кислорода; 
въ эту минуту я былъ надъ открытымъ моремъ на высот% 5.601 
метра, между Кароагеномъ и Бизертой. Термометръ, бывш1й не
далеко отъ мотора, вл1явшаго на него своей теплотой, показн- 
валъ 120 ниже ноля.
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я  спокойно опустился съ уб'Ьждешемъ, что съ нисколько ббль- 
шимъ запасомъ кислорода легко могъ бы достигнуть 6.ОООметровъ».
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«L’Aerophile» сообщаетъ интересныя данныя о новой воздуш
ной яхт'Ь «1саге» М. Дейчъ-де-ла-Мертъ, системы и постройки 
Г. Вуазена.

Новый гидро-аэропланъ (см. рис. № 2) нредставляетъ собою 
увеличенный бипланъ Вуазена съ корпусомъ-лодкой для пилота, 
механика и 6 пассажировъ; моторъ Клержэ въ 200 HP.; на бор- 
тахъ могутъ быть расположены два пулемета; винтъ четырехло
пастный; все сд'Ьлано пзъ стальныхъ трубокъ.

Цифровыя данныя новаго аппарата:

Н е с у щ а я  п о в е р х н о с т ь ......................................... 6 5  к в . м е т р о в ъ .
Д л и н а  к р ы л ь е в ъ ..................................................  22  м е т р а .
Д л и н а  а п п а р а т а .......................................................  1 2 ‘/2 м е т р о в ъ .
C ijo p o i’T b ......................................................................  9 0  к и л о м , в ъ  ч а с ъ .
Г Г о п езн ы й  г р у з ъ  .............................................  700  к и л о г р а м .
О б щ ,ш  в ^ с ъ  п р и  п о л е т 4 ...................................  1 .600 „
З а п а е ъ  э с с е н ц ш  н а  .............................................  б  ч а с о в ъ .

ХП 1 автомобильная выставка въ Париж'Ь нозволяетъ придти 
къ выводу, что 1913 годъ въ д'ЬлЬ автомобильнаго строительства 
ознаменуется широкимъ npHMtHeHieMb типа торпеды, четырех- 
цилиндровыхъ моторовъ, исключительно карданной передачи, 
упрощешемъ конструкш’и и разборки частей, преобладап!емъ 
электрическаго осв'Ьщен1я.

Интересны образцы, выставленные фирмами: Бенцъ Гсм. рис. 
№ 3), Мерседесъ (см. рис. № 4) и Лорренъ-Дитрихъ (см. рис. № 5); 
много и другихъ изв'Ьстныхъ фирмъ блеснуло своими изд4л1ямн; 
интересующ1еся подробностями найдутъ ихъ во вс'Ьхъ спортивныхъ 
журналахъ.

Бенцъ выставилъ машины силою отъ 10 до 250 лошадей; въ 
станд'Ь Лорренъ-Дитриха общее внима!пе привлекаетъ 60-ти силь
ный автомобиль Эмери (Нёшегу), побивш1й въ Бруклин^ рядъ ре- 
кордовъ: имъ установлена следующая скорость:

1 ч а с ъ -  157 к и л о м е т р . 100 м е т р .
2 ч а с а —  305 п 345 и
3 я ~  457 775 11
4 —  654 837 11
б ч а о . -  680 71 5 5 2 11
6 —  8 3 2 11 7 00



Не говоря уже про стремлен1е снабдить огнестр'Ьльнымъ ору- 
ж1емъ въ той или другой форм'Ь воздухоплавательные и воздухо
летательные аппараты и автомобили, не прекращаются попытки 
дать и мотоциклеткамъ возможность быстро переносить въ нужную 
минуту и въ нужное М'Ьсто разрушительную силу приспособлен- 
наго къ ней автоматическаго оруж1я.

Одинъ изъ образчиковъ такого автоматическаго ружья и мото
циклетки былъ выставленъ въ Лондон'Ь (см. рис. № 6). По ynipe- 
шю изобр'Ьтателя, ружье можетъ выпустить 300 пуль въ минуту; 
в'Ьсъ всей системы достигаетъ всего 7,25 килограм.; запасъ патро- 
новъ находится въ ящик4 надъ заднимъ колесомъ; для устойчиво
сти мотоциклетки при стр'Ьльб'Ь имеются дв'Ь откидныя подставки 
у передняго колеса.
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Но если челов'Ькъ, въ интересахъ войны, старается придать 
opyдiямъ спорта средства разрушешя, то этимъ нисколько не ума
ляется значеше этихъ орудш въ мирное время въ д’Ьл  ̂ не разру- 
шен1я, а, наоборотъ^ сбережен1я, развит1я и увеличешя силъ со- 
временнаго челов’Ька. Благодаря быстрымъ автомобилямъ, мо- 
торнымъ лодкамъ, аэропланамъ, разстоян1я начинаютъ им-Ьть 
все меньше и меньше значен1Я въ д'Ьл'Ь общешя людей между 
собою.

Однако, если большинство этихъ механическихъ средствъ пе- 
редвижен1я развиваетъ въ управляющихъ ими людяхъ мног1я ду- 
ховныя силы (см'Ьлость, решимость, хладнокров1е въ опасности 
и т. п.), то въ чисто физическомъ отношенш замена работы 
мышцъ стальными мускулами машинъ не можетъ быть задачей 
спорта.

Вотъ почему никогда не потеряютъ своего полезнаго значен1я 
и здоровой привлекательности l i  виды спорта, гд'Ь прежде всего 
работаетъ само человеческое т^ло.

И въ этомъ отношен1и зима представляетъ крайне благопр1ят- 
ныя услов1я для оздоровлен1я человечества; доказательство— съ 
каждымъ годомъ увеличивающееся всюду количество обществъ 
лыжнаго, конькоб^жнаго спорта, разныхъ игръ на льду, катанья 
съ горъ.

Но можетъ быть не вс^мъ известно, какая огромная работа 
требуется для устройства такихъ излюбленныхъ катанШ съ горъ,



Рис. № 3.

ПАРИЖЪ. XIII автомобильная выставка; стандъ фирмы «Бенцъ»

Рис.. № 4.

ПАРИЖЪ. XIII автомобильная выставка; стандъ фирмы «Мерседесъ».



Рио. № 5.

ПАРИЖЪ. XIII автомобильная выставка; стандъ фирмы «Лорренъ-Дитрихъ».

Рис. № 6.
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АНГЛШ. Приспоооблете автоматическаго ружья къ мотоциклетк'Ь.



какъ напр, въ Давоса (Davos Tobogganing Company). Дорожка для 
«бЬбовъ» въ ДавосЬ им^етъ длину 3.400 метровъ, бол’Ье ч^мъ съ 
50 крутыми виражами: дорожка эта сделана искусственно путемъ 
устройства ряда мостовъ, в1адуковъ, защитныхъ ст4нокъ, выемокъ 
въ скалахъ, на что было затрачено 140.000 франковъ.

Зат’Ьмъ, какъ только вынадаетъ первый сн^гъ, ежегодно при- 
ступаютъ къ оборудован1ю дорожки, на что расходуется до 15.000 
франковъ. Дорожка очищается отъ сн-Ьга и на всЬхъ зaкpyглeнiяxъ 
д'Ьлаются парапеты необходимой высоты и толщины изъ сложеннаго 
сн-Ьга, смачиваемаго водой и следовательно обращающегося въ 
ледяную станку. Съ этою ц^лью устанавливаются жел^зныя 
стойки, которыя покрываются досками, и пространство между двумя 
такими деревянными заборами и забивается сн'Ьгомъ. Какъ только 
морозъ спаяетъ глыбы смоченнаго сн^га, заборы снимаются и по
лучается гладкая ледяная поверхность. Изъ смачиваемаго водою 

•CHira д’Ьлается и дно дорожки подъ необходимымъ угломъ на 
вс^хъ виражахъ. Каждый день вся дорожка поливается въ нуж- 
ныхъ м'Ьстахъ водой изъ особо устроеннаго водопровода; для про
катки дорожки существуетъ особый катокъ, нагр-Ьваемый горячей 
водой и служащ1й для «утюжки» дна; для предохранен1я боль- 
шихъ ледяныхъ ст'Ьнокъ отъ д'Ьйств1я солнечныхъ лучей устано
влены полотняные щиты! Однимъ словомъ, сд'Ьлано все, чтобы 
обезпечить безопасный и быстрый слетъ большихъ (четырехм^ст- 
ныхъ) и маленькихъ (двухм’Ьстныхъ) «бббовъ».

Понятно, чтобы окупить расходы, любители этого спорта вно- 
сятъ известную плату (около 2 фр. 25 сант. съ каждаго, считая и 
провозъ до фуникулера и подъемъ по этому посл'Ьднему до начала 
дорожки).
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Въ Англ1и очень распространена одна забавная игра, могущая 
недурно заполнить н’Ьскольло минутъ времени собравшагося обще
ства.

Д’Ьло заключается въ томъ, что надо нарисовать свинью, но... 
рисующ1й долженъ быть съ завязанными глазами и, что самое 
главное, нарисовавъ ее, надо непрем’Ьнно изобразить и глазъ этого 
животнаго.

Большинству, если даже и удается до некоторой степени в'Ьрно 
изобразить контуръ т'Ьла свиньи, никакъ не удается водворить ея
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глазъ на м'Ьсто, и онъ попадаегъ совсЬмъ не туда, куда ему нуж
но. Въ результат'Ь несмолкаемый хохотъ присутствующихъ, къ 
которому охотно примыкаетъ и авторъ по снятш съ глазъ по
вязки.

cSpoHCKiH.



В И В Л 1 Ш А Ф 1 Я .
ОБЗОРЪ ИНОСТРАННЫХЪ ВОЕННЫХЪ ЖУРНАЛОВЪ.

Все, относящееся до устройства австро-венгерскихъ вооружен- 
ныхъ силъ, пр1обр'Ьтаетъ въ настоящее время исключительный ннте- 
ресъ и заслуживаетъ быть отм'Ьченнымъ. В ъ ноябрьской книжк'Ь 
<.Jicvue militaire des armces Hrangeres» напечатана весьма обстоя
тельная, какъ и все, что появляется въ этомъ журнал^, статья «О 
еоенномъ переустройствгь Австро-Бетрт».

5-го ш ля 19 12  г. маститымъ ыонархомъ двуединой имиер1и былъ 
утвержденъ новый законъ о военной реорганизащи монархш. Въ те- 
чен1е посл'Ьднихъ 40 л’Ьтъ, какъ изв'Ьстно, Австро-Венгрхя ограни
чивалась, главнымъ образомъ, удучшешемъ своего военнаго устрой
ства, не увеличивая чувствительнымъ образомъ роста элементовъ, 
входящихъ въ составъ ея вооруженныхъ силъ. Можно было уди
вляться тому искусству, съ какимъ военное управлеше ум1)10 исполь
зовать относительно слабые бюджетные источники для обезпечешя 
своей армш въ техническомъ отношен1и соотв15тственно современ
ному уровню техники. ВсЬ усил1я разбивались о непреодолимое пре- 
пятств1е въ законодательныхъ учрежден1яхъ къ увеличенш ежегод- 
наго контингента новобранцевъ. Онъ оставался неизм^неннымъ съ 
1889 г., исключая австр1йскаго ландвера, укомплектоваше для кото- 
раго было повышено въ 1903 г. на 4.637 рекрутъ и въ 1908 г.—  
на 4.920. Законъ 1889 г. установилъ размерь контингента въ 103.100 
челов'Ькъ для обще-имперской арм1и и такимъ онъ былъ вплоть до 
посл'Ьдняго закона 1912 г.

Н асел ете  государства определяется въ 49 .4 1 9 .0 0 0  жителей, не 
считая Босно-Герцеговины, въ которой считается 1 .8 4 5 .0 0 0  жите
лей. Къ такой чис.И1тельности разм^ръ контингента выражается 
0,28°/о. В ъ другихъ государствахъ это отношен1е таково: для Гер- 
ман1И— 0,46®/о, для Франц1и— 0,63®/о, для Итал1и— 0,41®/о, для Рос- 
ciH— 0,40°/о. Н а этомъ осн овати  въ Австро-Венгрш  мног1я весьма 
важныя организац1онныя м'Ьропр1ят1я выкраивались на счетъ суще
ствующей численности арм1и.
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Въ 1907— 1908 гг. признано было необходимымъ увеличить составъ 
артилерги, и это пришлось сд'Ьдать путемъ уменьшения пехоты и 
стр’Ь.чковъ. Во время зимняго кризиса 1908— 1909 гг. для увеличе- 
н1я горной артилерш занято было 1.5 12  челов-Ькъ въ кавалер1и. В ъ
19 1 1  г. для разверты ватя тяжелой артилерш и для увеличешя гор
ной и крепостной— опять позаимствовали кадры пзъ пехоты и изъ 
состава интендантскихъ и ремонтныхъ учрежденШ.

Кадры тактическихъ единицъ въ австр1йской арм1и крайне огра
ниченны. В ъ имперской армш роты въ состав^ 92 рядовыхъ, въ ланд- 
B ept— 60 рядовыхъ, въ гонвед'Ь— 55 рядовыхъ. Создавалось крити
ческое положен1е для кадроваго состава арм1и, охарактеризованнаго 
фразой, сказанной однимъ высшимъ представителемъ этой арм1и; 
<арм1я умираетъ отъ истоп1,ен1я». Это особенно почувствовалось во 
время пресловутой анексш Б о с т и  и Герцеговины въ 1908— 1909 гг., 
и тогда же было решено внести пять новыхъ воепныхъ законо- 
проектовъ.

Прежде всего общШ военный законъ, который долженъ былъ быть 
вотированъ обоими парламентами, австрШскимъ и венгерскимъ; за- 
т'Ьмъ, законъ объ австр1йскомъ ландвер^, законъ о венгерскомъ гон- 
вед'Ь; статутъ о военныхъ расходахъ Тироля и Форальберга и, на- 
конецъ, законъ для Босно-Герцеговины, территор1я которыхъ раз- 
сматривается, какъ особая имперская земля, одинаково принадле
жащая об^инъ половинамъ монарх1и.

ВсЬмъ памятны гЬ скандалы, которыми сопровождалось разсмо- 
TptHie военныхъ законопроектовъ въ Буда-П еш т^, гд^ по полити- 
ческимъ соображен1ямъ часть депутатовъ сейма м-Ьшала проведенш 
этихъ законовъ. Только когда графъ Тисса, президентъ рейхстага, 
изгналъ 4-го 1юля 19 11  г. часть депутатовъ изъ залы засЬдашй 
военные законы удалось, среди поднявшейся суматохи, вотировать 
въ нисколько минутъ.

Н а основати  принятыхъ законовъ, годовой контингентъ ново- 
бранцевъ устанавливается въ 159.500 челов^къ для имперской арм1и, 
изъ нихъ 6.000 для флота. Отъ Босно-Герцеговины берется 7.763 ре
крута. Для австрШскаго ландвера— 26.996 рекрутъ, изъ коихъ 1.023 
изъ жителей Тироля и Форальберга для горныхъ формировашй. Для 
гонведа— 25.000 рекрутъ. Въ общемъ отъ всего населешя ежегодно 
должно браться 220.282 новобранца, что составитъ 0,43°/о населе- 
шя. Увеличеше контингента выразилось въ 80.012 челов'Ькъ, изъ 
нихъ 54.400— Д.1Я общей армш, 4.263— для босно-герцеговинскаго 
контингента, 8.049— для ландвера и 12.500— для гонведа.

В ъ виде компеноацш за усилен1е тяжести воинской повинности 
срокъ действительной службы подъ знаменами сокращ еш  до двухъ  
лптъ, исключая моряковъ, гд^ сохраненъ четырехл'Ьтн1й срокъ, и ка- 
валер{и и конной артилерш, гд^ трехлетю й срокъ службы. Это со



кращен1е, однако, не коснулось ландвера и гонведа, гд^ служба и 
раньше была двухл'Ьтняя, а для конныхъ частей этихъ категор1й 
вооруженныхъ силъ даже оказалось увеличенной— до трехъ л'Ьтъ. Но 
въ общемъ nocatAOBaBfflee уменьшеше срока действительной службы 
въ главной массЬ войскъ было весьма сочувственно принято насе- 
лен1емъ и способствовало благопр1ятному проведешю закона.

Вл1ян1е новаго закона на увеличен1е общаго числа военво-обу- 
ченныхъ людей въ арм1и и ея запасЬ выразится следующими 
цифрами:

До принят1я r io w t  принят1я
новаго закона. новаго закона.

О бщ е-импер(!кая арм1я . . . .  8 00 .000  чел. 1 .360 .000  чел.
А вотр1йсы й лан дверъ  . . . .  250 .000  > 240 .000  »
Г онведъ.................................................  164 .000  » 220 .000  »

Всего . . . .  1 .214 .000  чел. 1.820.Q 00 чел.

Изъ сопоставлен1я приведенныхъ цифръ видно, что после при- 
нят1я новаго закона число обученныхъ людей возрастетъ на 606.000 
челов'Ькъ, и половина этого увеличешя должна быть приписана вве- 
денш  двухлетняго срока службы. При прежнемъ законе два старш1е 
класса запаса имперской арм1и переходили въ запасъ ландвера или 
гонведа; это было необходимо для развертывашя, при мобилизац1и, 
ландверныхъ частей, не прибегая къ ersatz-резерву. При новомъ 
законе ландверъ (гонведъ) черезъ несколько летъ будетъ распола
гать достаточнымъ собственнымъ запасомъ, прошедшимъ действитель
ную службу черезъ кадры ландвера.

В ъ  непосредственной связи съ уменьшен1емъ действительной 
службы до двухъ летъ поднятъ вопросъ объ увеличеши унтеръ офи- 
церскаго состава. Для обще-имперской армш число унтеръ-офице- 
ровъ должно быть увеличено съ 42.300 до 53.700, причемъ состоя- 
щихъ на сверхсрочной службе надлежитъ иметь 30.000 вместо ныне 
существующихъ 16.000. Новый законъ не предусматриваетъ, какимъ 
образомъ будетъ удовлетворена эта потребность въ унтеръ-офице- 
рахъ, предоставляя объ этомъ позаботиться спещальному закону. Но 
кое-что предпринято и новымъ закономъ для разрешен1я унтеръ- 
офицерскаго вопроса. Въ техъ  родахъ войскъ, где введена двух
летняя служба, подъ знаменами, задерживаютъ на трепй годъ 
известное число нижнихъ чиновъ, равное штатному (бюджетному) 
составу унтеръ-офицеровъ, уменьшенному на число сверхсрочныхъ, 
добровольно остающ ихся на службе. Ежегодный контингентъ строго 
вычисленъ такъ, чтобы иметь полностью штатный составъ, не при
нимая въ расчетъ унтеръ-офицеровъ. Съ другой стороны, въ Австро- 
Венгрии считается, что, за некоторыми исключен1ями, каждый рядо
вой, оканчивая второй годъ своей действительной слулгбы, можетъ 
быть произведенъ въ унтеръ-офицеры. Поэтому, если рядовые, спо
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собные быть унтеръ-офицерами, по окончан1и двухл^тняго срока 
службы, не остаются добровольно подъ знаменами на трет1й годъ, 
то они обязаны быть задержаны принудит ельно;  всяк1й унтеръ- 
офицеръ, произведенный, въ вид^ исключен1я, въ это звав1е ран-Ье 
окончан1я двухл'Ьтняго срока службы, долженъ быть зам’Ьщенъ, какъ 
не входящШ въ штатный составь, нижнимъ чиномъ, удержаннымъ 
на третай годъ.

Этотъ лишн1й годъ службы является, конечно, крайне обремени- 
тельнымъ, при выполнен1и воинской повинности въ Австро-Венгр1и, 
еще и потому, что онъ весьма слабо компенсируется— уменьшен1емъ 
на два года за это пребыван1е въ запасЬ ландштурма и освобожде- 
н1емъ отъ одного учебнаго сбора. Надо думать, что подобное сред
ство комплектован1я унтеръ-офицеровъ сделается вскор* очень не- 
популярнымъ и въ рядахъ арм1и, и въ населен1и и, вероятно, бу- 
детъ изменено.

Прюбр’Ьтенное новымъ закономъ увеличеше численнаго состава 
арм1и пойдетъ прежде всего на увеличен1е кадровъ мирнаго времени, 
крайне ослабленныхъ, какъ было указано выше; а зат^мъ и на 
образован1е н^которыхъ новыхъ частей и командъ, обезпечиваю- 
ш,ихъ возможность не отвлекать изъ строя большого числа нижнихъ 
чиновъ въ различныя командировки. Въ п'Ьхотныхъ частяхъ будутъ 
сформированы нестроевыя рабоч1я команды и при ш табахъ команцы 
ординарцевъ, а также будетъ увеличено число писарей.

В ъ частности предвидятся сл'Ьдующ1я реорганизац1онныя м'Ьро- 
пр1ят1я въ связи съ принят1емъ новаго военнаго закона.

В ъ nibxoTt каждая строевая часть получаетъ упомянутую выше 
рабочую команду въ состав'Ь 3 унтеръ-офицеровъ и 30 рядовыхъ 
на'лполкъ и 1 унтеръ-офицера и 10 рядовыхъ— на стрелковый ба- 
тал1онъ.

Въ каждомъ полку вводятся дв^ пулеметныя команды и по 
одной— въ каждомъ стр4лковомъ батал1он'Ь и во всЬхъ батал1онахъ, 
расположенныхъ въ Bocno-repHeroBHHi и въ HtKOTopbixb погранич- 
ныхъ рашнахъ.

Увеличивается число баталюновъ усиленнаго состава (по 128 че- 
лов^къ въ poTi, съ унтеръ-офицерами, вместо 92). Четыре полка ти- 
р о л ь с к и х ъ  с т р ^ л к о Б Ъ , по 4 баталюна въ каждомъ до сихъ поръ, бу
дутъ отнын^ им-Ьть по 3 батал1она съ тою ц^лью, чтобы быть въ со- 
стояши комплектоваться исключительно местными уроженцами. У ни
чтожаемые 4 баталюна будутъ заменены такимъ же числомъ отд^ль- 
ныхъ стр'Ьлковыхъ баталюновъ.

Будутъ сформированы отряды велосипедистовъ.
Въ кавалер1и будутъ сформированы два новыхъ, отд'Ьльныхъ 

эскадрона для Босно-Герцеговины применительно къ услов1ямъ службы 
въ этой стране.
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Въ артнлер1и увеличивается штатъ батарей съ ц’Ьлью наилуч- 
шаго обезпечен1я спец1альныхъ службъ, какъ то: производство наблю- 
ден1й, опред'Ьлен1е дистанщй, установлеше телефонной связи. Каждая 
дивиз1я доллша и м ^ ь 8 батарей, считая и соответственное число 
гаубицъ и, сверхъ того, въ каждомъ армейскомъ корпусЬ по одному 
полку корпусной артилерш четырехбатарейнаго состава и по дпвиз1ону 
тяжелой артилер1и въ 3 батареи.

Три полка горной артилер1и въ Боснс-Герцеговип'Ь разверты
ваются въ шесть полковъ; сверхъ ихъ будутъ сформированы пять 
новыхъ полковъ и одинъ отдельный дивизюнъ горной артилер1и.

Предусматривается также образовате семи новыхъ б а т а .110Н0в ъ  

кр-Ёпостной артилер1и и особыхъ отрядовъ прожекторовъ.
16 п1онерныхъ батал1оновъ будутъ заменены 8 п1онерными и 

14 саперными батал1онами. Н а случай надобности въ ycTpoflcTBt 

-мостовъ особой прочности, которые выдерживали бы тяжелые авто
мобили, формируется понтонный батал1онъ и при немъ кадръ для 
р1!чныхъ минныхъ отд’Ьлен1й >).

До посл'Ьдняго времени спец1альныя войска сообщен1й были све
дены въ одинъ полкъ; теперь будетъ одинъ телеграфный и два же- 
л’Ьзнодорожныхъ полка.

В ъ  авст рш скомъ лан дверп  учрежден1емъ рабочихъ командъ въ . 
п'Ьхотныхъ полкахъ также будетъ сокращено назначеше строевыхъ 
нижнихъ чиновъ на нестроевыя должности; составъ ротъ опреде
лится въ 80 челов'Ькъ вм^ст^ съ унтеръ-офицерами, въ горныхъ же 
частяхъ роты— въ 130 челов'Ькъ.

Эскадроны ландвера будутъ доведены до 128 коней, и при каж 
домъ полку формируется особый тонерны й взводъ.

Въ артилер1и предвидится сформпрован1е 8 управлен1й артилс- 
р1йскпхъ бригадъ, 8 пушечныхъ полковъ по 4 батареи каждый,
8 кадровъ парковыхъ частей и 8 запасныхъ депо.

Территор1альная организац1я гонведа  приводится въ соотвЬтств!» 
съ обще-имперской арм1ей, для чего уничтожается одинъ изъ семи 
гонведныхъ округовъ; остаюпйеся шесть округовъ гонведа будутъ 
отныне совпадать съ корпусными ра1онами, на которые разделена 
территор1я Цислейтанш. Весь гонведъ образуетъ восемь дивиз1й и, 
сверхъ того, две кавалер1йск1я дивиз1и, которымъ дана нумеращя 
общая съ имперскими кавалерШскими дивиз1ями.

Въ пехоте гонведа, вместо 28 полковъ съ 94 батал1онами, со 
сформирован1емъ новыхъ 3 баталйновъ образуется всего 32 полка, 
изъ коихъ одинъ въ 4 баталюна, а все npo4ie -  въ три. В ъ  каж-

’) До сихъ поръ въ австр1йской арм1и не было 0тд11льныхъ понтонныхъ бата- 
Л10н0въ, а въ каждомъ пшнерномъ батал1он’Ь пишется подвижной паркъ, который 
въ военное время формируетъ 4 мостовыхъ парка, каждый для устройства моста 
длиною въ 53 .метра.
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домъ полку по дв4 пулеметныя команды и особая рабочая команда.
В ъ кавадерш говведа эскадроны доводятся до 100 коней и въ 

каждомъ полку по одной пулеметной команд*.
Наконецъ, гонведъ будетъ нм^ть собственную артилер1ю: для каж

дой дивиз1и гонведа формируется артнлерШская бригада, состоящая 
нзъ одного пушечнаго полка въ 4 батареи и одного гаубич- 
наго полка въ  4 батареи. Сверхъ того, два конно артилер1йскихъ 
дивиз1она по три 4-оруд1йныхъ бацареи для вновь формируемыхъ 
двухъ гонведныхъ кавалерШ скихъ дивизШ.

Н^которня изъ перечисленныхъ м’Ьропр1ят1й уже предусмотрены 
бюджетомъ 1912  г.; посл4 полнаго ихъ осуществления, иредначер- 
таннаго на рядъ ближайшихъ л4тъ, численный составъ австр1йской 
арм1и будетъ таковъ;

Имперская ар- |Д
М1Я включая ш Й °

войска БоснО' 1  °
Герцеговины. ,2 s

Лпхота-. батал10Н0в ъ ........................
пулеметныхъ ко- ( въ 2 пулем. 
мандъ или отд’Ь- < 
ленш. i В'ь 4 пулем.

Жавалер1я: эскадроновъ.................
пулем. oтдtлeнiй .....................

Ломвая артилер{я-. пушечныхъ бата
р е й ............................................................
гаубнчныхъ батарей ................
конныхъ батарей.................

Горная apmiijepi»: пушечныхъ батарей 
гаубичныхъ батарей . . . .  

Тяжелая apmujiepin: батарей тяжелыхъ
гаубицъ ...............................................

Жрппостная артилерья: батал1оновъ
П1оиерныхъ р отъ .........................
Самрныхъ ротъ......................... ....
Телпрафныхь батад1оновъ . • . 
Желпзнодорожныхъ баталшновъ
Обозныхъ эскадроновъ.................
Горныхъ обозныхъ эскадроновъ.

467
300

252
12

168
112
24
62
30

66
26
36
43

3
6

Щ
35

119
104
15
41

32
32

97
64

60
10

32
32

6

683
468

15
353

22

232
176
30
62
30

56
28
Зв

43
3
6

99
35

В ъ  общемъ Австро-Венгр1я пресл^дуетъ новымъ закономъ глав- 
нымъ образомъ ц^ль улучшен1я, а не увеличешя своихъ воору- 
женныхъ силъ. Это улучшен1е достигнуто повышен1емъ цифры годо
вого контингента и доведешемъ до уровня имперской арм1и частны хъ 
арм1й Австр1и и Венгрш . Bcд'Ьдcтвie введен1я двухл^тняго срока 
службы въ пЬхот^ и артиаеруи увеличена контингента достигнуто 
при минимум^ деяежяыхъ добавокъ- Неудовлетворительно только раз- 
ptmeHb вопросъ о комплектованш сверхсрочныхъ уятеръ-офицеровъ, 
важность котораго очевидна для армш съ такой короткой дМ стви-
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тельной службой; его придется пересмотр'Ьть вновь въ интересахъ 
самой арм1и. Предпринятая военная реорганизац1я австро-венгер- 
ской MOHapxin должна чувствительнымъ образомъ повысить ея воен
ное могущество; она свид'Ьтельствуетъ о твердомъ нам^ренш, недавно 
еще подтвержденномъ графомъ Берхтольдомъ въ делегащ яхъ, энер
гично отстаивать свои интересы на Балканскомъ полуостров*.

В ъ томъ же выпуск* напечатана весьма обширная статья, раз- 
сматривающая «военный бюджеть герм анской им перт  на 1 9 1 2 —  
1 9 1 3  годъ», съ подробнымъ обзоромъ вс*хъ  улучшенШ въ ея воен
ной организащи, предусматриваемыхъ новыми денежными ассигно- 
ван1ями.

Подъ впечатл'Ьн1емъ об-Ьжавшихъ уже весь м1ръ св'Ьд'Ьшй съ 
балканскаго театра войны о страшномъ дМ ствш , моральномъ и ма- 
тер1альномъ, артилер1и славянскихъ государствъ, вооруженной новМ - 
шими образцами и руководимой въ уровень ихъ техническихъ тре- 
бован1й, въ посл'Ьднемъ выпуск* « J o u rn a l des Sciences M ilita ires»  на
печатана статья 0. В. «Объ арт и лерш екихъ  вопросахъ нынпшнлго 
дня». Авторъ, гордясь успехами болгарской пушки системы Ш ней
дера, вышедшей изъ французскихъ заводовъ Creusot, очень искренно 
взываетъ о томъ, чтобы французск1е артилеристы не почили однако 
на лаврахъ прекрасной матер1альной части 75 m.ni. пушки и не иг
норировали вопросовъ, выдвинутыхъ на очередь д*йств1ями артиле- 
р1и на посл’Ьднихъ большихъ французскихъ маневрахъ.

Прежде всего, относительно легкой полевой 105 m.m. гаубицы, 
приданной на маневрахъ въ состав* батареи къ артилерш 17-й 
дивиз1и. Эти маневры доказали вс* выгоды легкой гаубицы въ т*хъ  
случаяхъ, когда р*чь идетт, о поддержк* п*хотвой атаки или о по- 
лезномъ соучасии въ артилерШской борьб*. По характеру своей 
стр*льбы гаубичныя батареи способны почти мгновенно начать 
стр*льбу, когда это станетъ нужно, въ то время, какъ батареи на- 
стильнаго огня вынуждены еще тратить время на поиски подходя
щей позищи. И пока таковая будетъ найдена, своя п*хота будетъ 
предоставлена собственнымъ силамъ, а сос*дш я батареи будутъ тер- 
п*ть отъ огня, не им*я еще возможности самимъ наносить удары.

Боевое употреблен1е гаубичной батареи во многихъ случаяхъ на 
посл*днихъ большихъ маневрахъ не отлича.юсь вовсе отъ употре- 
блен1я пушечпыхъ 75 m.m. батарей. Авторъ подробно останавливается 
на обсуждеши сравнен1я обоихъ образцовъ.

Введен1е гаубицы во французскую полевую артилер1ю будто ума- 
ляетъ престижъ 75 m.m. пушки, которая удовлетворяетъ вс*мъ слу- 
чаямъ полевого боя. Оба оруд1я взаимно дополняютъ другъ друга, 
такъ какъ несомн*нно бываютъ случаи, когда нужно стр*лять кру
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той траэктор1ей. Провозглашалась даже надобность стр’Ьльбы умень- 
шеннымъ зарядомъ изъ 75 m.m. пушки.

Указывалось также, что легкая гаубица имелась до сихъ поръ 
только въ Герман1и, но тамъ она понятна, въ виду всЬмъ изв^ст- 
ныхъ недостатковъ немецкой полевой пушки. Е я  граната им’Ьетъ 
только 155 граммовъ взрывчатаго вещества, и потому германская 
арт0лер1я нуждалась въ бол'Ье могущественномъ фугасномъ снаряд'Ь- 
Французская же мелинитовая граната для 75 ш.ш. пушки велико
лепна для Д'Ьйств1я по полевымъ закрыт1ямъ.

По посл'Ьдней реорганизац1и немецкой артилер1и, каждая дивиз1я 
располагаетъ артнлер1йской бригадой въ состав^ двухъ полковъ по 
два дивиз1она въ каждомъ, всего 4 дивизюнами трехбатарейнаго со
става по 6 орудШ въ батарей, причемъ одинъ дивиз1онъ гаубич
ный. Такъ какъ въ Германш заметно стрем лете быстро развернуть 
для боя всю артилер1ю, то французская дивиз1онная артилер1я въ
3 группы (или тоже дивиз]оны) рискуетъ въ начал^ боя попасть 
подъ огонь 4 непр1ятельскихъ дивизюновъ раньше, ч^мъ къ фран- 
цузскимъ группамъ, на поддержку, яосп4етъ корпусная артидер1я. 
Это тЪмъ бол'Ье неприятно для французовъ, что гаубичный н'ЬмецкШ 
дивиз1онъ можетъ занять такую закрытую позищю, на которой фран
цузская 75 m.m. пушка не въ состоян1и его поражать. Н е поможетъ 
въ этомъ случай и корпусная артилер1я, если только она не най- 
детъ фланговой позищи для анфиладнаго обстр'Ьливашя н'Ьмецкихъ 
гаубицъ. Это есть лучшее доказательство въ пользу необходимости 
введешя въ организащю французской полевой артилерш легкой по
левой гаубицы въ вид^ четвертыхъ отд'ЬленШ въ состав^ дивиз1он- 
ной артилер1и.

Дал^е авторъ касается тяже.юй армейской артилер1и. Н а посл4д- 
нихъ французскихъ маневрахъ испытывалось также учасие одного 
взвода 105 m.m. оруд1й (cooTBircTByroTb нашимъ 42-линейнымъ 
пушкамъ) и осадной артилер1и калибра 155 m.m. Взводъ 105 m.m. 
орудШ состоялъ изъ двухъ образцовъ системы Ш нейдера, выд^лан- 
ныхъ на завод'Ь Creusot. Они стр^ляготъ снарядомъ въ 16 кило- 
граммовъ съ начальной скоростью въ 575 метровъ и при крайнемъ 
угле возвышешя въ 37® бьютъ на разстояш е въ 12 километровъ. 
Оруд1е съ лафетомъ в^снтъ 2.160 килограммовъ; передокъ весить, 
безъ снарядовъ, 2.450 килограммовъ. Н а маневрахъ къ оруд1ямъ 
были  приданы зарядные ящики 75 m.m. батарей, соотв4тственно 
оборудованные.

Подвижность 105 ш.ш. оруд1й почти не отличалась отъ 75 m.m.; 
аллюры при передвижешяхъ были т^ же, и запряжки не проявляли 
при этомъ чрезм'Ьрныхъ усилШ.

Взводъ 105 m.m. орудШ выполнялъ маневры въ т^хъ услов1яхъ, 
что и гаубицы 15 5  m.m. Онъ былъ способенъ приступать къ д М -
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ств1ямъ въ промежутокъ времени бол4е короткй, нежели гаубицы, 
какъ BMiACTBie ббльшей своей подвижности, такъ и по npHUHni 
ббльшей дальности своей стрельбы, позволявшей пользоваться бол^е 
глубокою зоною для выбора позищй. Этотъ взводъ им-Ьлъ возмож
ность обозначать свое огнестрельное д4йств1е по группировавшейся 
артилерш или n i x o i i  противника на разстояши около 8 кило- 
метровъ. Онъ принималъ также участ1е, в а т^хъ же маневрахъ, въ 
атак^ мостовъ и при форсироваши переправы.

При развитш этого маневреннаго эпизода восточная арм1я раз
вернула на П03И1ЦИ свой легк1й осадный паркъ и, въ частности, ба
тарею 120 m.in. длинныхъ пушекъ, дабы воспрепятствовать под
ходу къ мостамъ. Всл'Ьдств1е конфигурацш местности артилер1я за
падной армш, 75 ш.ш. и 155 т . т .  пушки, находилась въ полной 
невозможности состязаться съ батареей 120 га.ш., стрелявшей съ 
очень дальней дистанц1и.

Маневрировать съ ц^лью найти приличную нозиц1ю нельзя было, 
такъ какъ пришлось бы стать на еще ббдьшее разстояше. Въ ре- 
зультате движен1е западной apMin было задержано. Только тогда и 
не безъ н'Ькотораго замедлен1я вызванъ былъ взводъ 105 ш.ш., кото
рый, спустя полчаса времени, пройдя только 5 километровъ, оказалъ 
свое полезное сод'Ьйств1е.

Авторъ заканчиваетъ свою статью указашями относительно со
става орудШ легкаго осаднаго парка.

Въ томъ же выпуске закончена небольшая статья капитана 
K errem a n s: «Н псколько зал т ч ан т  по поводу ст рат егт  тьмцевъ въ 
войну ихъ съ племенемъ Г ереро» . Племена гереро и готтентотовъ насе- 
ляютъ, какъ изв-Ьстно, юго-западную часть африканскаго побережья 
Атлантическаго океана. Въ 1880 г. они находились еще подъ властью 
англпчанъ, но въ течен1е того же года англ1йск1й губернаторъ былъ 
изгнанъ; Англ1я, вследъ за симъ, отказалась отъ своихъ правъ, кроме 
порта W alfisch-bay. Четыре года спустя Гермашя сделала первую 
попытку къ овладенш  этой части Африки, но немецкШ губернаторъ, 
докторъ Goring, оставленный своимъ правительствомъ безъ под
держки, подвергся въ 1888 г. той же участи, что и его британсый 
предшественникъ. Н а следующШ годъ попытка вновь обосновать въ 
той же местности немецкую колон1ю повторилась по почину капи
тана von l^ranQois съ учасием ъ одного офицера и 21 нижнихъ чи- 
новъ, усиленныхъ вскоре до 50.

Съ той поры для немцевъ въ Африке настали трудныя времена. 
Туземцы, гереро и готтентоты, всемерно сопротивлялись водворешю 
въ пхъ стране немецкой власти. Начался со стороны немцевъ рядъ 
колон1альныхъ экспедищй въ юго-западную Африку. Характеристика 
действШ немецкихъ отрядовъ въ походъ 1903 г. п составляетъ

и
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В ъ  декабрьской книжк'Ь <.Jahrbucher f i lr  die deutsche A rm ee  und  
Mariney> законченъ раз0оръ посл'Ьднихъ французскихъ маневровъ 
(см. «Обзоръ» за декабрь 19 12  г. стр. 210— 2 11). Авторъ, между 
прочимъ, касается возраста старш ихъ французскихъ генерадовъ, 
руководившихъ маневрами и принимавшвхъ видное въ нихъ участ1е. 
Главный руководитель— генералъ Joffre— 60 д'Ьтъ, началъ службу въ 
инженерныхъ войскахъ, участвовалъ въ защит^ Парижа въ 1870—  
1871 гг., загЬмъ сражался въ Судан'Ь и Сенегал^, посл'Ьдовательно 
былъ начальникомъ дивиз1и и командиромъ I армейскаго корпуса. 
H u n t  онъ стоитъ во глав^ французскаго генеральнаго штаба, 
хотя въ генеральномъ штаб’Ь ран^е никакихъ до.чжностей не зани- 
малъ. Его начальнику штаба, генералу Castelnau— 61 годъ. Началь- 
ник,ъ красной стороны, генералъ Marion— 64 д'Ьтъ, кавалеристъ, 
бывш1й командиръ корпуса, спец1ально на должностяхъ по служб'Ь 
генеральнаго штаба не служилъ. D ubail— командиръ IX  корпуса, 
61 года, п4хотинецъ, былъ начальникомъ главнаго штаба; службу 
генеральнаго штаба знаетъ практически. Van tier— командиръ свод- 
наго корпуса на маневрахъ, 62 д’Ьтъ, п'Ьхотинецъ, не генеральнаго 
штаба. Начальникъ синей стороны— Galli6ni, 63 л'Ьтъ, служилъ въ 
кoлoнiaльнoй арм1и, не генеральнаго штаба. Zimmer— командиръ XI 
корпуса, 61 года, п’Ьхотинецъ, генеральнаго штаба. Sordet— коман
диръ X  корпуса, кавалеристъ, не генеральнаго штаба. Dubois— на
чальникъ 1-й кавалер1йской дивиз1и, 60 л4тъ, генеральнаго штаба. 
Итакъ, cpeAHifi возрастный уровень старшихъ французскихъ гене- 
ра.товъ, которымъ пришлось бы решать судьбы войны въ данное 
время— 61 -6 2  года.

Среди общихъ зам'Ьчан1й относительно армейскаго маневра авторъ, 
между прочимъ, указываетъ на сильную растянутость боевыхъ по- 
рядковъ, вcлtдcтвie которой оказалось невыполнимымъ требован1е 
генерала Joffre’a о маневрироваши для охвата— ^позади тонкихъ n i-  
хотны хъ лин1й. Охватъ производился прямо изъ резерва. У  пехоты 
стремлен1е къ нaGтyплeнiю во что бы то ни стало, какъ посд'Ьдетв1е 
новыхъ в'Ьяшй съ легкой руки полковника Гранмезона, часто со
провождалось недостаточной подготовкой атаки огнемъ. Массовые 
удары батал1онами въ сомкнутыхъ колоннахъ также им’Ьли м^сто на 
маневрахъ. При атакЬ подъ нeupiятeльcкимъ огнемъ наступлен1е n t-  
хоты велось часто полувзводами, короткими перебежками и по воз
можности укрываясь. HpnMiHeHie къ местности хорошее; втянутость 
превосходная; въ прикрыии фланговъ наблюдается даже некоторое
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преувеличеш е. Р езервная дивиз1я по вы полненш  тактическихъ n,i- 
д ей  оказалась на одномъ уровн^ съ полевыми войсками.

Въ кавалер1и атаки крупными частями отличаются тяжелов4с- 
яостью, причемъ не всегда имъ предшествуетъ разв’Ьдка местности. 
Бои сношенными частями конницы въ этомъ году происходили рОже. 
Ф ранцузская спещ альная печать жалуется, что крупныя кавалер1й- 
■ск1я упражнен1я въ дурную погоду и на расхлябанномъ грунтО очень 
сильно отражаются на конскомъ состав^ (много лошадей выбываетъ 
изъ  строя), и вы сказы ваетъ ножелан1я о переносЬ такихъ упражне- 
т й  на учебныя поля, число которыхъ нужно пр1умножить; кромО того, 
въ  виду все чаще раздаюш;агося вопля, что <кавалер1я  умираетъ», 
требуется возвратъ къ трехлОтнему сроку службы въ конниц^.

Въ артилер1и заметна опять склонность къ массировашю оруд1й 
я а  одной нозищи. Тяж елая армейская артилер1я хорошо передвига
лась  и не отставала отъ полевой, нозищи занимала далеко позади 
цолевой артилерш  и действовала въ непосредственной съ нею связи. 
Осв'Ьдомлен1е артилерШ скихъ начальниковъ со стороны пахотныхъ 
было достаточное: первые всегда были вб-время ор1ентированы отно
сительно боевой обстановки и предстоящихъ HaMipeHifi.

Впервые, замЬчаетъ въ заключеп1е н’ЬмецкШ авторъ, у францу- 
зовъ  армейсше маневры были организованы съ большимъ военнымъ 
искусствомъ, разработаны  на правильныхъ исходныхъ началахъ и 
« ъ  большой независимостью въ нринят1и ptm eH ifi начальниками 
сторонъ. _ _ _ _ _

Въ посл'Ьднихъ двухъ книжкахъ < Streffleurs M ilita r isch e  Z e it-  
^ ch rift»  напечатана переписка австр1йскаго подполковника графа 
B aille t de L atour, участвовавшаго въ  походО австр1йскаго вспомога- 
тельнаго корпуса въ cocTaBi войскъ Наполеона въ 1812 и 1813 гг. 
П ереписка адресована эрцгерцогу Фердинанду австр1йскому.

Въ декабрьскомъ выпуск'Ь «B evue M il i ta ir e  G enerate»  статья 
подполковника К и т ' а — г.У крппленные п ун кт ы  и  полевая служ ба». 
ЦОль автора выяснить, въ какой M ip t должна существовать связь 
между крепостями и полевыми арм1ями, такъ какъ, по его Mniniro, 
далеко не всегда она вообще признается, и у многихъ военныхъ съ 
4>ортификац1ей и съ саперомъ соединено представлен1е о совсЬыъ 
«пещ альной области, недоступной профанамъ и почти всегда вредной.

Со свойственнымъ франпузамъ см’Ьлымъ полетомъ мысли авторъ 
проводитъ пара.1лель между службой oxpanenia, которой посвящ ается 
целый отдОлъ полевого устава, и службой крепостей для государства. 
Основная цель охранен1я заклю чается въ обезпечен1и войскъ отъ 
леожиданностей и въ предоставлеши начальнику времени отдать

14*
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нужныя распоряжен1я. Если взглянуть на арм1ю въ пол'Ь, будетъ Л1Г 
она на отдых’Ь или въ движеши, то увндимъ, что вся войсковая; 
масса совершаетъ въ полной безопасности свою очередную задачу, 
такъ какъ командующ1й арм1ей лом'Ьстилъ между нею и непр1яте- 
лемъ надлежащ1й охранительный отрядъ. Этотъ посл’Ьднзй въ свою- 
очередь д-ЬИствуетъ съ относительнымъ спокойств1емъ, выдвинувъ п» 
дорогамъ къ CTopoHi непр1ятеля передовыя части, которыя въ со- 
стояши настолько задержать врага, чтобы дать время своему ядру 
изготовиться для встречи.

Эти же уставные принципы относительно службы охранен!», 
нужно прим'Ьнить и къ оборон^ ц'Ьлаго государства.

Чтобы не быть застигнутымъ врасплохъ, чтобы успеть развер
нуть свои силы, чтобы, словомъ, сохранить себ̂ Ь свободу д'Ьйств1й,.. 
народъ, государство должны поместить между собою и непр1ятелемъ—■ 
явнымъ или возможнымъ— организованную силу, готовую действовать. 
Постоянная арм1я и есть этотъ обязательный элементъ охранешяг 
авангардъ нащи. Сама арм1я находится въ относительной безопас
ности, оставаясь готовою выполнить свое назначеше, если подъ осо- 
бымъ наблюден1емъ выдвинутыхъ ея частей находятся тЬ направлен1я,, 
которыми непр1ятель можетъ проникнуть въ страну, пути вторжен1я.

Два обстоятельства обусловливаютъ необходимость тесной связи 
между частями, ближайшими къ непр1ятелю, готовыми немедленно 
д-Ьйствовать, и главною массою, требующей времени д.1я своего изго- 
TOBieHin: удалете nenpinmeAH въ смысл'Ь не то.1Ько разстоян1я, но 
и времени, и характеръ мпстности.

На одной и той же границ'Ь, на одной и той же м'Ьстности, усло- 
В1я охранен1я меняются, если непр1ятель, не приближаясь, улучшаетъ- 
свою способность къ движен1ю и военнымъ д'Ьйств1ямъ. Если сосЬд- 
нее государство ведетъ войну съ третьимъ, фактъ, что его воору
женный силы находятся въ боевой готовности, представляетъ для насъ 
уже некоторую опасность; если оно одерживаетъ победы, опасность 
для насъ увеличивается, хотя бы поля сражешй и были удалены. Въ. 
этомъ случай выставленный нами авангардъ часто долженъ будетъ 
обратиться въ ц^лую обсерващонную армш.

Характеръ местности оказываетъ свое вл1ян1е тЬми облегчен1ями 
НЛП трудностями, которыя представляются при движеши. Если дви- 
жен1е затруднительно, пути сообщешя слабо развиты, непр1ятель не 
можетъ действовать неожиданно.

Въ общемъ основные пргтципы службы охранетя, примененные 
къ цгьлой страшъ, приводятъ къ двумъ сл^дующинъ положен1ямъ:

а) авангардъ, постоянная арм1я, обезпечивающая стране сво
боду действШ, по своей численности, долженъ быть въ соответств1и 
съ количествомъ населен1я, съ HaMipeHiHMn государства и съ т^ма 
опасностями, которыя ему угрожаютъ;



б) передовыя части отъ этого авангарда выдвигаются на опасныя 
яаправ.1ен1я, т. е. на пути вторжен)я непр1ятеля въ страну.

Чтобы удерживать непр1ятеля возможно долгое время наимень
шими силами, желательно выдвинутыя передовыя части усиливать 
при посредств’Ь искусства. Такъ авторъ выводитъ, наконецъ, смыслъ 
•сооружешя укр'Ьпленныхъ пунктовъ въ rocyflapcTBi. Кр'Ьпость со- 
■ставляетъ часть общаге плана постояннаго охранен1я территор1и 
государства. Она должна быть предназначена оказать сопротивле- 
iiie внезапному нападен1ю, должна быть готова своимъ самопожерт- 
вован1емъ облегчить д4йств1я полевыхъ арм1й.

Укрепленные пункты не могутъ быть «кусочкамп территор1и», о 
которыхъ арм1ямъ н15тъ нужды безпокоиться.

Чтобы сопротивляться вторжен1ю, государству нужно выставить 
авангарды и им^ть опорные пункты и т^ и друпе использовать въ 
•самой тесной связи.

Основы фортификацш, завЬщанныя Вобаномъ, покоятся на т^хъ 
же принципахъ, что и служба охранешя. Для npnMineHifl ихъ въ 
фортификац1и, нужно хорошо постигнуть сущность полевой службы 
охранешя войскъ.

Дабы фортифпкашя достигла своей ц^ли:— усилить flMcTBie поле
выхъ войскъ противъ непр1ятеля, нужно, чтобы саперъ и военный 
инженеръ, которые работаютъ для другихъ родовъ войскъ, знали 
хорошо ихъ свойства и понимали важность тесной связи съ нимъ.

Если принять ту Teopiro, что военный инженеръ долженъ доволь- 
■ствоваться исполнен1емъ только того, что проч1е роды войскъ предоста- 
вятъ ему, это значило бы низвести его до роли архитектора. Во- 
банъ перевернулся бы въ своемъ гробу! И инженеру не м'Ьшаетъ 
знать, что сказалъ известный кавалеристъ Де-Бракъ своимъ конно- 
•егерямъ по поводу фортификащи: <лин1и укр'Ьплен1й, въ высшей 
степени рац1онально сооруженныя, им^готъ полную аналог1ю съ ли- 
я!ями расположен1я войскъ на пол  ̂ сражетя; знаше однихъ су
щественно облегчаетъ пониман1е и другихъ и математически точно 
«бъясняетъ смыслъ передвижепШ и занятыхъ позищй, въ чемъ 
трудно отдать ce6i ясный отчетъ на первый взглядъ, безъ осв15ще- 
н1я съ точки зр^шя фортификащи».
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Въ томъ же выпуск^ съ удовольств1емъ прочтется статья пол
ковника Arthur Boucher: <^Воеиное искусство въ отступлент де
сяти тысячъ (Киропед1я)>. Военная истор1я, т. е. спед1альная исто- 
pifl войны, основанная на достов^рныхъ документахъ, начинается 
съ очерка собыйя, которое въ древности им^ло такую же известность, 
какъ и победы Александра въ Аз1и, это экспеднц1я Кира младшаго 
лли Анабаза, сопровождавшаяся отступлен1емъ десяти тысячъ гре-
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ковъ. Исторпкъ Ксенофонтъ пов’Ьдалъ наыъ разсказъ объ этомъ со- 
быт1и, въ которомъ онъ лично принималъ y q a cT ie  сначала въ каче- 
CTBi простого очевидца, а зат'Ьмъ, съ началомъ OTCxynjeHia, когда  
пришлось устраивать руководство имъ, то и въ качеств'Ь одного изъ- 
главныхъ д'Ьйствующихъ лицъ. Онъ разсказываетъ въ своемъ опи- 
caniH факты почти день за днемъ, особенно начало похода. Творе- 
Hie Ксенофонта интересно и нынЬ во многихъ отношен1яхъ. Оно- 
представляетъ курсъ военпаго и тактическаго воспитан1я, прим^нен- 
наго къ характеру свободнаго народа; въ немъ собраны ц^нны» 
указан1я о наилучшихъ средствахъ выработать изъ независиыаго 
гражданина послушнаго и храбраго солдата. В ъ томъ же сочинен1и 
весьма любопытны разсужден1яотносительно плана д15йств1й и средствъ. 
для его выполнен1я.

(В. ЮобророльснШ,

ccEivista militate italiana» 1912 г. Сентябрь.

Въ cTaTbij подъ заглав1емъ «Историческое развит1е тактики в ъ  
Итал1и, Франц1и и Гармаши за десятил'Ьт1е 1900— 1910годовъ» авторъ^ 
подписавш1йся словомъ Patezia, даета подробную характеристику 
способовъ боевого употреблен1я п’Ьхоты, конницы и артилерш въ бояхъ- 
Южно-африканской и нашей Дальне-восточной войны и выясняетъ- 
вл1ян1е указан1й этихъ войнъ на эволющю тактической науки и взгля- 
довъ спещалистовъ.

Во Ф ранцги  ообыт1я Южно-африканской войны привели генера- 
ловъ Кеслера и де H erpie къ уб ’Ьжден1ю о полной непригодности 
прежнихъ тактическихъ пр1емовъ. Наступлен1е по открытой местно
сти подъ огнемъ непр1ятеля было ими признано невозможнымъ. П^- 
xoT i следовало, по ихъ мн^нш, двигаться укрыто, группами, не придер
живаясь уставныхъ построен1й и пользуясь ночной темнотой и м'Ьстнымн 
закрыйями. Резервовъ не следовало им^ть вовсе, или же имъ над
лежало двигаться въ значительномъ удален1и. Ланглуа и Бонналь 
оставались верными классической теор1и удара, признавали недове- 
pie къ штыку абсурдомъ я держались попрежнему наполеоновскаго 
правила; «Въ стратег1и искать боя; въ тактик^ везд^ нащупать и 
ударить въ одинъ пунктъ».

Относительно конницы некоторые ф ранцузсте военные писатели 
высказывались за полное преобраяован1е ея въ 'Ьздящую пехоту; дру- 
rie, хотя и признавали, что прибегать къ огневому д’Ьйств1ю кон
ницы придется чаще прежняго, все же видели главную ея силу в ъ  
ударе и неожиданности появлен1я.

2) Н едавно появилось н а  ф ранцузском ъ я з ы к ^  и здаш е: « А н аб азъ  или отсту - 
плсн1е десяти ты ся чъ » — Х '^ я а й а я е  ом 1а retraite des dix-mille, съ истори чески м и  
и воеины ип  ком ментар1я>ш, 400  стр. съ  48 картам и , планам и и крокп .
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Тактика скоростр'Ьльной артилер1и должна была совершенно обно
виться, и Ланглуа, Персенъ, Обра стали во глав-Ь французской 
школы, совершенно противоположной немецкой. Идею массоваго упо- 
треблешя заменила идея сбережешя силъ, указывавш ая, что въ 
д'Ьло должны вступать артилерШсыя силы въ количеств’Ь, строго не- 
обходимомъ для достижен1я ц'Ьли; остальнымъ следовало выжидать, 
находясь въ состоянш полной готовности къ д'Ьйств1ю. Усп'Ьхъ осно
вывался этими писателями на неожиданномъ и жестокомъ o rn t, на- 
правленномъ не на единичныя ц^ли, а на опред'Ьленныя площади. 
Они требовали строгаго согласования артилер1ею своихъ д'Ьйств1й съ 
ходомъ n i x o T H a r o  боя.

Со стороны большинства германскихъ  писателей было едино
гласно признано, что выработанные въ южной Африк^ пр1емы не 
могли много изменить сущеетвовавшихъ раньше уставовъ и правплъ 
употреблен1я П'Ьхоты въ бою. Богуславсйй, Балкъ, Ш тилеръ, Ш ерфъ 
не стали на сторону новыхъ тонкихъ строевъ и растянутыхъ фрон- 
товъ и опасались, какъ бы войска не вышли при этомъ изъ рукъ 
начальников^. За пользован1е местными укрыт1ями и друг1я указан1я 
Англо-бурской войны раздавались лишь единичные голоса.

По отношен1ю конницы германсюе военные писатели сохранили 
полное дов'Ьр1е къ прежней тактик^: стремлеше къ столкновенш съ 
конницей противника на стратегическомъ театр’Ь; атака на пол’Ь 
битвы.

Артилер1я должна была, по мн^н1ю бо.1ьшинства авторитетовъ, 
действовать массами и вступать въ артилер1йск1я состязаш я съ 
противникомъ, какъ въ 1870 году. Взгляды Балка подходили ко взгля- 
дамъ французскихъ писателей; Роне настаивалъ на т'Ьсн'Ьйшемъ еди- 
нен1и артилерш съ пехотой.

Въ И т а л ш  подобно тому, какъ и во Франщи, мн^шя раздели
лись. Между крайними сторонниками тактики огня и тактики удара 
правильное положенге заняли полковники де Ш оранъ и де Стефано, 
признавъ, что въ целяхъ достижен1я позищй непр1ятеля съ наимень
шими потерями пехота должна увеличивать протяжен1е фронта, дви
гаться тонкимъ строемъ и пользоваться местными укрыт1ями.

Были среди итальянскихъ писателей какъ сторонники, такъ и 
противники кавалерШскихъ дуэлей. Гверини напомнилъ въ то время 
до-наполеоновское правило: «Во время марша ваша конница впереди 
васъ; во время боя она позади непр1ятеля>.

Относительно употреблен 1Я  артилер1и некоторые писатели разде
ляли взгляды германскихъ авторитетовъ, но большинство ихъ выска
залось за новые методы, противные действ1ю массами и артилерШ- 
скамъ дуэлямъ и основывавш1е усп^хъ на быстрот^ стрельбы, взаим- 
номъ сод’Ьйств1и артилер1и и пехоты и на принципе согласовашя 
количества артилер1и съ поставленными ей целями.



На изучен1е событ1й нашей войны съ Япон1ей потрачено евро
пейскими военными писателями много труда и времени.

Въ д’Ьйств1яхъ японской тъхоты де Herpie видитъ торжество 
своихъ идей: пехота двигалась и наступала ночью, оставалась днемъ 
позади укрыт{й, им'Ьла при себ^ весь потребный шанцевый инстру- 
ментъ. Сторонники наполеоновской тактики удара усмотрели въ со- 
бътяхъ нашей войны друг1я указан1я, и подполковникъ Летье на- 
шелъ, что въ Ыукденскомъ бою японцы оставались верными этой 
тактик^, основанной на эшелонирован1и войскъ въ глубину и на 
неожиданныхъ ударахъ большими резервами.

Идеи Де Herpie встретили въ Итал1и поддержку со стороны ге
нерала Рокки. Военные писатели Карни, Дж1аннитрапанп, де Шо- 
ранъ признаютъ, что при наступден1и необходимо пользоваться вы
годами, даваемыми местностью, и маневрировать въ тонкихъ и гиб- 
кихъ построен1яхъ; что огневой бой заканчивается штыковымъ уда- 
ромъ. Въ посл'Ьднемъ издан1и итальянскихъ офищальныхъ «общихъ 
правилъ» уничтожены некоторый указан1я, бывш1я сл'Ьдств1емъ Южно
африканской войны, а съ другой стороны подтверждено, что атака 
им^етъ абсолютное и постоянное преимущество надъ обороною, и 
что артилер1я вполн  ̂ подчиняется въ своихъ д'Ьйств1яхъ ntxoTt, 
«которая одна лишь им^етъ способность побеждать».

Въ числе н'Ьмецкихъ писателей фонъ-Шлиффенъ указываетъ на 
пользу охвата непр1ятеля съ одного, а, если можно, то и съ обоихъ 
фланговъ. Онъ выясняетъ, что будущ1я сражен1я будутъ длиться по 
многу дней; боевые фронты досТигнутъ безприм'Ьрныхъ протяжен1й; 
а П0.ТЯ битвъ будутъ представлять обширныя пустыя пространства. 
Главными чертами германскаго представлешя о бсЬ являются: на
ступательный характеръ, широкая иниц1атива младшихъ начальни- 
жовъ, обезпеченная связь, атака массою.

Конница требуетъ, по мн^нш генерала Педуа, полной реоргани- 
защи и снабжен1я ружьями, пулеметами, пушками и гаубицами ма- 
лыхъ кадибровъ; въ пешемъ строю она должна нын  ̂ быть столь 
же грозною для непр1ятеля, какъ прежде была въ конномъ. Эти 
взгляды разделяются генераломъ де Herpie и многими другими 
французскими писателями, но какихъ-либо nsMiHeHift въ офищаль- 
лыхъ наставлен1яхъ они не вызвали; во время же большихъ фран- 
цузскихъ маневровъ 1909 года явно выразилось стремлеше къ 
совместному действш конницы съ другими родами войекъ, къ упо- 
треблен1ю ея для охвата непр1ятедя и противодейств1Я таковымъ же 
попыткамъ съ его стороны.

Итальянск1е военные писатели во взгляде на значен1е конницы 
не пришли къ какому-либо соглашенш; офищальныя же ихъ общ1я 
правила последняго издашя возлагаютъ на конныя дивиз1и, сверхъ
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разведки, также достижен1е другихъ стратегическихъ ц-клей: заня- 
Tie важныхъ позицШ, противодМств1е сосредоточешю непр1ятель- 
скихъ силъ и проч.

Идеи цосл'Ьднихъ итальянскихъ общихъ правидъ находятъ отго- 
лосокъ, какъ среди нЬкоторыхъ германскихъ писателей, такъ и въ 
германскихъ уставахъ. Большинство писателей признаетъ кавале- 
рШск1я дуэли необходимыми и приписываетъ имъ решающее значе- 
H ie . Кавалер1йскому удару германцы придаютъ то же значен1е, какое 
«нъ им'Ьлъ въ прежнее время.

На согласован1е дМств1й артилерт съ д'Ьйств!ями п%хоты обра
щено во Франц1и. большое вниман1е. Германсше методы стр'Ьльбы н 
взгляды на тактическое употреблен1е артилерш встр’Ьчаютъ во Фран- 
цш все большее сочувств1е.

Лучшими артилер1йск,ими позищями германцы признаютъ не 
укрытыя, а полуукрытыя, совмЬстныя съ наступательнымъ характе- 
ромъ операцШ и возможаостью оказания поддержки п'Ьхот .̂

Итальянсыя общ1я правила и большинство итальянскихъ авто- 
ритетовъ стоятъ на CTopofli согласовашя количества артилер1и съ 
поставленною ей ц’Ьлью и противъ скоплен1я артилерШскихъ массъ 
на пол'Ь битвы. Они допускаютъ возможность въ н^которыхъ слу- 
чаяхъ артилер1йскихъ дуэлей раньше начала операцШ п'Ьхоты и стре
мятся къ согласован1ю дМств!! обоихъ этихъ родовъ войскъ, 
вполн’Ь подчиняя д'Ьйств1я артилер1и операщямъ п’Ьхоты.

Въ стать^ подъ заглав1емъ «Ружейный огонь залпами» капитанъ 
Pietro Gilberti выясняетъ пользу и выгоды такбго огня на основа- 
нш указан1й посд'Ьдней С’Ьверо-африканской войны.

При полигонной oCcTaHOBKi одиночная стр'Ьльба даетъ по сравне- 
н1ю съ залповою лучш1е результаты, въ д'Ьйствительномъ же бою 
предпочтительность того или другого способа зависитъ отъ тактиче- 
скихъ услов1й, и выборъ, не соответственный этиыъ услов1ямъ, дол- 
женъ быть признаваемъ существенною ошибкою начальника. Тутъ, 
какъ и всегда, сл^дуетъ помнить, что бой ведутъ люди, пользуясь 
оруж1емъ, а не обратно, и что разм^ръ пользы, приносимой ору- 
ж1емъ, существенно зависитъ отъ нравственнаго состоян1я человека, 
имъ пользующагося.

Характерную особенность боя составляетъ возбужденность стрелка, 
а эта последняя есть, какъ известно, главный врагъ меткой стрельбы. 
Стр'Ьльба залпами, благопр1ятно действуя на моральное состоян1е 
войскъ, уменьшаетъ вредное вл1ян1е этого врага. Хорош1й единовре
менный залпъ д^йствуетъ на душу солдата даже бол^е благопр1ятно, 
нежели стр’Ьльба артилерШскихъ оруд1й. Cosnanie своей силы есть 
одинъ изъ важн’Ьйшихъ факторовъ поб’Ьды; залповый огонь даетъ 
людямъ такое сознан1е и В’Ьру въ себя. При стрельб^ залпами стрЬ- 
локъ до.1женъ ц’Ьлить и производить выстр’Ьлъ по команд’Ь, а это
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требуетъ BHUManifl еъ его стороны и побуждаетъ его овладевать со
бою и подавлять волнен1е, производимое боемъ. Кром^ того, залпо
вый огонь ведется подъ контролемъ ближайшихъ начальниковъ, 
дающихъ при этомъ нужныя указан1я.

По совокупности излож<1нныхъ причинъ стрельба залпами не 
только обезпечиваетъ надлежащее yqacrie въ производств'Ь огня 
всЬхъ стр’Ьлковъ ц^пи, но ведетъ также къ спокойств1ю духа, вни
мательному приц'Ьливан1ю, а зат^мъ и къ хорошимъ результатамъ.

Многократно руководя своими людьми въ бою, авторъ вид-Ьдъ на 
практик'  ̂ благотворное вл1ян1е на нихъ заиповаго огня: большее сно- 
Ko flcT B ie  и внимаше, правильная наводка, верный приц^лъ. Часто 
вид'Ьлъ онъ также, какъ непр1ятельская ц^пь прекращала посд  ̂
залпа огонь и скрывалась въ окопахъ.

Не им^я за собою перечисленныхъ выгодъ, одиночная стрельба 
сопряжена кром  ̂ того съ огромнымъ расходомъ патроновъ и даетъ 
поэтому залповому огню еще преимущество возможности регулиро- 
ван1я этого расхода, что при ненасытности современныхъ ружей 
им^етъ также чрезвычайно важное значен1е.

Статью свою авторъ заканчиваетъ указан1емъ, что м^сто попа- 
дан1я пуль, выпущенныхъ залпомъ, можетъ быть въ бoльшинcтвt 
случаевъ при надлежащемъ вниман1и замечено, и соответственно 
этому сделана поправка высоты прицела. Это представляетъ также 
выгоду, которой не им-Ьетъ одиночная стрельба.

Кроме того, въ сентябрьскомъ выпуске «Rivista» помещены статьи:
Maiopa N. М. Campolieti о военной кодонизащи римлянъ.
Капитана С. Licomati подъ заглав1емъ «Какъ судитъ Рене Пи- 

нонъ наше лив1йское предпр1ят1е». Статья вызвана.помещеннымъ въ 
Revue de deux mondes отъ 1-го 1юня пространнымъ изследован1емъ 
Р. Пинона подъ заглав1емъ «Европа и Итало-турецкая война».

Maiopa Ettore Ginria о новой мaтepiaльнoй части полевой арти- 
лер1и.

Начаты статьи:
Капитана Giovanni Lanfranchi подъ зaглaвieмъ «Корпусная арти- 

лер1я въ наступательной операции».
Капитана G. В. Foscluni подъ зaгдaвieмъ «Военно-географиче- 

сия заметки о территор1и Абруццъ».
Помещено пpoдoджeнie статьи капитана Rodolfo Corselli.
Окончены статьи капитановъ Е. Barbarich и Carlo Passone и 

подполковника Edoardo Nasi.
сБ. s e .

—  иф к ■ ^



РУССКОЕ ВОЕННОЕ О В О ЗР ^Ш Е .
ЙЗВЛЁЧЁШ Ё Й ЗЪ ОТЧЁТА

о денеж ны х! обонотахъ эмеритальной кассы военно-сухопутнаго ведомства
въ 1910 году.

На основанш 668 ст. кн. VIII ч. II Св. Воен. Пост. 1869 г., 
изд. 1902 г., по окончаши каждаго года составляется годовой отчетъ
о приход^, расход'Ь и наличномъ состоянш эмеритальнаго капитала,
о прибыли, убыли и наличномъ числ'Ь пенс1онеровъ, съ показашемъ 
суммы, назначенной въ отчетномъ году на производство пенс1й и 
единовременныхъ пособ1й.

Независимо сего, по заведенному порядку, въ названномъ отчегЬ 
отм'Ьчаются; во-1-хъ, т^ законодательный м'Ьры, как1я последовали 
въ отчетномъ году по военной эмеритур^, и, во-2-хъ, кратия повре- 
менныя статистичесюя св'Ьд'Ьн1я.

Сравненге дпйствительныхъ оборотовъ капитала со слттными
предположеи1ями.

По доходу.
ВсЬхъ суммъ п о сту п и л о .....................  14.083.157 р. 27‘/а к.
По смЬгЬ было предположено. . . . 12.914.565 » — »
Въ действительности поступило 6oflte на 1.168.592 р. 274, к.

По расходу.
По си'Ьт'Ь было и сч и слен о .................  16.772.970 р. — к.
Въ течен1е года вврасходовано . . . 14.732.108 » 67 »

Иврасходовано ментье н а ......................................................  2.040.861 р. 33 к.
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И^бытогь противъ ожидая1Й по см-ЬтЬ (1.168.592 р. Z!4i к,-|-
4-2.040.861 р. 33 к.)............................................................................  3.209.453 р. 60‘/а «•

Првнниая во вванан1е, что задоджевность эхер0тааьво&
кассы nasBt аа 1910 г. уведичидвсь ............................................  1.500.000 » — >
«1*дуетъ считать, что разница протявъ си-Ьтвыхъ предпою- 
я е т й  составиетъ (3.209.453 р. 61V4 к.—1.500.000 р.) . . . 1.709.453 » 60‘ja » 

Сн'Ьтою же быхъ предусмотр'Ьяъ дефи-
цитъ въ капитал'6 кассы в ъ .....................  3.858.405 р. — к.
али, по исключении взъ этой сунны ае-
доплачеаныхъ каанъ за п е н е ш .................  1,500.000 » — »

2.358.405
сл’бдоватедьно, фактически капиталъ каесы за 1910 г, унеиь 
шился на (2.358.405 р. — к.—1.709-453 р. 601/» к.) . . . .  648.951 > 39i/i >
приченъ количество процентных-ь буиагъ уиеньшндось на 538.900 > — •
а  суииа налнчныхъ деиегъ н а ..................................................  110.051 > 39*/> ”
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Лвстро-Веньр1я. Вооруженный силы.—Румышя. Маневры 1912 г.—ВалтнсжШ 

полуостровъ. Серб1я, Албания и Адр1атическое побережье.

А в стр о -В ен гр 1я .

Быстрые и бдестящ1е успехи союзниковъ во время кампан1и
1912 г. на Балканскомъ полуостров'Ь произведи сильное впечатл4н1е 
въ E B poni, обнаруживъ неожиданно два новыхъ фактора огромнаго  ̂
значен1я: солидарность между христ1анскими государствами полу
острова и первоклассное достеинство ихъ молодыхъ apMifi.

Н а ближайшую соседку— Австро-Венгр1ю;— эта война произвела 
прямо ошеломляющее впечатл'6н1е; она породила два новыхъ призрака^ 
грозящ ихъ самому сущ ествовашю двуединой MOHapxin— возможность 
образовашя сильной южно-славянской федеращи и возрождеше во
проса объ объединеши нащональностей. Если первый призракъ самъ 
по c e 6 i уже представляетъ сер1озную опасность, то второй для импе- 
pin, населенной 29®/о н^мцевь, 18®/о венгерцевъ, 47“/о славянъ, 
5®/о румынъ и 1®/о итальянцевъ, могъ оказаться роковымъ. Въ виду 
такой опасности, правительсво въ области дипломапи и военныхъ 
м’Ьропр1ят1й привело въ движ ете всЬ находящ1яся въ его распоря- 
жен1я средства для умалешя последней балканской войны; одинъ за 
другимъ былъ выставленъ ц-Ьдый рядъ требованШ относительно 
санджака Н ово-Базаръ, пути къ Салоникамъ, портовъ на Адр1атиче- 
скомъ побережье, обра§ован1я автономной Ажбан1и (второй Турц1и); 
военныя власти обращались за поддержкою въ Берлинъ и даже въ 
Бухарестъ, дипломаты достигли возобновлешя до срока тройствен- 
наго союза и, наконецъ, началась частичная мобилизация армш, 
коснувшаяся 8 корпусовъ, изъ коихъ 4 на сербской границ'Ь; VII— ■ 
въ Темешвар'Ь, XIII— въ Аграм^, X V — въ Сераев^ и ХЛ^— въ Р а- 
гуз'Ь, 3 въ Галиц1и: I— въ Краков^, X — въ Перемышл'Ь и XI— во 
Львова и одного центральнаго— II въ B tH i.

Последнее обстоятельство— мобилизащя въ Австро-Венгр1и— въ 
то время, когда въ прочихъ великихъ державахъ не принимается 
никакихъ чрезвычайныхъ военныхъ м'Ьропр1ятШ, конечно, разсчи- 
тано на то, чтобы произвести сильное впечатл’Ьше на Европу и



отстоять хотя бы часть предъявденныхъ требоватй  и ограничен1Й 
результатовъ балканской войны; оно представляетъ собою военную 
угрозу, а потому интересно въ настоящую минуту вспомнить о томъ, 
какими военными средствами обладаетъ Австро-Венгр1я и въ какомъ 
состоян1и находятся ея вооруженныя силы.

Вооруженныя силы Австро-Венгрш состоять изъ «общей арм1и» 
(и флота) и [.отд'Ьльныхъ ландверовъ, австрШскаго и венгерскаго 
(гонведа); первая управляется имперскимъ военнымъ министерствомъ, 
во глав’Ь котораго находится общ1й_военный министръ недавно на
значенный генералъ отъ артилерш Кробатияъ; ему подчиняется также 
морской отд'Ьлъ, во глав4 котораго находится начальникъ флота, 
•адмиралъ графъ Монтекуколи. Ландверы управляются особыми «ми
нистрами обороны» австр1йскимъ— генераломъ барономъ Георги и 
венгерскимъ— генераломъ барономъ Хацай. Начальникъ генеральнаго 
ш таба— одинъ общш, вновь назначенный на этотъ постъ генералъ 
оаронъ Конрадъ фонъ Гетцендорфъ.

-Общая арм1я и оба ландвера входятъ въ составъ полевыхъ 
войскъ первой лиши; зд'Ьсь слово ландверъ им^етъ совс^мъ иное 
значеше, 4tMb въ Германш; части австр1йскаго и венгерскаго 
ладвера содержатся въ мирное время въ такомъ же штатномъ со- 
став^, какъ и части общей армш; въ посл'Ьдн1я десять л'Ьтъ прави
тельство стремилось къ тому, чтобы во вс^хъ отношен1яхъ, по сроку 
■службы, комплектован1ю офицерами, снабженш пулеметами, артиле- 
piero и пр., вполн'Ь сравнять ландверы съ общею армхею; введен1емъ 
закона о 2-.1Ьтнемъ cpoKt службы, срокъ этотъ для вс^хъ трехъ ка- 
тегор1й сравненъ (прежде въ ландверахъ новобранцы служили два 
года, въ общей арм1и— три); съ отпускомъ новыхъ чрезвычайныхъ 
кредитовъ и снабжен1е артилер1ею, пулеметами и пр. будетъ одина
ковое; однако, кредиты эти ассигнованы то.1ько въ 1912  г. и венгер- 
ск1й ландверъ пока не им'Ьетъ вовсе артилер1и и формирован1е 
таковой разсрочено на 4 года, хотя, по сдухамъ, матер1альная часть 
имеется готовою въ складахъ.

Австро-венгерская арм1я, общая и ландреры, распределена по 
16 корпуснымъ округамъ, 'соотв^тствующимъ такому же числу кор- 
пусовъ. Изъ посл^Ьднихъ 10 расположены на территор1яхъ австрШ- 
ской короны: 3 — въ Галищи, 2— въ Богем1и, 2— въ собственно 
Австрии, 1 — въ Тирол^ и 2— въ Боснш, Герцеговин'Ь и Далмащя; 
остальные 6 корпусовъ —  въ земляхъ венгерской короны. В ъ 
следующей таблиц^ показаны пункты расположен1я корпусныхъ 
гатабовъ:

Талицгя. Бостя, Герцеговина и Да^мацгя.
1—Краковъ. XV—Сераево.

X —Перемыпгаь. X V I—Р агу за .
X I —Львовъ.

222 ВОЕННЫЙ сворникъ.
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Богемгя. Земли венгерской короны.

У Ш —П рага. IV —Будапеш тъ.
ЕХ—Л еатм ерицъ. V —И ресбургъ .

Собственно Австр1я. Каш ау
V II —Темеш варъ.
X II—Германш тадтъ.I I —В^Ьна.

Ш - Г р а ц ъ .
Х Ш —Аграмъ

Тироль.
X IV —И нсбрукъ.

П'Ьхотныхъ дивиз1й имеется всего 48, изъ коихъ 33 принадле- 
жатъ къ общей армш (№№ 1 — 12, 14 — 19, 2 4 — 25, 27— 36 и 
47— 49), 8 входятъ въ составъ австр1йскаго ландвера (№№ 13, 21, 
22, 26 и 43— 46) и 7— въ составъ гонведа (№№ 23 и 37— 42; ди- 
ииз1я № 20 только формируется).

Нормальный составъ корпуса—3 П’Ьхотныхъ дивиз1и, изъ коихъ 
1 ландверная; однако, X V  и X V I корпуса им'Ьютъ только по 2 диви- 
з1и; II корпусъ им'Ьетъ 4 дивизш. Нормальный составъ бригады два 
полка по 4 батал1она въ общей армш, 2 полка по 3 баталюна въ 
австр1йскомъ ландвер'Ь (два полка, однако, им^ютъ лишь 2 батал1она); 
въ гонвед'Ь 10 полковъ им'Ьютъ по 4 батал1она, остальные 18— по
3 батал1она (всл'Ьдств1е ассигновашя въ 1912 г. чрезвычайныхъ кре- 
дитовъ, съ 1-го октября началось формирован1е 4 новыхъ П'Ьхотныхъ 
полковъ въ гонвед’Ь; они составятъ дивиз1ю № 20, штабъ которой бу- 
детъ расположенъ въ Дебречин'Ь).

KpoMt того, сущ ествуютъ 4 полка тирольскихъ стр'Ьлковъ по
4 батал1она, 4 полка босно-герцеговинской п'Ьхоты по 4 баталюна и 
27 отд’Ьльныхъ егерскихъ батал1оновъ (1  босно-герцеговинскШ) и, на- 
конецъ, въ составъ австр1йскаго ландвера входятъ еще 3 м'Ьстныхъ 
стр^лковыхъ полка въ Тирол'Ь (2 по 3 батал1она и 1 въ 4).

Такимъ образомъ, общая числитедьность п’Ьхоты составляетъ въ 
общей армш 110  полковъ (линейные № 1 — 102, тирольск1е стрелки 
№ 1— 4 и босно-герцеговинск1е № I — III) и 27 егерскихъ батал1о- 
новъ (№J\5 1— 2, 4— 13, 16 — 17, 19— 25, 28— 32 и босно-герцего- 
винскШ; промежуточныхъ номеровъ— н'Ьтъ); всего 467 баталшновъ; 
въ австр1йскомъ ландвер'Ь— 37 полковъ линейныхъ и 3 стрЬлковыхъ, 
(№№ 1 — 37 и I— III), всего 119  батал1оновъ; въ гонвед^— 28 пол
ковъ (будетъ 32) 1 — 28, всего— 94 баталюна; итого пЬхоты—
680 батал10Н0въ.

Сл%дуетъ еще отм^Ьтить отступлен1Я отъ нормальной организац1и 
корпусовъ и дивизШ: X V  и X V I  корпуса им'Ьютъ организацш и сна- 
ряжен1е горныхъ войскъ; въ первомъ 1-я  дивизiя им^етъ 2 горныя 
бригады— одну въ 7 батал1оновъ, другую— въ 4 батал1она, а 48-я 
дивиз1я— 3 горныхъ бригады— дв’Ь по 4 баталюна и 1 въ 5 батал1о- 
новъ (изъ всЬхъ этихъ 24 батал1оновъ 22 взяты по одному отъ раз-
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личвыхъ полковъ общей арм1н, а 2— изъ босно-герцеговинскихъ пол- 
ковъ); въ Х \'1 корпусЬ 18-я дивиз1я (Мостаръ) им^етъ 5 горныхъ 
бригадъ, одну въ 4 и остальныя по 5 батал1оновъ, а 47-я дивиз1я 
(Катарро)— 2 бригады по 5 баталюновъ (только одинъ изъ босно- 
герцеговинскаго полка). KpoMi того отд'Ьльныя горныя бригады рас
положены въ Зар^ — 4 баталюна и Тузл'Ь — 6 батал1оновъ.

Bcлtдcтвie откомандирован1я батал10Н0въ отъ частей общей арм1и 
въ корпуса^ Босши и Герцеговины, вызываемаго политическими соо- 
бражен1ями, составъ бригадъ въ дивиз1яхъ общей арм1и крайне не- 
одинаковъ; р'Ьдк1й полкъ им^етъ всЬ 4 батал1она въ сбор'Ь; для уси- 
лешя состава п^хотныхъ бригадъ имъ приданы либо erep cK ie  бата- 

л1оны, либо баталюны босно-герцеговинскихъ полковъ иди, накопецъ, 
niOHepHHe баталюны.

Для npHM'fepa приведемъ составъ дивиз1и пехоты въ I, X  и X I 
корпусахъ въ Галищи и II корпуса въ BiHi};

I корпусъ (Краковъ); 5-л дивиз1я (Ольмюцъ); 9-я бригада (Оль- 
мюцъ)— 3-го полка 3 -батал1она и 54-го— 4 баталюна; 10-я бригада 
(Троппау)— 1-го, 93-го и 100-го полка по В баталшна.

12-я дитзгя (Краковъ): 23-я бригада (Краковъ)— 13-го и 56-г( 
полка по 4 батал1она; 24-я бригада (Краковъ) -2 0 -г о  и 57-го полке. 

по 3 баталшна и 9-й пюнервый батал1онъ.
46-я ландвернан дивизгя: 91-я бригада (Краковъ)— 16-го, 31-го 

и 32-го ландверныхъ полковъ по 3 батал1она (весь полкъ); 92-я бри
гада (Ольмюцъ)— 13-й и 15-й ландверные полки по 3 баталшна.

X  корпусъ (Перемышль): 2-я dueusiH (Ярославъ); 3-я бригада 
(Ряш евъ)— 40-й полкъ— 4 баталшна; 4-я бригада (Ярославъ)— 89-й 
полкъ 4 батал1она и 90-го полка— 3 баталшна.

24-я дивипя (Перемышль): 47-я бригада (Перемышль) —  9-й 
полкъ 4 баталшна и 45-го полка— 3 батал1она; 48-я бригада (П е
ремышль)— 10-го и 77-го полка по 3 батал1опа, 10-й и 11-й  пшнер- 
ные баталшны.

45-я ландверн<1я ди^изЫ (Перемышль): 89-я бригада (П ере
мышль) — 18-й и 33-й ландверные полки по 3 батал1она; 90-я бригада 
(Яроатавъ)— 17-й и 34-й ландверные полки по 3 батал1она.

X I корпусъ (Львовъ): 1 1 -я дивиз1я (Львовъ): 21-я бригада 
(Львовъ)— 55-й полкъ 4 баталшна, 80-го полка 3 батал1она и 30-й 
erepcKifl батал1онъ; 22-я бригада (Львовъ), 15-й и 30-й полки— по
4 баталшна.

30-я дивгтя (Львовъ): 59-я бригада (Черновицы)— 24-го полка
1 батал1онъ и 41-й полкъ— 4 баталшна; 60-я бригада (_Львовъ)—  
58-го и 95-го полковъ по 3 батал10на и 32-й егерск1й баталшнъ.

45-я ландверная дивизгя (Львовъ); 85-я бригада (Львовъ)— 19-й 
и 35-й ландверные полки по 3 баталшна; 86-я ;_брнгада (Черно
вицы)— 20-й, 22-й и 36-й ландверные полки по 3 батал1она.
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II  корпусг (В^на): 4 -я  дивизия (Брю яъ): 7-я бригада (Цнаймъ)—  
12-го, 81-го и 99-го полка по 3  батал1она; 8-я бригада (Брюнъ)—  
3-го полка 1 бата.1юнъ, 8-го и 49-го полковъ по 3 баталЗона; 2 5 -я  
дивгш я  (В ’Ьна): 49-я бригада (B ta a )— 84-го полка 3 баталшна, 1-го 
босно-горцеговинскаго полка 3 батал10на, 25-й егерсюй баталюнъ и 
5-й и 6-й шонерпые баталшны; 50-я бригада (В^на)— 4 го и 24-го 
полковъ по 3 батал1она, босно-герцеговинск1й егерскй батадюнъ; 
4 9 -я  дивизгя  (В'Ьна): 97-я бригада (В^на)— б7-го и 82-го полка по 
3 баталюна; 98-я бригада (В'Ьна)— 19-го, 32-го и 37-го полковъ по 
3 батал10на; 1 3 -я  л а н двер ш л  дивизгя  (В'Ьна): 25-я бригада (В'Ьна)—
1-fl и 24-й ландверные полки по 3 баталюна; 26-я бригада (Брюнъ)—  
14-й и 25-й ландверные полки по 3 батад1она.

Въ виду мобидизащи части арм1п и производства многочисден- 
ныхъ передвиженШ войскъ, составъ ихъ въ настоящую минуту не 
поддается опред’Ьленш; по всей в'Ьроятности произошла большая 
перетасовка частей.

Пулеметный команды им'Ьются пока по дв'Ь на полкъ и по'одиой на 
егерскШ батад10нъ, изъ 2 пулеметовъ системы Шварцлозе, перево- 
гшмыхъ на вьюкахъ; п'Ьхота вооружена 3 ,15  лия. магазинной вин
товкой Манлихера; число патроновъ по 120 на людяхъ, 40 на вин
товку въ ротномъ обозЬ и 160 въ дивиз1онномъ парк^. Число пуле- 
метныхъ командъ предполагается увеличить до одной на багадюнъ. 
При мобилизащи въ полку формируется запасный (E rsatz) бата- 
л1онъ, при отд'Ьльномъ баталшн'Ь— запасная рота. Мирный штатъ 
роты— 96 челов'Ькъ.

Кавалер1я общей арм1и состоитъ изъ 42 полковъ по 6 эскадро- 
новъ, всего 252 эскадрона; полкъ разд’Ьленъ на 2 дивизюна; при 
полку им-Ьется тонерны й взводъ и телефонная команда (20 килом 
проволоки и 4 телеф. станщ и), Ш татъ эскадрона въ мирное время 
150 челов^къ, въ военное— 170. При мобилизащи полкъ формяруетъ 
запасный эскадронъ. B cb полки, драгунск1е, уланскае и rycapcK ie, 
вооружены укороченной винтовкой Манлихера безъ штыка, носимой 
за спиной (введен1е откидныхъ штыковъ проектируется). Для кава- 
лер1н имеется 16 нулеметныхъ отд^детй по 4 пулемета, перевози- 
мыхъ на вьюкахъ, съ 2-мя патронными повозками.

Австр1йскШ ландверъ им'Ьетъ 6 уланскихъ полковъ по 6 эска- 
дроновъ (сведены въ 2 бригады по 3 полка), 3 эскадрона тирольскихъ 
и 2 эскадрона далматинскихъ коняыхъ стр^дковъ; въ 1912  г. сфор
мировано еще въ Воснш  2 эскадрона конныхъ стр'Ьлковъ.

В ъ составъ гонведа входятъ 10 гусарскихъ полковъ (2 бригады 
по 3 и 2— по 2 полка) по 6 эскадроновъ. Кавалер1я сведена въ  во
семь отд'Ьдьныхъ кавалер1йскихъ дивизш (нормально по 24 эскадрона, 
12  оруд1Й и 2 пулеметныхъ огд4дешя); штабы ихъ расположены въ  
Краков^, B t a i  (3 бригады), Пресбург'Ь (въ одной бригад'Ь 3 полка),
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ByAaaeuiTt, TeMemBapt, Ярослав^, Станисдавов'Ь (3 бригады, въ одной 
3 нолка) и JIbBOBt. Остальная кавалер1я соединена въ бригады по
2 полка; каждой пахотной дивиззи (кром'Ь дивиз1й X V  и X V II кор- 
пусовъ, которые им’Ьютъ всего 3 эскадрона) нормально придается по
1 дивиз1ону кавалерш въ 3 эскадрона.

Артилер1и до сего времени имелось въ общей армш 168 дегкихъ, 
35 горныхъ, 24 конныхъ, 56 полевыхъ гаубичныхъ, 10 горныхъ гау- 
бичныхъ и 28 тяжелыхъ гаубичныхъ батарей (сформированы вес
ною 19 12  г.).

Легк1я батареи сведены въ 42 полка, а полевыя гаубичныя въ 
14 полковъ, всЬ по 4 батареи въ 6 орудШ (гаубицъ); они образуютъ 
14 бригадъ, по одной на корпусъ (кром'Ь X V  и X V I)  изъ 3 полковъ 
дегкихъ и 1 гаубичнаго. Тяжелыя гаубичныя батареи сведены въ
14 дивиз1оновъ (по 1 на корпусъ).

Горная артилер1я образуетъ 7 полковъ неодинаковаго состава при 
дивиз1яхъ X V  и X V I корпусовъ (1  въ Тирол^). Копная артилер1я 
сведена въ 8 дивиз1оновъ по 3 батареи въ 4 орудгя.

Австр1йсюй ландверъ нм^етъ 16 дегкихъ гаубичныхъ батарей, а 
гонведъ до сего времени артилер1и не им'Ьлъ.

Полевыя оруд1я 8 см. калибра изъ стале-бронзы; преобразован1е* 
нхъ въ скоростр'Ьдьныя продолжается. Конная артилер1я им'Ьетъ
3 дюймовыя скоростр'Ьдьныя оруд1я; .1егк1я полевыя гаубицы 4,1 дюй- 
моваго калибра (10 см., 30 фунтовыя); тяжелыя гаубицы 5,9 дюй- 
моваго калибра (15  см., в'Ьсъ снаряда 80 фунтовъ). Число сна- 
рядовъ для дегкихъ оруд1п всего 496, изъ нихъ 33 въ передк'Ь, 
93 въ батарейныхъ зарядныхъ ящ пкахъ и 372— въ дивиз1онномъ 
парк^.

Говоря объ артилер1и, сл’Ьдуетъ отметить, что въ 19 12  г. па
латы ассигновали военному ведомству чрезвычайный кредитъ въ 
125 мидлшновъ кронъ на 3 года (по 41 съ дробью миллюну въ годъ) 
и большая часть его предназначается для усиден1я и усовершен- 
ствовашя артилерш. Имеется въ виду увеличить артилер1ю въ каж- 
домъ корпусЬ 1 подевымъ гаубичнымъ подкомъ съ т'Ьмъ, чтобы при 
корпус^ состояло 2 бригады по 2 полка (1 оруд1йный и 1 гаубич- 
н ы й )= 48 оруд1й и 48 гаубицъ въ вид^ дивиз1онной артилерш и I 
полкъ легкой артидер1и и 1 дивиз1онъ тяжелыхъ гаубицъ въ каче- 
CTBt корпусной артилер1и=24 оруд1я и 12 тяжелыхъ гаубицъ; всего 
въ Kopnyct по новой организац1и будетъ 132 оруд1й и гаубицъ 
(72 01)уд1я, 48 полевыхъ и 12 тяжелыхъ гаубицъ).

Часть кредита предназначается для усовершенствовашя мате- 
р1альной части полевой артилер1и, введения новаго образца тяжелыхъ 
гаубицъ и заготовлен1я новыхъ кр’Ьпостныхъ орудШ взам^нъ уста- 
рЪвшихъ образцовъ.

Наконецъ, установлена программа формирован1я полевой артиле-
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pin ДЛЯ гонведа въ течен1е 4 л^тъ; формируется всего 8 бригадъ—  
70 батарей, изъ коихъ 32 легшя, 32 полевыя гаубичныя и 6 кон- 
ныхъ; легк1я и гаубичныя батареи будутъ им^ть въ мирное время 
по 4, въ военное по 6 оруд1й (гаубицъ), конныя всегда— по 4 оруд1я; 
формирован1е началось 1-го октября 19 12  г. Кр'Ьпостная артидер1я 
состоитъ изъ 8 полковъ (по 2 или по 3 батал1она) и 6 отд'Ьльныхъ 
баталюновъ.

Инженерныя войска въ 1912 г. подверглись преобразованш: ихъ 
будетъ дв^ категор1и: п1онерныя войска— 8 баталюновъ (спещально 
обучаются понтонной службЬ), кадръ понтонпаго батал1она и кадръ 
минной роты, и саперныя войска (спец1ально обучаются саперному 
д'Ьлу)— 14 батал1оновъ.

Техническ1я части также преобразованы въ 19 12  г. —  вместо 
одного жел’Ьзнодорожно-телеграфнаго полка сформировано два отд'Ьль
ныхъ спец1альныхъ полка. И м еется автомобильный кадръ и военно- 
воздухоплавательный отд^лъ въ В ’Ьн'Ь (3 дирижабля и около 15 аэро- 
плановъ).

Обозныя войска состоятъ изъ 16 дивиз1оновъ, по одному въ каж- 
домъ корпусномъ O K p y r i ,  разд'Ьленныхъ на эскадроны.

0рганизац1я санитарныхъ частей заключается въ томъ, что при 
каждомъ гарнизонномъ госпитал'Ь состоитъ санитарная команда.

У ставъ  о воинской повинности также въ 19 12  г. подвергся ко
ренному преобразован1ю: принятъ законъ о 2-лtтнeмъ cpoKt службы 
и законъ объ усиленш контингента новобранцевъ.

Поступивш1е въ 19 12  г. новобранцы будутъ служить только
2 года (въ кавалер1и и конной артилер1и остается 3-л’Ьтн1й срокъ 
службы). B e t  способные къ служб'Ь граждане (допускаются изъят1я 
по професс1и и семейному положенш) обязаны службою съ 19 до 
42-fltTHflro возраста; подлежатъ призыву лица въ B ospacTt 21 года; 
■срокъ службы подъ знаменами— 2 года, въ резерв^ 10 л'Ьтъ; въ ка- 
валерщ и конной артилер1и— 3 и 7 л'Ьтъ, для однол'Ьтнихъ вольно- 
опред'Ьляюп1ихся— 1 и 11  л4тъ, для волонтеровъ— 3 и 7 л'Ьтъ. Не 
поступивш1е въ арм1ю зачисляются частью въ «дополнительный ре- 
зервъ», служащ1й д.1я пополнен1я убыли, остальные— въ ополчен1е 
(Landschlurm ); общ1й срокъ состоян1я въ ланштурм^ I призыва 19 
Л'Ьтъ, II призыва 5 л'Ьтъ для лицъ, не зачисленныхъ въ арм1ю, и 
для прогаедшихъ ряды ея и состоявшихъ въ резерв'Ь— до 42-.ч'Ьтняго 
возраста. Повторительные сборы резерва: для служившихъ 2 года—  
всего 4 сбора продолжительностью въ общей сложности 12 нед'Ьль, 
для служившихъ 3 года— 3 сбора— 11 нед'Ьль, для чиновъ «дополни- 
тельнаго резерва»— 3 сбора— 12 нед'Ьль (1-й  с б о р ъ - 10 недель), для 
офицеровъ запаса (бывшихъ вольноопределяющихся) отъ 4 до 6 сбо- 
ровъ— 1 6 — 24 нед'Ьли. Въ новомъ закон'Ь упоминается, что въ частяхъ, 
Д.ЧЯ которыхъ установленъ 2-л'Ьтн1й срокъ службы, ежегодно можно удер-
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живать на 3-й годъ известное число нижнихъ чиновъ, соотв’Ьтствующее 
потребности въ сверхсрочнослужащихъ унтеръ-сфицерахъ (штатъ 
таковыхъ увеличенъ съ 16.000 до 30.000). Однако, эта статья за
кона была опротестована въ палатахъ и законъ принятъ .тишь въ 
виду oeiniaHifl военнаго министра, что она применяться не будетъ 
и будутъ приняты м^ры Д.1Я добровольнаго удержан]я на сверхсроч
ной служб'Ь (установлены денежныя премш и некоторый льготы).

Контингентъ новобранцевъ до 1 9 11  г. былъ 103.100 челов^къ 
для общей арм1и (59.024 въ Австрш  и 44.0 76— для Венгр1и), 19.200 
для австр1йскаго ландвера и 12.500 для гонведа.

Новымъ закономъ контингентъ увеличенъ до 220.451, изъ нихъ 
для общей армш въ Австрш 91.482, въ Венгрш 68.187, въ Б о с т и  
и repueroBHHt— 7.763, для австрШскаго ландвера— 28.019 и для гон
веда— 25.000, но увеличен1е происходитъ постепенно въ течен1е пяти 
л15тъ (въ 1912  г .— всего 18 1 .5 11) . Увеличеше контингента вызы
вается съ одной стороны введен1бмъ г-л'Ьтняго срока службы, съ 
д р у г о й — необходимостью усилить составъ частей, которыя должны 
были выд'Ь.мть людей для пулеметныхъ командъ, новыхъ частей 
артилер1и, войскъ сообщен1й и другпхъ учрежден1й (до 19 11  г. кон
тингентъ оставался неизм'Ьннымъ), всл-Ьдств^ чего составъ рогъ, 
принимая во вниман1е командировочныхъ чиновъ, далеко не дости- 
галъ щтатнаго; было не бол'Ье 50— 60 челов'Ькъ въ poTi.

Говоря о пополнен1и австро-венгерской арм1и, сл'Ьдуетъ отм'Ьтить, 
что система комплектования ея, за незначительными отступлен1ями, 
территор1альная и потому части войскъ состоятъ изъ людей местной 
нащональности. Только въ Босши и Герцеговин'Ь, какъ было упо
мянуто выше, расположены части войскъ изъ другихъ округовъ 
импер1и.

Ш татъ мирнаго времени австро-венгерской арм1и состав.чяетъ: 
общей a p M in  3 0 5 . 9 1 4  челов^къ и 1 , 2 3 2  оруд1я, австр]‘йскаго ланд
вера— 4 8 .0 8 4  человека и 6 4  оруд1я и гонведа 3 2 . 7 7 0  челов'Ькъ, а 
всего 3 8 6 .7 6 8  челов’Ькъ и 1 . 2 8 6  оруД1й; посл'Ь полнаго увеличения 
контингента онъ будетъ около 4 2 5 . 0 0 0  челов’Ькъ.

Это— войска первой линш; организащи резервныхъ войскъ, на
сколько изв’Ьстно, въ Австро-Венгрш не сущ ествуетъ; однако, по н'Ь- 
которымъ св'Ьд’Ьн1ямъ имеются кадры батал1оновъ, эскадроновъ и ба
тарей для формирован1я въ случа'Ь нужды резервныхъ частей войскъ. 
Войска третьей лин1и образуетъ ландштурмъ, назначаемый для м'Ьст- 
ной обороны; какой-либо организац1и онъ повидимому не им-Ьетъ.

Что касается числительности австро-венгерскихъ вооруженныхъ 
силъ въ военное время, то можно привести цифры, недавно сооб- 
щенныя въ издаваемомъ англШскимъ геперальнымъ штабомъ жур- 
Нал'Ь «The A rm y. R eview >; войскъ 1-й лиши— 1.000.000 челов'Ькъ,
2-й лин(и 260.000 изъ числа старшихъ возрастньтхъ классовъ ре~



зерва, для котораго имеются лишь кадры малыхъ частей, и въ 3-й 
лин1и— 1.000.000 челов'Ькъ ландштурма безъ опред-Ьленной органи- 
зац1и.

В ъ заключен1е сл^дуетъ отметить, что происходящая въ Австро- 
Венгр1и въ настояш,ее время частичная мобилизащя арм1и застала 
последнюю въ nepioflt коренного нреобразован1я, особенно по отно- 
шен1ю къ переходу на 2-л’ЬтнШ срокъ службы, къ р'Ьшен1ю унтеръ- 
офицерскаго вопроса и къ организащи артилер1и.

ИНОСТРАННОЕ ВОЕННОЕ ОБОЗР'ЬНХЕ. 2 2 9

Р у  м ы н i я.

Въ 1912  г. больш1е маневры первоначально были назначены 
для III и новаго V  корпуса въ Добрудж'Ь, причемъ предполагалось 
производство переправы черезъ Дунай. Но всл15дств1е обильныхъ 
дождей дороги въ Добрудж’Ь оказались настолько испорченными и 
берега р'Ькъ наводненными, что маневры эти были отменены. Со- 
бранныя для нихъ войска, въ которыя частью для усилен1я состава 
призваны были резервисты, въ виду начавшейся на Балканскомъ по- 
луостров'Ь мобилизащи, а зат^мъ и войны, оставались въ течен1е н’Ь- 
котораго времени сосредоточенными.

Маневры же было предписано произвести въ течен1е трехъ дней 
съ 24-го по 26-е сентября и. с. къ северу отъ Б ухареста частями II и 
особаго своднаго корпуса. Въ нихъ приняли учаспе; весь II корпусъ—
3-я и 4-я дивизй! съ бригадой кавалер1и, который подъ началь- 
ствомъ генерала Крайничано составлялъ южный отрядъ, защищав- 
ш1й столицу отъ противника, наступавш аго съ севера, и сводный 
корпусъ изъ 5-й дивиз1и, 2-й резервной дивиз1и и отдельной кава- 
лерШской дивиз1и, который образовалъ северный отрядъ подъ на- 
чальствомъ генерала 1арка; этотъ отрядъ по предположешю пере- 
шелъ Карпаты по долинамъ Фагараш ъ и Б асса; 23-го сентября ве- 
черомъ его кавалер1йская дивиз1я достигла Плоешти (въ 80 кил. къ 
северу отъ Б ухареста), 5-я дивиз1я съ главной квартирой находи
лась въ Байкой, а  2-я резервная дивиз1я въ Магурели; задача отряда 
заключалась въ овлад^ши Бухарестомъ.

Южный отрядъ для обороны столицы 23-го расположился такъ: 
кавалер1йская бригада въ Карбеанчи-Балотешти,3-я дивиз1я въ 
Буртеа-Буч1умешти и 4-я дивиз1я въ paion’fe Отопени— Одаиле—  
Могошчайя.

Главнымъ руководителемъ маневровп. былъ насл^дникъ престола 
принцъ Фердинандъ, при которомъ состоялъ начальникъ генераль- 
наго штаба генералъ Авереско. При сЬверномъ отряд'Ь находились 
три биплана Фармана съ казеннаго аэродрома въ Котрочени съ
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офицерами-летчиками поручикомъ Негреско и подпоручиками Про- 
топопеско и Чискмеано; при южномъ отряди было 2 моноплана Бле- 
pio и 1 бипланъ Фармана съ аэродрома нацюнальной лиги ав1ащи 
въ Банеаса; на нихъ совершали полеты офицеры-летчики поручики 
Капса, Цорилеано, Адамовичи, Поповичи и Фотеско, а также ав1а- 
торъ графъ Телезанъ. Помимо донесен1й соответствующему началь
нику отряда, летчики сообщали св'Ьд'Ьн1я о ход̂ Ь мапевровъ глав
ному руководителю и въ последиШ день присутствовавшему на ма- 
неврахъ королю. Въ сЬверномъ отряди въ одной изъ ротъ 1-го егер- 
скаго баталюна командовалъ взводомъ сынъ наследника престола 
принцъ Карлъ.

Сл^дуетъ еще отметить, что отдельная кавалер1йская дивиз1я 
генерала М устаца состояла изъ 3-хъ бригадъ по 2 полка рошюри 
(регулярной кавалер1и), а отдельная канале р1йская бригада генерала 
Саулеско изъ двухъ нолковъ ропйори и одного полка каларашей 
(резервной кавалер1и).

В ъ первый день мапевровъ, 24-го сентября, столкновен1й между 
частями сторонъ не происходило. Въ сЬверномъ отряд^ кавалор1й- 
ская дивяз1я изъ Плоешти продвинулась впередъ до р., Прахова. те
кущей съ запада на востокъ, съ ц^лью овлад15н1я переправой; ей 
удалось определить направлен1е движения пепр1ятельскихъ колоннъ. 
п е х о та  совершила переходъ двумя колоннами, причемъ въ правой 
находилась 5-я дивиз1я, а левую составляла 2-я резервная дивизия.

Начальникъ южнаго отряда, имевшаго назначен1е оборонять сто
лицу, р^шилъ всеми силами двинуться навстречу противнику; кава- 
лер1йская бригада была направлена по дороге въ Плоешти для захвата 
переправъ на pp. Яломнице и П рахове, а пехота наступала двумя 
колоннами, 4-я дивиз1я на правомъ фланге, 3-я— въ левой колонне. 
Кавалер1я въ этотъ день переправилась черезъ р. Яломницу.

На 25-е сентября северный отрядъ долженъ былъ сосредото
читься на правомъ берегу р. П рахова (притокъ р. Я.юмницы, про
текающей здесь съ запада на востокъ, севернее Яломницы) и за- 
темъ двинуться впередъ для атаки противника.

Южный отрядъ собрался на правомъ берегу р. Яломницы п на- 
ча.1ьникъ отряда генералъ Крайничано имЬлъ намерен1е атаковать 
противника во время переправы его по мосту черезъ означенную 
реку; однако, онъ отправилъ 4-ю дивиз1ю впередъ и вправо для действ1я 
противъ леваго ф.танга противника; такимъ образомъ близъ переправы 
на р. Яломнице оставалась одна только 3-я дивиз1я. Этимъ обстоя- 
тельствомъ воспользовался генералъ Тарка для атаки ея своими дву.чя 
диБИз1ями; на переправе произошелъ ожесточенный бой, невыгодный 
для 3-й дивиз1и. Нача.1ьникъ 4-й дивиз1и, получивъ извеспе о бое, 
носпешилъ ей на помощь, но вследств1е удален1я 4-й дивизш, отде
ленной къ тому же отъ 3-й дивиз1и рекою, онъ не поспе.!1ъ; въ виду
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поздняго времени, главный руководитель прекратилъ маневръ этого 
дня.

Утромъ 26-го сентября въ ра1онъ маневровъ прибылъ король въ 
сопровождени! военнаго министра генерала Аргетояно и многочислен
ной свиты; перес’Ьвъ на автомобиль, король съ принцемъ Фердинан- 
домъ отправились въ Катунудъ, въ центръ операщй, гд^ про- 
изведш1е разв'Ьдку расположешя сторонъ летчики поручики Ада
мовичи и Цорилеано доложили королю о расположен1и частей войскъ 
обоихъ противниковъ.

Посл'Ь боя накануне южный отрядъ отошелъ отъ берега Ялом- 
ницы къ югу, а сЬнерный отрядъ перешелъ р^ку (5-я дивиз1я по 
наведенному у Валени понтонному мосту) и наступалъ на югъ. 
Столкновен1е произошло сначала на западномъ фланг'Ь, гд’Ь 3-я ди- 
вил{я (южнаго отряда) атаковала наступавшую 5-ю дивизш против
ника, но сама была атакована во флангъ частями 5-й дивиз1и; однако, 
на помощь ей подоспели части 4-й дивиз1и, и на западномъ фланг'Ь 
сЬверный отрядъ долженъ былъ уступить превосходству силъ про
тивника и отойти назадъ. Въ это время наступавшая на восточномъ 
фланг'Ь 2-я резервная дивиз1я вм'Ьст'Ь съ кавалер!йскою дивиз1ею 
им'Ьла усп^хъ противъ бригады 4-й дивпз1и и кавалер1йской бригады 
южнаго отряда; резервная дивиз1я выД'Ьлила обходную колонну, а 
кавалер|’ я с'Ьвернаго отряда атаковала непр1ятельскую кавалер]'йскую 
бригаду, которая, попавъ подъ сильный огонь артилер^и, по р'Ьшенш 
посредниковъ, была признана выбывшею изъ состава отряда. Въ 

часовъ дня былъ данъ обпйй отбой.
Описанные маневры, въ посл'Ьднюю минуту зам'Ьнивш1е собою 

назначенные въ Добрудж'Ь, произведены были на основан1и наскоро 
составленнаго прост'Ьйшаго плана. Т ’Ьмъ не мен^е они были 
очевь поучительны для войскъ, доставивъ имъ достаточную практику 
въ боевыхъ столкновен1яхъ и потребовавъ немало выносливости 
всл'Ьдств1е холодной погоды и сильныхъ дождей; въ болотистомъ 
paiOH’b долинъ р'Ькъ дороги сильно размякли, а движен1е по нахоти 
и атака скользкихъ скатовъ холмовъ требовали отъ войскъ значи- 
тельнаго напряжен1я силъ; они выдержали это испытан1е очень 
хорошо.

Летчики, несмотря на дурную погоду, все время совершали по
леты и выказали много неустрашимости. Однако, казенные бипланы 
въ конц'Ь маневровъ потерпели неудачу; изъ трехъ аэроплановъ 
только одинъ поручика Негреско благополучно вернулся на аэро- 
дромъ; остальные два потерп'Ьлп серьезный аварп! при неудачномъ 
спуск'Ь па землю и оба летчика, поручики Протопоиеско и Чиска- 
неано, получили поврежден1я, причемъ посл’Ьдн1й отправленъ В1. го
спиталь.

Вол-Ье удачи им'Ьли два моноплана Блер10 и бипланъ Фармана на
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щональной ав1ацшнной лиги, основанной княземъ Бибеско; они совер
шали въ течеше трехъ дней частые полеты, двигаясь со скоростью 
до 100 километровъ въ часъ, и всЬ окончили кампан1ю вполн’Ь бла
гополучно.

Серб1я, Албан1я и А д р 1а т и ч ее к о е  п о б е р е ж ь е.

Ближайшимъ посл’Ьдств1емъ балканской войны было возникнове- 
Hie двухъ вопросовъ, поведшихъ къ сложнымъ дииломатическимъ пе- 
реговорамъ. Серб1я пожелала осуществить свою давнишнюю надежду 
пробиться къ морю, чтобы им^ть возможность сбыта безъ затрудне- 
н1й произведешй сельской промышленности. Албанцы, нисколько разъ 
до войны возстававш)е противъ Турцш, подъ властью которой они 
пользовались многими льготами сравнительно съ другими подчинен
ными Оттоманской имперш нацшнальностями, пожелали образовать 
автономное государство. Исходъ войны для Сербш, благодаря неуто
мимости и храбрости ея арм1и, былъ поразительно удачный; сербы 
въ нисколько нед’Ьль заняли вилайэты Коссово, Монастырь и Скутари 
(посл’ЬднШ совместно съ черногорцами) и пробились къ Адр1атиче- 
скому морю, гд  ̂ заняли Алесю и порты С.-Джшвани ди Медуа и 
Дураццо. Албанцы либо не принимали участ1я въ войн^, либо уча
ствовали въ ней въ рядахъ побежденной турецкой армш или осо
быми бандами, действовавшими противъ сербовъ.

Такимъ образомт, казалось бы, что результатомъ войны должно 
явиться осуществлен1е жедан1я сербовъ и неудача албанскихъ при- 
тязанШ.

Но война мечомъ прекращена перемир1емъ и началась война пе- 
ромъ; повидимому, результатъ ея клонится къ совершенно проти
воположному решен1ю— Cep6ifl собственнаго порта не получитъ, а 
Албан1Я станетъ автономнымъ государетвомъ. Такой результатъ 
является посл'Ьдств1емъ политики Австр1и, которая противится уси- 
лешю Cep6in и, для противод'Ьйств1я могуществу славянъ на Бал- 
канскомъ полуострове, въ виду крайняго ослаблешя исполнявшей 
роль укротите.чя славянъ (а также грековъ, армянъ, валаховъ—  
вообще хриспанъ) «старой» Турщи, стремится создать на полу
острове «новую > Турц1ю.

Въ отделе «Военная географ1я» известнаго издашя Peternaanns 
Mitteilungen въ Готе находимъ интересную статью белградскаго про
фессора доктора Тована Цвидзича (Cvijic), освещающую оба упомя
нутые вопроса съ точки зрен1я исторической, географической, этно
графической и экономической, а потому приводимъ нижеанедующае 
извлечете изъ этой статьи.

После большихъ сражен1й у Куманова, Прилепа и Монастыря
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два отряда сербской арм1и получили назначен1е двинуться къ албан
скому побережью Адр1атическаго моря и занять порты С.-Джюванн 
ди Медуа и Дураццо. Первый изъ нихъ направленъ былъ отъ П ри
зрена и Дьяково въ paioHb р. Дрина и территорш меридитовъ, следуя 
издревле изв'Ьстнымъ подъ назваш емъ «ЦетскШ путь» (дорога въ 
Ц ету) торговымъ путемъ. Второй, значительно сильн’ЬйшШ, насту- 
палъ старымъ римскимъ путемъ, изв'Ьстнымъ подъ назвашемъ V ia 
Egnatia, ведущимъ изъ Охриды черезъ Эльбасанъ и Тирану къ 
Дураццо.

Первый отрядъ раньше другого достигъ береговъ Адр1атическаго 
моря, преодол'Ьвъ много трудностей въ смысл'Ь тяжелыхъ услов]й 
местности и продовольств1я войскъ.

Несмотря на дожди, сн’Ьгъ и холодъ, отрядъ этотъ съ горною 
артнлер1ею и легкими гаубицами прошелъ разстоян1е въ 130 кило- 
метровъ въ 7 дней по горнымъ дорогамъ, съ подъемами до 300— 400 
метровъ, по л'Ьсистой местности, въ которой вовсе не встречается 
городовъ или деревень, а лишь разбросанные отдельные дворы ме
ридитовъ. Т^мъ не мен^е сербси я войска достигли берега моря въ 
самомъ лучшемъ состоян1и, благодаря моральному подъему: главною 
ц'Ьлью сербовъ было прюбр'Ьтен1е порта на Ад1атическомъ M opt; 

отъ этого зависитъ экономическая самостоятельность Сербги; каждый 
солдатъ это .зналъ и въ немъ отражалось стремлеше сербскаго па
рода; B ci старались попасть въ этотъ отрядъ. Когда сербы подошли 
къ морю, портъ М едуа оказался уже занятымъ черногорцами. Посл^ 
слабаго сопротивлешя было занято Алес1о и побережье протяже- 
е!емъ около 50 километровъ до Дураццо. В есь сербсый народъ съ 
напряженнымъ вниман1емъ сл'Ьдилъ за движешемъ этого отряда. 
Чтобы выяснить это стремлеше къ морю, сл^дуетъ ближе ознако
миться съ значен1емъ для Сербш порта на Адр1атическомъ мор-Ь.

До войны Cep6ifl была единственнымъ балканскимъ государствомъ, 
отр’Ьзаннымъ отъ моря, окруженнымъ пародами, которые, какъ и 
оно само, жили преимущественно средствами, доставляемыми земле- 
Д'Ьл1емъ и скотоводствомъ.

Она принуждена была вывозить свое зерно, скотъ, а въ послед
нее время и медную руду и уголь черезъ чуж1я земли иди далек1в ино
странные порты; для сего имелось два пути: одинъ сЬверный черезъ 
Австр1ю въ государства центральной Европы, другой— южный на 
Салоники и оттуда главнымъ образомъ въ Неаполь и Геную, отчасти 
въ Александр1ю. При этомъ пришлось испытывать много затрудне- 
nifl особенно въ посл’Ьдн1я 20 л^тъ, когда Австр1я стала требовать 
вывозныя свидетельства и часто постановляла о запрещен1и ввоза. 
Семь л4тъ тому назадъ началась таможенная война между Австр1ей 
и Серб1ей. Тогда сербы попытались направить часть вывоза, въ 
томъ чис.1е  и скотъ, на Салоники, но железнодорожное сообщен1е
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зд^Ьсь, всл'Ьдств1е частыхъ возстан1й, нередко прерывалось и было 
вообще крайне неправильнымъ; кром^ этого для вывоза скота воз
никало другое неудобство; морская перевозка изъ Салоникъ въ Геную 
продолжалась 20 — 27 дней и очень вредно AiiflcTBOBaja на скотъ 
(отъ Адр1атическаго порта при пользован1и итальянскими железными 
дорогами, перевозка потребовала бы всего 5 - 6  дней). Затруднен1я 
вывоза наносили сербской промышленности значительные убытки, 
ощущавш1еся каждымъ крестьяниномъ въ стран^Ь, и вопросъ объ 
экономическомъ положен{и Cep6in сд'Ьлался народнымъ вопросомъ. 
Въ течбН1е десягил'Ьт!!! сербы пытались добиться постройки желез
ной дороги отъ Дуная къ Адр1атическому морю черезъ Мердаръ (на 
границе Серб1и) до Антивари или Медуа, но B ot попытки оказы
вались тщетными. Гарвинъ о Серб1и выразился такъ: «Серб1я—  
это осажденная отрава, а сербы— заключенный въ тюрьму народъ».

Въ географическомъ отношен1и изъ Серб1и къ морю ведутъ два 
удобнейшихъ направлен1я; исходнымъ пунктомъ для обоихъ является 
Нишъ; одно— по долинамъ Моравы и Вардара къ Салоникамъ, дру
гое— по долинамъ Дрина (Б^лаго) и Матьи къ Адр1атическому морю, 
къ Дринскому заливу (Медуа), вдающемуся въ полуостровъ. Ыапра- 
влен1е на Салоники является наиболее удобнымъ по услов1ямъ местно
сти— здесь на пути нетъ значительныхъ возвышенностей, но этотъ 
путь длиненъ, на немъ дежатъ территорш, нужныя для союзниковъ 
Серб1и, болгаръ и грековъ, и, наконецъ, Салоники неудобенъ для 
Сербш, какъ вывозной портъ. Напротивъ, направлен1е къ Адр1ати- 
ческому морю— кратчайшее и составляетъ историческ1й путь къ морю 
въ западной части Балканскаго полуострова, но при пользован1и 
имъ приходится пересекать водоразделъ къ западу отъ Коссова, вы
сотою 200— 300 метровъ.

Изъ всехъ  проектовъ железной дороги наилучшШ составленъ на
ходящимся на. сербской службе австр1йскимъ инженеромъ Ж ираче- 
комъ (Jiracek); его дорога начинается у Мердара, на южной границе 
Серб1и, и идетъ на Приштину, Дьяково и далее по долине Дрина, 
пересекаетъ водоразделъ (высотою въ 945 м. надъ уровнемъ моря) 
между Дриномъ и речкой Фанди, притокомъ р. Матьи, а затемь по 
долине Матьи до берега моря; длина пути составляетъ 230 километровъ.

Что касается самихъ портовъ Дураццо и Медуа, то они не пред- 
ставдяютъ собою большихъ удобствъ, будучи занесены пескомъ. Ду
раццо открыть южнымъ п юго-западнымъ ветрамъ и имеетъ всего 
глубину въ 6— 10 метровъ; для устройства здесь торговаго порта 
пришлось бы сделать значитедьныя затраты. Заслуживаетъ внима- 
н1я лежащая къ северу отъ Дураццо большая лагуна, которая могла 
бы быть обращена въ xopoinyro гавань. Портъ Медуа тоже потр(!- 
буетъ значительныхъ работъ, хотя въ немъ услов1я глубины не
сколько лучше, чемъ въ Дураццо. Береговая полоса между обоими



портами изобилуетъ болотами и лагунами, д'Ьлающими эту м'Ьстность 
очень нездоровою.

Историчесюя изсл'Ьдован1я показываютъ, что сЬвсрная Албан1я 
и по своей HCTopin была т^сно связана съ Серб1ею, какъ и въ отно- 
шеши географическомъ. Въ начал'Ь среднихъ в’Ьковъ на побережьй 
образовалось сербское царство Цета со столицею въ Скутари. Позд
нее большее вл1яше пр1обр4ло сербское царство Рач1я, центръ ко- 
тораго находился близъ Ново-Базара; оно въ X I I — X I Y  стол'Ьт1яхъ 
влад’Ьло также побережьемъ къ югу отъ Скутари; черезъ Призренъ 
шелъ главный торговый путь «Цета> къ Скутари и Адес1о (Л'Ьсъ); 
въ окрестностяхъ Скутари сохранились еще старинные сербск1е па
мятники въ вид'Ь замкпвъ и кр-Ьпостей, развалинъ церквей, преиму
щественно католическихъ, построенныхъ сербскими королями и 
главнымъ образомъ по инищатив'Ь королевъ западнаго происхожде
ния (Анны изъ Венещи, Елены французской). Албанское побережье 
отъ Рагузы до Дураццо было цв'Ьтущимъ центромъ торговли съ бо
гатыми городами, пользовавшимися широкою автоном1ею (принадле
жащими имъ территор1ями, особыми законами, выборными судьями). 
«Цетсшй путь» былъ главной торговой артер1ей, по которой внутрь 
страны ввозились товары запада, а изъ Серб1и вывозилась руда и 
пригоня.тся скотъ. Онъ продолжаль служить торговымъ путемъ и 
гораздо позже, во время турецкаго владычества, вплоть до середины 
X IX  в'Ька, когда еще ц’Ьлыми караванами перевозились товары и 
перегонялись гурты скота изъ внутренней Cep6in къ Адр1атпческому 
морю въ пер1оды, когда ослабевали грабежи и съ некоторою безо
пасностью можно было надеяться довести ихъ до моря. Только въ 
посл’Ьдн]я д'Ьсятил'Ьт1я прошлаго стол^тхи съ постройкою железной 
дороги Митровица— Салоники торговля направилась этимъ путемъ 

Что касается средней и южной Албан1и (съ Валоной), а также 
Эпира и Акарнан1и, то они принадлежали Серб1и только въ пер10дъ 
наибольшаго распространен1я ея въ эпоху Стефана Душана.

Издревле въ северной Албани! происходила ассимиляп1я племенъ 
сербскаго и албанскаго; въ средн1е в'Ька этотъ край былъ населенъ 
обоими племенами, перемешанными между собою, съ преобладаюемъ 
албанцевъ въ горахъ, но албанцы сильно поддавались вл1яшю сер- 
бовъ; ихъ вожди, будучи вассалами сербскихъ королей, говорили и 
писа.1и по-сербски; въ конц^ X III BtKa началось переселен1е албан
цевъ югъ въ 0ессал1ю и Эпиръ, а завоеватям и Стефана Душана 
въ Х ТТ ■тебл'Ьйи оно еще усилилось. Во время турецкаго владыче
ства, наоборотъ, сербы попали подъ вл1яше албанцевъ и эмигриро
вали въ большомъ числе

северны е албанцы имеютъ съ черногорскими сербами много 
общаго въ нравахъ и обычаяхъ, какъ, напримеръ, «Слову» (почи- 
Tanie покровителя рода), € Побратимство» и др., и считаютъ себя въ
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родств4 съ сербскими племенами Черногор1и; они заключаютъ 
между собою браки, для которыхъ различ1е в^ры не служитъ пре- 
нятств1емъ; даже меридиты полагаютъ, что ихъ предками были сла
вяне. Наоборотъ, существуетъ в'Ьроят1е, что черногорское племя 
«кучи»— албанскаго происхождешя. Во всЬхъ городахъ побережья, 
отъ Скутари до Дураццо, сохранилось много славянскихъ приходовъ 
(въ T ap an t до 2.000 че-чов^къ); MHOrie путешественники указываютъ 
на славянск1я деревни въ этомъ кра^, въ окрестностяхъ Дьякова 
разбросанные среди албанцевъ сербы приняли наружную одежду, 
обычаи и языкъ албанцевъ, но дома говорятъ по-сербски.

Такимъ образомъ, в ъ  последнее время албанское населен1е на 
занятыхъ теперь сербами территор1яхъ получило значите.тьный пе- 
ревЪсъ. Профессоръ полагаетъ, что въ видахъ внутренняго спокой- 
ств1я сербамъ сл’Ьдуетъ включить въ свои вдад'Ьн1я не больше ал
банскаго населен1я, ч'Ьмъ вызывается необходимостью.

Серб1и необходимъ портъ на Адр1атическомъ мор̂ Ь и часть побе
режья, но для сего не сл'Ьдуетъ захватывать всей территорш, насе
ленной [албанцами. Занятое теперь сербами побережье Адр1ати- 
ческаго моря составляетъ географическое ц'Ьлое съ территор1ею Кос- 
сово и никогда не было связано ни географически, ни исторически 
съ  среднею и южною Албашею. Открыт1е всей внутренней страны 
торгов.и'Ь образован1емъ коммерческаго порта на Адр1атическомъ по- 
бережь'Ь прежде всего будетъ выгодно для ближайшихъ сосЬдей—  
Австр1и и Италш, расширивъ и ихъ торговлю; проведете жел'Ьз- 
ныхъ дорогъ откроетъ для ихъ товаровъ так1е рынки, которые до 
сего времени были совершенно отр'Ьзаны отъ м1ровой торговли.

<Ш.
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„РУССШЙ ИНВАЛИД1)", „ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ" 
и „В0ЕНН0-ИСТ0РИНЕСК1Й СБОРНИКЪ"

в ъ  1913 году.
(Циркуляръ Главнаго Штаба Т912 года № 194).

Въ 1913 году издаваемые съ Высочажшаго соизволенгя газета «Р ус- 
ск1й Инвалидъ» и журнапъ «Военный Сборникъ» будутъ выходить по- 
прежнему; газета—ежедневно, кром4 дней, спФдующихъ за праздниками, 
журнапъ—ежемесячно. П ри  «Военномъ Сборникй» будутъ даны 4 книги 
«Военно-Иоторическаго Сборника».

Высочайш е утвержденнымъ 23 сентября 1912 г. подоженгемъ Воен
наго Сов-Ьта, объявленнымъ въ приказ-Ь по военному ведомству отъ 
б октября за № 652, установлено, что печатаемые въ газете  „Русск1й 
И нвалидъ“ приказы  по военному ведомству и циркугляры Главнаго Ш таба 
принимают ся къ руководству со времени получения въ част яхъ и  учре- 
ж дет яхъ названной газеты.

«Русскш  Инвалидъ» сообщаетъ главный офиц1альныя пашест1я и 
следить за  многосторонними текущ ими собыиями въ военномъ м1ре, и 
также за  всем и явлен1ями, имеющими интересъ для служащ ихъ военнаго 
и морского ведомствъ. «Военный Сборникъ» поовящ аетъ свои страницы 
всесторонней разработке военнаго дела. «Военно-Историческ1й Сборникъ» 
будетъ иметь задачей  давать матер1апъ по истор1и Р усской  Арм1и.

П одписка принимается въ конторе редакщ и въ  С .-Петербурге, Л и 
те й н ы й , уголъ  П ан те д е й м о н с к о й , №  21. Т ел е ф о н ъ  672.

Ж С Л О В 1 Я  п о д а и с к и ;
Н а  « Р у с с к ш  И нвалидъ»:
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П одъ годовой подпиской надлежитъ разуметь подписку съ 1-го янв. по 
1-е янв. следую щ аго года. П одписка на сроки менее года принимается 
лишь на целые месяцы, съ 1-го числа каждаго месяца, не далее конца года.

Н а  «В оенны й С борникъ» съ «В оенно-И сторическим ъ  С борником ъ»
принимается попреж нему только годовая подписка, съ тою же платою въ 
годъ; внутри Р о с с ш  6 рублей съ пересылкою (въ С .-П етербурге съ  достав
кою на домъ), за  границу 8 руб. съ пересыпкою; на  срокъ менгъе года и  
отдгъльно на «Военно-И сторичесш й Сборникъ» подписка не принимается. 

С Р О К И  В ЗН О С А  П О Д П И С Н О Й  П Л А Т Ы :
П одписная плата вносится полновтью  при подписке.
Н о при подииске на годъ отдгъльныхъ военно-служаиршгь до

пускается разсрочка платеж а  по следующему расчету:
На <Русск!й Инвалидъ».

позже 1 января . . *  р .
1 марта . . . . Я

,, 1 мая . . . . ^  Я
1 1юля. . . . * я

)) 1 сентября . я
1 ноября . . *  я

Итого . »  р .

На «Военный Сборникъ».
не позже 1 я н в а р я .................. Я р .
„ „ 1 м а р т а ...................... t  „
я я 1 м а я ...........................1  „
„ „ 1 1 ю л я .......................1  „
„ „ 1 сентября . . . . t  „

Итого . . . .  в  р .  

См. далгье на 3-0 страниц/ь облотни.
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Г л а в а  п е р в а я .

].

Всесословный земсшй соборъ, созванный грамотою кн. Пожар- 
скаго «для царскаго обиранья», собрался въ Москве въ январе 
месяце 1613 года.

Въ то время, когда правовое начало стало тушить тяжелую 
смуту на Руси, Пожарск1й не только стоялъ во главе ополчешя, но 
и фактически управлялъ вместе съ «товаригцами» всей «землей».



'  f

ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

На царство былъ избранъ 16-л'Ьтнш Михаилъ беодоровичъ 
Романовъ. Избраше состоялось 21-го февраля того же года, триста 
лктъ тому назадъ.

Предан1е говоритъ, что первый предокъ Романовыхъ, Андрей 
Ивановичъ, выкхалъ въ Р оссш  изъ Hpyccin въ началк X IV  вкка, 
при 1оаннк Калитк, и былъ приблпженъ къ великокняжескому 
двору, а его сынъ беодоръ и, особенно, внукъ Иванъ для Васп- 
л1я I были первыми совктниками. Оба они носили фамил1ю Кош- 
киныхъ.

У послкдняго, Ивана, былъ сынъ Захар1й, почему и родъ этотъ 
началъ носить фамилш Захарьиныхъ, а отъ сына 3axapia, Юр1я,—  
Заха рьиныхъ-Юрьевыхъ.

Сынъ Юр1я, Романъ, положилъ начало фамил1и нынк Цар- 
ствующаго Дома; онъ былъ настолько близокъ къ царю 1оанну 
Грозному, что послкдн1й избралъ его дочь, AnacTaciro Романовну, 
себк въ супруги. Отъ нея у Грознаго было два сына Хоаннъ и 0ео- 
доръ, изъ которыхъ младшШ и былъ послкднимъ представителемъ 
динасИи св. Владим1ра.

Въ первый пер1одъ царствован1я Оеодора вся государственная 
власть была въ рукахъ его дяди Никиты Романовича, брата ца
рицы Анастасш, а послк его смерти перешла къ боярину Борису 
Годунову. Родство съ бездктнымъ государемъ породило въ немъ 
стремлеше быть преемникомъ престола, а вмкстк съ этимъ въ его 
дкйств1яхъ нельзя не усмотркть явной пристрастности въ сто
рону сыновей Никиты Романовича: Оеодора, Александра, Ми
хаила, Ивана и Васил1я, тоже родственныхъ царю. Но это были 
люди безупречной чести. За ними не было и не могло быть по
ступка, влекущаго юридическое право царской кары. И въ дкло 
былъ пущенъ «оговоръ». Дворовый человккъ Романовыхъ Барте- 
невъ, подкупленный братомъ Годунова, донесъ, что его господа 
собираются «извести царя». Въ 1601 г. братья Романовы съ своими 
семьями подверглись ссылкк, а старш1й, Оеодоръ, котораго вся Мо
сква знала и любила, былъ постриженъ въ монахи подъ именемъ 
Филарета.

Скорая и жестокая расправа! Но на ней расцвкла эпоха 
новыхъ людей русской короны.

Годуновъ считался съ каждымъ изъ братьевъ Романовыхъ, и 
тотъ, кто казался ему болке опаснымъ, несъ самый тяжелый крестъ. 
Возьмите Михаила: высокообразованный по тому времени, набож
ный, могучаго сложешя, красавецъ собою... Нужно было его уда-
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ЛИТЬ, сослать подальше отъ глазъ народа... И его отправили въ 
Пермь Великую— въ село Ныробъ, заковали въ железо весомъ въ 
3 9  фунтовъ, навесили ручные кандалы въ 12 фунтовъ, ножные— въ 
19 фунтовъ и замкнули на 10-фунтовый замокъ.Въ двухпудовыхъ 

деп яхъ  его посадили въ землянку, похожую на яму, съ однимъ 
чжонцемъ для подачи пищи, и оставили безъ воздуха, света и лю
дей . Онъ страдалъ, страдалъ долго— целый годъ. И если бы не 
голодная смерть, къ которой принудилъ богатыря-боярина при- 
-ставленный къ нему Романъ Тушинъ, онъ, быть можетъ, протя- 
«улъ  бы до истиннаго света на Руси. Онъ умеръ... Но мученика 
Михаила не забылъ народъ, у котораго онъ слыветъ за ходатая пе- 
федъ Богомъ.

Сначала Михаилъ Никитичъ былъ похороненъ тамъ же, въ ча- 
•совне, а въ 1606 г., по приказу Лжедимитр1я I, прахъ его, какъ и 
лрочихъ его братьевъ, былъ перенесенъ въ Новоспасский мона- 
■стырь и положенъ подъ церковь Знамен1я.

Александру Никитичу было указано место ссылки — «стюденое 
.море», въ Усолье Луда, Василш Никитичу— въ Пелымъ; Иванъ 
Никитичъ сначала тоже былъ подвергнуть ссылке, но постоянное 
нездоровье обезвредило его въ глазахъ Годунова, и онъ былъ по
лил ованъ. Остальные были умерщвлены стражей. Только Фила- 
ретъ и Иванъ пережили Годунова.

Ко времени избрашя царя, первый изъ нихъ былъ въ плену у 
ноляковъ, а второй былъ совсемъ недужнымъ человекомъ.

Мученическ1й венецъ братьевъ Романовыхъ, ихъ безвинность 
н  любовь къ нимъ москвичей заставили лучшихъ и «крепкихъ» 
.людей собора остановиться на Романовыхъ. Но где же они?...

Во времена страшныхъ гонен1Й на Романовыхъ у Филарета 
остался трехлетн1й сынъ Михаилъ. Промыселъ БожШ спасъ его 
•отъ тисковъ тяжелаго наказан1я, спасъ для того, чтобы лучш1е 
люди единогласно указали на него, какъ на законнаго царя. 
Л  21-го февраля онъ былъ избранъ. Тогда ему шелъ 16-й  
годъ. Онъ жилъ съ матерью своею, инокинею Мареою, въ Костром
ской вотчине «Домнино».

Поляки не бросали мечты владеть престоломъ Москвы и, узнавъ 
объ избранш Михаила Оеодоровйча царемъ, решили его убить. 
Е го спасъ Сусанинъ. Кто не знаетъ какъ? Началась заря новыхъ 
люрядковъ, вокругъ русст го  царя собрались лучш1я мысли всего 
н арода и вотъ этотъ простой крестьянинъ отдаетъ свою жизнь за 
царя.

ТРП СГ0.1ЕТ1Я.
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Дкйствительно, Самъ Богъ хранилъ юнаго Михаила веодоро- 
вича. Онъ спасъ его отъ Годунова, Онъ спасъ его и отъ поля- 
ковъ.

Вксть о замыслахъ поляковъ побудила Мареу и Михаила пе- 
рекхать ]изъ Домнина въ принадлежавш1й со временъ Лжедими- 
тр1я Романовымъ Ипатьевсый монастырь въ Костромк.

Соборъ избралъ Михаила. Теперь нужно было его извкстить- 
объ этомъ и получить соглас1е. Великое посольство отъ собора—  
рязансый арх1епископъ Оеодоритъ, келарь Свято-Троицко-Сер- 
певской лавры Авраам1й Палицынъ, бояринъ Ш ереметевъ и др. — 
вечеромъ 13-го марта прибыло въ Кострому, а 14-го, съ торже- 
ственнымъ крестнымъ ходомъ, при громадномъ числк пришлаго- 
люда, отправилось въ монастырь просить Михаила Оеодоровича 
принять царство.

Ни мать, ни юный Михаилъ не соглашались. На ихъ памяти: 
было уб1йство сына Бориса, они были свидктелями нравствен- 
наго падей1я лучшихъ классовъ царства, въ великомъ дклк служе- 
шя государству они не видкли единен1я народнаго, да и опасались- 
за судьбу плкннаго Филарета, на которомъ поляки выльютъ всн> 
месть Романовымъ.

Послы отвктили Марек: «...всей землей избрали мы сына тво
его, хотимъ за него головы класть и кровь лить. Не испытывай 
судебъ Бoжiиxъ; хоть и погибли. Годуновы и Шуйскш; судьбами 
царей воля Бож1я дкйствуетъ, ей ли воспротивишься? Не страшись 
и за государя нашего митрополита Филарета, мы послали уже въ. 
Польшу и отдаемъ за выкупъ его вскхъ плкнныхъ поляковъ».

Михаилъ не соглашался. Тщетны были повторный просьбы 
беодорита и Авраам1я вкрить, что онъ избранъ волею Божьею: 
«...преклонись же и повинуйся!» Михаилъ отказывался.

Тогда ©еодоритъ въ отчаяши воскликнулъ: «Совершилось, да 
будетъ по вашему; мы идемъ обратно и скажемъ Москвк и по- 
славшимъ насъ, что вы отвергли мольбы и слезы наши. Бкдствуй 
русская земля! Пусть настанетъ прежнее безначал1е, пусть пла- 
четъ снова народъ, опозорятся церкви. Но передъ симъ святымъ 
образомъ говорю тебк, царь Михаилъ, что отнынк на тебя падаетъ 
бкдств1е отчизны. И ты, инокиня благочестивая, ты будешь отвк
чать передъ судомъ Бож1имъ за кровь и слезы христ1анъ. Да на
станетъ вновь междоусоб1е, да расточится царство Московское, да 
услышать о безгосударствк нашемъ враги, да пр1идутъ и расхи
тить насъ».
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Эти слова произвели сильное впечатл’Ьн1е на мать и на сына. 
Михаилъ согласился.

Инокиня Мароа взяла веодоровокую икону Бож1ей Матери, 
ту самую, которая была свидетельницей княжен1я Юр1я Долгору- 
каго, нашеств1я Батыя, чудомъ спаслась отъ пожара въ обители и 
-была помещена въ храме св. веодора Стратилата— родовую икону 
домаРомановыхъ— и этою иконою благословила Мареа своего сына 
на царство.

Такъ, триста летъ назадъ, было по.ложено начало жизни дина- 
стаи, которая сделала истор1ю великой Россш. Съ домомъ Рома- 
новыхъ связывается ростъ государственной мощи, введен1е нашего 
отечества въ рангъ велвкихъ державъ Европы.

2.

Царь Михаилъ Эеодоровичъ, по пр1езде въ Москву, не распу- 
стилъ земскаго собора; въ 1615 г. выборные люди были заменены 
другими, и соборъ, сменяя одинъ другого, просуществовалъ до 
1622 г. н етъ  прямыхъ указашй предполагать, что царская власть 

■была ограничена: авторитетъ молодого государя не имелъ предела, 
не былъ стесненъ ничемъ.

Но связь высшей власти съ лучш ими  людьми была понятна: 
необходимо было совместное действ1е людей законности противъ 
поляковъ и техъ, кому люба была смута: Заруцкаго съ Мариной 
Мнишекъ, служилыхъ людей, нуждавшихся въ деньгахъ, админи- 
■стращи съ ея тяжелыми налогами и пр., не говоря уже про без- 
шабашную вольницу.

Нужны были люди, требовались средства для борьбы съ вра
гами внутренними и внешними (поляками). Стали собирать не
доимки, брать въ долгъ. Открыли походъ противъ Заруцкаго, за- 
«евшаго въ Астрахани и мутившаго казаковъ. Но Донъ остался 
вернымъ государю, и лишь волжская голытьба, озабоченная добы
чей «зипуна», пошла за нимъ.

Молодая власть вернымъ путемъ идетъ на расправу съ смутья
нами, ловить Заруцкаго съ Марцной и казнитъ ихъ. Волга и вн}'- 
тренн1я области были приведены къ порядку.

Предстояла борьба съ поляками, въ плену у которыхъ томился 
■Филаретъ, со шведами.

Война со шведами продолжалась до 1617 г., когда былъзаклю- 
ченъ Столбовск1й миръ, по которому за ними остались Иванъ-
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городъ, Ямы, Копорье и Орешекъ. Хотя Москва потеряла города,, 
возвращенные русскимъ при Годунове, зато къ ней вернулась со
седняя Новгородска.^ область, а главное— однимъ внешнимъ вра- 
гомъ, даже претендентомъ на престолъ, у нея стало меньше.

Шведы боялись выхода русскихъ къ морю. Близость возро
ждающейся державы для нихъ была опасна и не даромъ Густавъ- 
Адольфъ, после заключен1я мира, говорилъ, что Poccin «трудно- 
перепрыгнуть» черезъ тридцать миль обширныхъ болотъ, что те
перь у нея отнято море и т. д.

Оставалась Польша. Съ 1613 г. то велись съ нею дипломати- 
ческ1е переговоры о размене пленныхъ, дабы ускорить освобо- 
ждеше Филарета, то открывались военный действ1я. Въ 1616 г. Вар- 
шавск1й сеймъ отправилъ Владислава «добывать» Москву. Без'к 
денегъ и помощи людьми онъ подошелъ къ Москве въ сентябре. 
1618 г.

Москва вела только оборонительную войну; ея войско было 
разбито на отряды и размещено по отдельнымъ городамъ.

Владиславъ Москвы не взялъ, а въ 1619 г. было заключено- 
Деулинское перемир1е. Польша удержала Смоленскъ и Северскую- 
землю, а самъ Владиславъ доллсенъ былъ отказаться отъ правъ н а  
Московсюй престолъ.

Для Михаила Оеодоровйча это перемир1е было тяжело, но тя
жесть облегчалась темъ, что оно возвращало ему отца его, Фила
рета. Онъ былъ нуженъ царю: будучи умнымъ, мягкимъ, уступ- 
чивымъ, царь чувствовалъ, что течен1е государственныхъ делъ  
имеетъ случайный характеръ, что у него нетъ такой опоры, ко
торая регулировала бы работу государственнаго механизма.

Таковою опорою явился для царя Филаретъ. Онъ прошелъ ж е
лезную школу, испытавшую силу его воли; смутное время лишь 
придало его широкой натуре опытъ, и вотъ онъ, патр1архъ и «ве- 
лишй государь», становится фактическимъ правителемъ русской 
земли.

Останавливаясь на внутренней стороне деятельности Михаила 
Оеодоровйча, нужно упомянуть, что въ 1632 г. война съ поляками 
снова возобновилась и окончилась въ 1634 г. вечнымъ ыиромъ 
на р. Поляновке; Смоленскъ и Северская земля остались опять 
за Польшею, но новый король Владиславъ отказался отъ всякихъ 
правъ на Московскш престолъ.

На юге виднелся дымъ: вольные люди, казаки, заняли въ 
1637 г. турецкую крепость Азовъ. Царь виделъ всю пользу иметь
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приморсшй городъ; Poccin море было нужно, но начинать войну 
на новомъ фронтк было невозможно. Казаки, выдержавъ 24 при
ступа гораздо большаго турецкаго войска, должны были въ 1641 г. 
оставить Азовъ и вернуть его Турцш: Москва отказала въ помощи.

Филаретъ сталъ соправителемъ своего сына. Началось двое- 
власт1е. Ихъ имена на вскхъ грамотахъ писались вмкстк— сначала 
царя, за нимъ патр1арха. Равенство власти этихъ двухъ лицъ было 
ркшенотакъ: «каковъ онъ, государь, таковъ же и отецъ госуда- 
ревъ; ихъ государское величество нераздкльно».

Насколько въ обыденной жизни Филаретъ былъ простъ, живя 
болке чкмъ въ скромной обстановкк, настолько во вскхъ дклахъ, 
кои онъ ркшалъ, чувствовалась сила, энерпя, жизнь. При немъ 
появляется зачатокъ обновлен1я русской жизни «на манеръ ино- 
страннаго». Въ Москву свободно допускаются иноземцы. Даже 
жену молодому царю Филаретъ хотклъ взять изъ иностранныхъ 
принцессъ. Но переговоры объ этомъ не привели ни къ чему, 
и Михаилъ беодоровичъ на 29 г. женился на Мар1и Владим1ровнк 
Долгорукой, скоро скончавшейся, послк чего онъ вступилъ во 
второй бракъ съ Евдок1ей Лукьяновной Стркшневой.

Въ своей семейной жизни онъ былъ счастливь. Но частое не
здоровье— «скорбклъ ножками», такъ что «до возка и изъ возка 
въ креслахъ носятъ»— дклало непосредственное учаспе въ заня- 
Tiaxb дклами государства затруднительнымъ.

Силы Москвы находились въ то время въ большомъ упадкк. 
Нужно было урегулировать матер1альную сторону государства, а 
съ нею и служилыхъ людей— войско. Сборъ податей и налоговъ 
для народа былъ наказан1емъ. Сборщики денегъ не имкли для 
своей дкятельности какихъ бы то ни было инструкц1й, указашй; 
размкръ податей не былъ согласованъ съ земельнымъ имуще
ствомъ: вотъ почему простой народъ— бкдный и неимущ1й классъ—  
былъ поистинк страдальцемъ.

Уже черезъ двк недкли послк своего пр1кзда въ Москву, Фила
ретъ внесъ на обсужден1е земскаго собора (1619 г.) вопросы боль- 

■ шого значешя, вытекавш1е изъ вышеприведеннаго положешя стра
ны, и соборъ постановилъ улучшить администращю, повысить какъ 
платежный силы государства, такъ и служебныя.

Еще смута передала власть въ отдкльныхъ пунктахъ страны 
въ военныя руки воеводъ, которые вкдали въ началк XYII вкка 
судами и управляли областями нашего отечества. Отсутств1е непо- 
средственнаго контроля надъ службою воеводъ породило крайнее



злоупотреблеше своею властью, и въ 1642 г. земск1е люди гово
рили государю: «въ городахъ всяк1е люди обнищали и оскудели 
до конца отъ твоихъ, Государевыхъ, воеводъ», на которыхъ за 
«управою» надо было ехать въ Москву.

Къ тому же, после смуты, торговля и промышленность пали 
(отчасти въ силу допуска иностранныхъ конкурентовъ).

Появился институтъ губпыхъ старость— выбирались лучш1е 
дворяне, которые сосредоточивали въ своихъ рукахъ все областное 
управлен1е, включая и земск1й судъ. Но лучшихъ людей было 
мало, почему местное управлен1е представлялось где губными 
старостами, где воеводами.

Въ царствован1е Михаила веодоровича особымъ значен1емъ 
пользовалась боярская дума.

Москве нужна была вооруженная сила— дворянство. Оно при
гоже было лишь при налич1и у нихъ земли и рабочихъ рукъ—  
крестьянъ.

Смута, какъ страшная буря, опустошила и обеднила дворянъ: 
иные были удалены силою, друг1е сами бежали, земли пустовали 
и на ряду съ этимъ народился особый классъ «захватныхъ» дво
рянъ, не по праву сгьвшихъ на землю.

Естественно, что служилые люди не могли ответить исправ
ностью на требоваше правительства дать вооруженное войско. 
Были дворяне, у которыхъ имелось на земле 3— 4 крестьянина. 
Съ чемъ и съ кемъ выходить на службу, въ походъ? Правитель
ство вняло мольбамъ обедневшаго дворянства и признало, что слу
жить долженъ только тотъ помещикъ, у котораго есть 15 крестьянъ.

Но положеше крестьянъ было тоже неопределенное: они то 
свободно переходятъ отъ одного помещика къ другому, то бегутъ, 
выводятся силою.

Еше до Михаила веодоровича было установлено, что всяк1й 
крестьянинъ, ушедш1й безъ расчета на другую землю къ чужому 
владельцу, почитался беглымъ. Сначала для этого не было опре
делено срока (ХУ1 в.), позже былъ назначенъ пятилетнш пре- 
делъ (указъ 1597 г.), а первый царь изъ дома Романовыхъ изме- 
нилъ его на десятилетн1й: имелось въ виду облегчить воинскую 
повинность дворянъ. Впрочемъ, дворянск1я ополчен1я начинаютъ 
терять свое первенствующее значен1е, и правительство приходить 
къ мысли, равняясь въ этомъ на Европу, учредить иноземный 
ратный строй— рейтарсше полки. И  въ 1632 г. подъ Смоленскомъ 
въ войске Шейна было уже 15 .000  человекъ регулярнаго войска.
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Царь Михаилъ веодоровичъ.

Царь АлексЬй Михайловичъ.



ТРИ СТОЛкТШ.

Великое знам ете: первый царь, потушивш1й смуту, кладетъ 
первый камень въ фундаментк русской арм1и, являясь ея рефор- 
маторомъ. Въ 1642 г. было ркшено начать обучен1е иноземному 
строю, позже появились полки солдатств, драгунск1е— ступень 
къ создан1ю постоянной вооруженной силы нащи. Поощряя 
прПздъ иностранцевъ, онъ училъ ими русскихъ новымъ ремесламъ 
и промышленности. Съ военной точки зркшя нужно отмктить по- 
явлен1е пушечныхъ заводовъ подлк Тулы голландскаго купца Вин- 
HHiyca и таковыхъ же заводовъ нкмца Петра Марселиса по pp. 
Bark, Костромк]и Шекснк.

Неудачное сватовство его дочери Ирины за датскаго короле
вича Вольдемара сильно повл1яло на здоровье царя, и безъ того 
расшатанное смертью двухъ сыновей. Въ день своего ангела 
12-го 1юля 1645 г., стоя у заутрени, онъ внезапно заболклъ, 
и его унесли въ царсюе покои. Къ вечеру положен1е его сильно 
ухудшилось. Онъ велклъ позвать царицу, 16-лктняго сына Але- 
кскя, его дядьку Бориса Морозова и narpiapxa. Былъ въ памяти. 
Простился съ женою, благословилъ на царство сына и тихимъ го- 
лосомъ сказалъ Морозову; «Тебк, боярину нашему, поручаю сына 
и со слезами говорю; какъ намъ ты служилъ и соблюдалъ его, 
какъ зеницу ока,— такъ и теперь служи...».

Во второмъ часу ночи Михаилъ беодоровичъ исповкдался. 
пр1общился, а въ началк третьяго скончался, оставивъ государ
ство успокоеннымъ, администрац1ю значительно обновленною на 
правовой почвк и положивъ начало расцвкту военной мощи Росс1и.

3.

Черезъ мксяцъ послк смерти Михаила беодоровича скончалась и 
супруга его. Шестнадцатилктн1й царь остался сиротой на попече- 
Hin Морозова, «це умквшаго возвыситься до того, чтобы быть 
временщикомъ» при «гораздо тихомъ царк».

Первые три года государственное управлеше находилось въ 
рукахъ Морозова. Послкдн1й интересы личнаго характера ставилъ 
выше дклъ страны, и это было причиною, что въ этотъ перюдъ не 
замкчается стройности въ дкятельности государственной власти. 
Существующая законе положешя часто шли въ разркзъ одно дру
гому и давали поводы для произвола администращи въ неправыхъ 
судахъ.

Нуженъ былъ новый кодексъ, реформированный и примкнен- 
ный къ требовашямъ самой жизни. Земск1е, служилые и посадсше



ЛЮДИ, при участ1и всей боярской думы, составили «Уложеше» 
изъ 25 главъ и около тысячи статей, обнимающее собою вс4 от
делы жизни страны.

Это «Уложеше» прикрепило беглыхъ крестьянъ къ земле, по- 
садскихъ— къ посадамъ, дало земцамъ улучшешя въ суде съ выс- 
шимъ классомъ, льготы для иностранныхъ купцовъ были сокра
щены, духовныя лица стали подсудны монастырскому приказу 
наравне съ светскими людьми и пр. Уложен1е подчеркивало глав
ную идею: «чтобы Московскаго государства всякихъ чиновъ лю- 
демъ, отъ большаго и до меньшаго чину, судъ и расправа была во 
всякихъ делахъ всемъ р о вн а » . Земсшй соборъ (1648  г.), разрабо- 
тавшШ это уложен1е, по своей работе былъ самымъ продуктив- 
нымъ, жизненнымъ. Последующ1е соборы постепенно утратили 
свое значеше и государь, даже въ минуты матер1альной нужды, 
каковая была напр, въ 1662 г., отказался призывать «лучшихъ» 
людей къ соборной  деятельности, а обращался къ лицамъ, компе- 
тенщя которыхъ въ данныхъ вопросахъ была общеизвестна.

Истор1я указываетъ на патр1арха Никона, какъ на главнаго 
деятеля въ области паден1я въ глазахъ власти значен1я соборовъ; 
въ этомъ сыграло роль Уложеше 1648 г., которое патр1архъ 
открыто называлъ «проклятою» книгою.

Нельзя сказать, чтобы внутреннее настроен1е страны было 
уравновешеянымъ. Давъ однимъ слишкомъ много, Уложен1е оста
вило другихъ неудовлетворенными, и тогдашнее общество пред
сказывало: «ходить намъ по колено въ крови». Такъ и было. Н а
родъ поднялъ мятежъ въ Пскове, Новгороде, подстрекаемый «во
ровскими речами». Народъ приписывалъ свое бедственное поло
жеше боярамъ и въ 1662 г. поднялъ противъ нихъ бунтъ, кото
рый былъ усмиренъ военной силой.

дел у народнаго неудовольств1я въ значительной мере способ
ствовали злоупотреблешя тестя царя, Милославскаго, при чеканке 
медныхъ денегъ. Еще въ 1661 г. правительство вело борьбу съ 
подделывателями монетъ, и таковыхъ сидело въ тюрьмахъ до 400  
человекъ, а казнено до 7 .0 0 0  человекъ.

Это было прелюд1ей страшнаго. бунта Разина, который шелъ 
противъ боярства. Родившееся на Дону, въ казачестве, настроеше 
передалось въ проч1е уголки низшаго служилаго люда, а главное 
въ крестьянство. Въ 1670 г. Разинь двинулся по Волге. Подъ 
Симбирскомъ онъ потерпелъ неудачу и бежалъ на Донъ. Тамъ 
онъ былъ схваченъ, доставленъ въ Москву и казненъ.

1 0  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.
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Царствован1е Алексея Михаиловича дало целый рядъ законо- 
дательныхъ реформъ: о таможенныхъ пошлинахъ съ товаровъ, раз- 
бойныхъ делахъ и убшствахъ, Номоканонъ, содержащ1й въ себе 
постановлен1я Визант1йскихъ императоровъ и церкви въ церков- 
ныхъ делахъ и пр. Нужно сказать, что въ божественныхъ книгахъ, 
вернее въ переписке и переводе, допускались крупныя ошибки, 
ибо еще раньше: «... писцы пишутъ книги съ неправильныхъ пе- 
реводовъ, а написавъ— не правятъ».

Никонъ повелъ дело исправлен1я вернымъ путемъ; закреплять 
же эти исправлешя, темъ более обряды, онъ просилъ духовные 
соборы (даже восточные).

Но для сторонниковъ старины исправленЕя Никона были ере- 
тическимъ новшествомъ, результатомъ чего патр1архъ былъ уда- 
ленъ съ своего престола въ 1658 г. Конечно, стремлеше Никона 
сравнять себя съ положен1емъ Филарета, даже съ царской властью 
его,желан1е титуловаться «великимъ государемъ», его фактическое 
управлеше страною, напр, въ 1654 г. (царь былъ на войне), на
ложили уже решен1е на его судьбу, темъ более, что въ его обра- 
щен1и съ духовными лицами чувствовались недоступность и вы- 
coKOMepie. Польская война открыла глаза молодому царю. Онъ 
сталъ самостоятельнее, не такъ нуждался въ постороннемъ вл1я- 
н1и. Вотъ что такъ повл1яло на положеше Никона, оставившаго 
глубошй следъ— расколъ, и даже церковный мятежъ.

Неблагопр1ятно сложивш1яся внутренн1я событ1я не помешали 
правительству молодого царя приняться за разрешен1е другихъ 
жизненныхъ вопросовъ, связанныхъ съ государственною безопас
ностью. Нужно было ввести Р оссш  въ рядъ европейскихъ дер
жавъ, где ея значеше было утрачено. И внешн1я войны начались 
войною съ Польшей изъ-за Малороссш, которую угнетали поляки.

Вырастаетъ велик1й человекъ этого дЪла— Вогданъ Хмель- 
ницюй.

Государь самъ пошелъ въ походъ за новую область, присяг
нувшую ему, взялъ Смоленскъ, Вильно и назвался «великимъ кня
земъ литовскимъ». Шведы тоже вели войну съ Польшей. Но они 
для русскаго государя не были союзниками: въ нихъ онъ виделъ 
опасныхъ соседей, преграждавшихъ доступъ къ морю — давно 
PocciH устремлялась къ «воде»— и намеревавшихся завладеть 
Литвой.

Начинается война со Швещей (1656 г.), но не столь удачная, 
какъ съ Польшей, съ которой только что былъ заключенъ миръ.
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Пришлось войну прекратить (1661 г.) и подтвердить права 
шведовъ на обладан1е областями, которыя отошли къ нимъ 
раньше.

Богданъ Хмельницк1й, связывавш1й Maлopocciю съ нашимъ 
отечествомъ, умеръ, и начавшееся шатан1е въ настроен1и ея насе
лешя создало обострен1е отношен1й между Русью и Польшей. Въ 
результат!;— новая война, закончившаяся въ 1667 г. Андрусов- 
скимъ миромъ, по которому за Москвою остались Смоленскъ, Ск- 
верская земля и Малоросс!я лишь по лквую сторону Днкпра.

Политика правительства временъ Алекскя Михаиловича стре
милась расширить границы нашего отечества. Уже тогда созна
валась роль, которую должно оно играть въ концертк державъ 
Европы, и естественно, что позже мы начали постепенно овладк- 
вать и западною частью Малоросс1и.

Не былъ забытъ и востокъ. Гребенсше казаки находили под
держку, борясь съ Шемахой и торками. Велась борьба за Ураль- 
скимъ хребтомъ. Казаки разбили кучумуевъ, и былъ открыть до- 
ступъ въ восточную Сибирь. Иные изъ русскихъ заглянули къ 
Берингову проливу (Дежневъ), на Амуръ и Охотское море (Пояр- 
ковъ).

Царь былъ явный поборникъ просвктительнаго начала. Онъ 
сознавалъ все значен1е культурнаго движен1я своего народа и от- 
вктственности за его умственный застой.

Монашество въ то время, испытанное умственною борьбою съ 
католицизмомъ, шло во главк этого движен1я, и царь поручаетъ 
Симеону Полоцкому воспиташе своихъ дктей.

Появились образованные бояре Ртищевъ, Ордынъ-Наш;окинъ, 
Матвкевъ и др. Алекскю Михаиловичу они были нужными людьми 
и вскмъ имъ онъ находитъ дкятельную работу.

Мы равнялись на Европу и въ военной отрасли. Иностран- 
цамъ поручается приспособить къ иноземному строю служилыхъ, 
тяглыхъ и охочихъ людей; послкдн1е служили матер!аломъ для рей- 
тарскихъ, драгунскихъ, гусарскихъ и солдатскихъ полковъ.

При немъ Росс!я вступила въ дипломатическ!я cнoшeнiя со 
вскмъ западомъ. Въ 1656 г. былъ отправленъ Чемодановъ въ Ве- 
нещю изъ Архангельска; дклались посылки отдкльныхъ лицъ во 
Франщю, И спанш , Флоренщю и Римъ. Послк долгой замкнутой 
жизни, жизни неспокойной и бурной, Росс!я потянулась къ свкту. 
Она тянулась на западъ, какъ къ центру просвкщен!я, но шири
лась на востокъ— тамъ чуяла земельный просторъ, новое море.
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которое нужно было и на юг-Ь. И  по мФре того, какъ возстанавли- 
вался покой на Руси и росло ея величге, голосъ ея становится нее 
слышнее въ европейскомъ концерте.

Остается сказать про семейную сторону жизни Алексея Ми
хаиловича. Овдовевъ после брака съ Mapiefi Ильинишной Мило- 
славской, 22-го января 1671 г. онъ женился на Наталье Кирил
ловне Нарышкиной, «блестящей красавице, съ стройнымъ ста- 
номъ, возвышеннымъ челомъ и пр1ятною улыбкою на устахъ». 
Въ начале января 1676 г. царь заболелъ, а въ конце этого месяца 
скончался на 47 году, процарствовавъ 31 годъ.

На престолъ вступилъ 14-летшй Оеодоръ Алексеевичъ— боль
ной и слабый. Несмотря на недуги, онъ продолжалъ начатое 
дело введетя образован1я, культурное движеше. Онъ учредилъ 
славяно-греко-латинскую академ1ю, уничтожилъ местничество, 
выдвинувъ способныхъ и даровитыхъ людей. Обновлен1е военной 
силы онъ велъ съ особою любовью, доведя число полковъ инозем- 
наго строя до 60.

Въ 1682 г. онъ скончался. Дважды женатый (на Агафье Семе
новне Грушецкой и Мар1и Матвеевне Апраксиной), онъ не оста
вилъ детей.

Патр1архъ предлагалъ провозгласить царемъ живого, бы- 
страго развитого не по летамъ, 10-летняго Петра, минуя 
старшаго, больного и неспособнаго Хоанна. Такъ и было сначала 
сделано.

Но Милославск1е, своими происками, настояли на признан1и 
царемъ и Хоанна. За малолетствомъ обоихъ государей власть пе
решла къ ихъ сестре Софье, которая управляла страною 7 летъ, 
до 1689 г. Въ ней просыпается властолюб1е. Старш1й государь не 
былъ ей страшееъ по своей болезненности, но уехавшш съ ма
терью, Натальей Кирилловной, въ с. Преображенское Петръ пред- 
ставлялъ ея намерен1ю сделаться царицей серьезное препятствХе. 
Удаленный отъ делъ правленХя, Петръ всею душою отдается игре 
въ солдаты, образуетъ потешные полки, прародителей преображен- 
цевъ и семеновцевъ, останавливается на идее преобразовашя ихъ 
на иностранный манеръ и въ этокъ сталкивается съ иностранными 
офицерами, проживавшими въ Немецкой слободе. Они знакомятъ 
его съ научными предметами, и его пытливый, воспршмчивый умъ 
живо всасываетъ въ себя все содержимое его учителей. Онъ скоро 
превосходить ихъ.

Софья видела, какую опасность являлъ собою Петръ. ХПакло-



ВИТЫЙ уже намеревался остановить жизнь царственнаго младенца 
изъ угоды Софье, но предупрежденный Петръ переехалъ въ 
Троицк1й монастырь, куда прибыли его потешные, Сухаревы 
стрельцы и др. Расчеты Софьи не удались, и она должна была 
уступить Петру.

4.

Возврашаясь къ обострившимся отношешямъ между Петромъ и 
Софьею, нельзя обойти молчашемъ, что царь Петръ еще въ январе 
1688 г. участвовалъ въ заседан1и думы. Соцарствован1е 3 лицъ, 
конечно, не могло продолжаться, и сами подданные съ трудомъ 
обнимали службу «тремъ персонамъ». Въ 1689 г. былъ крестный 
ходъ. Петръ сказалъ Софье, чтобы она «въ ходъ не ходила». Та 
не послушалась. На это Петръ ответилъ отъездомъ изъ Москвы. 
Несоглас1е между Софьею и Петромъ росло и особенно резко 
обострилось въ вопросе о награж дети Голицына, Гордона и др., 
участвовавшихъ въ Крымскомъ походе. Дальше— Троицкая лавра, 
где спасался государь, и Новодевичш монастырь, куда приказано 
было Софье переехать.

Началомъ действительнаго царствовашя Петра надо считать 
12-е сентября; въ начале октября Петръ явился въ столицу. Въ 
частной жизни, въ заняйяхъ и развлечешяхъ молодой царь поль
зовался свободою, но правлен1е его фактически было ограничено. 
Даже въ вопросе выбора n axp iap xa  онъ не остался безъ вл1ян1я; 
какъ доводы противъ псковскаго митрополита Маркелла, тогдаш- 
няго кандидата, царю выставлялись: «зналъ варварсше языки; его 
борода не была достаточно велика и не соответствовала сану n a 
Tpiapxa; кучеръ его сиделъ обыкновенно на козлахъ, а не на ло
шади, какъ требуетъ обычай».

П ребы вате Петра въ Немецкой слободе и его ежедневное 
общен1е съ иностранцами имели громадное sHancHie для его раз- 
BHiia. Слобода эта служила образчикомъ западно-европейскихъ 
пр1емовъ общежитая и была для него переходнымъ пунктомъ въ 
поездке за границу. Пребываше въ ней Петра какъ бы оканчи- 
ваетъ пepioдъ древней исторш Poccin и начинается новое въ ея 
развитая.

Еще въ 1691 г. Петръ знакомится черезъ амстердамскаго 
бургомистра Ник. Витзена съ способами развитая торговыхъ сно- 
шен1й съ Китаемъ и Перс1ею.
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Архангельскъ (1 6 9 3 — 94 гг.), куда онъ предпринялъ путеше- 
CTBie, развернулъ передъ нимъ морскую картину. Здксь онъ по
знакомился съ морскимъ дкломъ, техникой мореплаватя и ко- 
раблестроен1я, лазалъ на мачты, осматривалъ корабли съ ино
странными товарами, заложилъ корабль, который заткмъ съ гру- 
зомъ изъ русскихъ товаровъ, былъ отправленъ въ западную Европу.

Съ 1690 г. Петръ начинаетъ маневры— рядъ военныхъ упра- 
жненш въ борьбк между стркльцами и поткшными. Дклались 
ручныя гранаты, горшки съ горючими веш;ествами. 2-го ш ня  
взрывомъ одного изъ такихъ горшковъ государю опалило все лицо 
и переранило стоявшихъ возлк него офицеровъ. Былъ раненъ и 
Гордонъ— руководитель маневровъ.

Петръ цкнилъ техническую образованность иностранцевъ.
Въ 1689 г. на Переяславскомъ озерк была заложена верфь, 

на которой простымъ плотяикомъ работалъ самъ царь. Онъ умклъ 
вдохнуть въ окружавшихъ его лицъ ркдкуюэнерг1ю, придавая сво
имъ «поткхамъ» серьезное значеше. То онъ работаетъ въ лабора- 
Topin и сейчасъ же слкдуетъ игра въ кегли, то занимается корабле- 
строен1емъ и тутъ же попойка, маскарады.

Онъ является, какъ говоритъ С. М. Соловьевъ, «вождемъ новой 
дружины, разорвавшей съ прежнимъ бытомъ, съ прежними отно
шешями».

Государственными дклами Петръ пока не занимается; ими 
управляютъ его дядя Левъ Нарышкинъ, кн.БорисъГолицынъпдр. 
Самъ же онъ былъ занять развииемъ вооруженной силы и наро- 
жден1емъ флота, и какъ слкдств1е созрклости этихъ двухъ элементовъ 
является его походъ наАзовъ. Мысль о войнк пришла ему въ голову 
подъ впечатлкшемъ бескдъ съ Дефортомъ и Гордономъ. Шли ири- 
готовлен1я. За границею думали, что военныя операщй будутъ въ 
Крыму— и туда стремилась РосМя. Въ то время, какъ бояринъ Бо
рись Петровичъ Шереметевъ долженъ былъ съ 120.000 войскомъ 
стариннаго московскаго устройства вмкстк съ малоросс1йскими 
казаками дкйствовать противъ турецкихъ укркплешй на Днкпрк, 
осада Азова была поручена войскамъ новаго устройства, числен
ностью въ 31 .000 , гдк былъ д царь; оно было подъ начальствомъ 
Головина, Лефорта и Гордона, причемъ приговоры совкта этихъ 3 
лицъ исполнялись только съ соглас1я «бомбардира Преображен- 
скаго полка, Петра Алекскева».

Соначальствован1е трехъ лицъ привело къ ряду внутреннихъ не- 
соглас1й, ссоръ; войско оказалось далеко не дисциплинированнымъ.

ТРИ столкття. 15
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Въ половине 1юля flOHCKie казаки овладели каланчами выше Азова. 
Это вызвало въ войскахъ восторженную радость. Но приступъ 
5-го августа окончился неудачею.

Петръ участвовалъ во всехъ делахъ, какъ рядовой воинъ. 
Здесь онъ потерялъ близкихъ людей: Воронина, Лукина, Троеку
рова— своего «друга». Нужно было отступить. Государь не палъ 
духомъ. Въ немъ вдругъ пробуждается изумительная деятельность. 
Соловьевъ замечаетъ, что съ азовской неудачи начинается цар- 
CTBOBanie Петра Великаго. Онъ, видя недостатокъ въ судахъ, при- 
зываетъ съ иностранныхъ судовъ голландскихъ и англХйскихъ 
плотниковъ и отправляетъ ихъ въ Воронежъ. 26 .000  человекъ всю 
зиму работали на воронежскихъ верфяхъ. Попутно шла работа 
въ Козлове, Добромъ, Сокольске. Г’енералиссимусомъ былъ на
значенъ Шеинъ; Лефорта решено назначить адмираломъ новаго 
флота.

Въ январе 1796 г. скончался царь Хоаннъ.
Въ мае начались операц1и, а бомбардировка крепости нача

лась 16-го 1юня. Петръ себя не жалелъ, и когда его сестра Н а
талья просила беречься, быть осторожнее, царь отвечалъ: *по 
письму твоему, я къ ядрамъ и пушкамъ близко не хожу, а они 
ко мне ходятъ. Прикажи имъ, чтобъ не ходили; однако, хотя и 
ходятъ, только по ся поры вежливо».

Взят1е крепости представляло неимоверныя трудности. П ри
были иностранные инженеры, начались приступы, постройки ва- 
ловъ, и Азовъ сдался. Начался пиръ.

Петръ сталъ отыскивать удобное место для постройки гавани.
30-го сентября войска торжественно входили въ Москву. Ле- 

фортъ ехалъ въ золотыхъ государевыхъ саняхъ въ шесть лошадей. 
За санями адмирала шелъ Петръ въ мундире морского капитана 
съ «протозаномъ» въ руке, въ нФмецкомь платье и шляпе.

Эта победа Петра была нужна Poccin. При огромности значе- 
н1я восточнаго вопроса въ то время, победа великаго царя должна 
была возвеличить Р оссш  въ Европе. Войною съ турками онъ 
твердою ногою сталъ на берегахъ Азовья и показалъ Руси, какъ 
настоятельно ей нуженъ флотъ.

Давно его тянуло на западъ. ‘ Онъ виделъ отсталость своей 
страны и, сознавая необходимость толчка въ культурномъ движе- 
Hin русскихъ, самъ сталъ во главе просветительнаго расцвета и 
отправился на западъ. HyTemecTBie 1697 г. подготовляетъ целый 
рядъ рефррмъ, создавшихъ новую Pocciю. «Оно составляетъ эпоху
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въ HCTopin не только Poccin, но и въ истории Англш и во всем1р- 
ной исторш», говорить Маколей.

Петръ пробылъ за границей года; изъ нихъ 9 месяцевъ 
онъ отдалъ работамъ на верфяхъ Голланд1и и Англги. Имелось въ 
виду пригласить на русскую службу опытныхъ мастеровъ для ко- 
раблестроен1я, капитановъ, матросовъ и т. п., купить пушки для 
новыхъ судовъ и предметы для постройки и оснастки кораблей.

Онъ ехалъ инкогнито. Но о поездке знали. Петръ посещаль 
музеи, лаборатор1и, мастерсшя, театры —  всячески знакомился 
съ работою мысли за границею. Опуская маршрутъ его путеше
ствия, нельзя не подчеркнуть, какое огромное впечатлен1е онъ 
произвелъ на иностранцевъ энерг1ею, воспр1имчивостью и пыл
костью ума.

Стрелецшй бунтъ побудилъЦаря прервать поездку заграницу 
и вернуться въ Росс1ю.

Западъ сталъ смотреть на Россш  иначе. Тамъ говорили: «по 
настояшее время pyccKie пребывали во тьме невежества, ныне же 

О ) царь Петръ введетъ въ Poccin искусства и науки и этимъ самымъ
J-Q сделается знаменитымъ государемъ» (диспутъ въ Торне 1698 г.).

Занимаясь изучен1емъ техники военнаго и морского дела, 
‘-г  знакомствомъ съ арсеналами, крепостями, онъ виделъ разницу
О  между приемами общежит1я тамъ и обычаями Московскаго госу

дарства.
За Царемъ потянулись за границу сотни русскихъ людей; и въ 

Pocciю выехало не мало иностранцевъ.
Прежде было запрошено отзываться одобрительно объ ино- 

земныхъ нравахъ; теперь было совсемъ другое. Народъ, правда, 
осуждалъ нововведен1я Петра, но скоро понялъ, что Царь остался 
темъ же русскимъ человекомъ, что поездка за границу обогатила 
его познан1ями, что теперь онъ взялъ бразды правлешя въ свои 
руки— началась новая страница истор1и Россш.

Онъ отправлялъ молодыхъ людей на западъ учиться архитек
туре, корабельному делу, медицине, «науке воинскихъ делъ», 
языкамъ, «бомбардирству»,— и p yccK ie  дворяне свыкались съ 
мыслью о необходимости учешя и образовашя. Петръ следилъ за 
учен1емъ русскихъ въ западной Европе п сильно каралъ нера- 
дивыхъ.

Но насаждеше «света» въ Россш шло и другимъ путемъ; при- 
глашешемъ иностранцевъ. Въ Англ1и было нанято 60 человекъ, 
изъ которыхъ Джонъ Перри, напримеръ, былъ спещалистъ по-



стройки доковъ, каналовъ; въ ПольшЬ Царь «приговорилъ» нкко
торыхъ нкмецкихъ офицеровъ вступить на русскую службу. 
Число иностранцевъ въ Poccin росло. Не было такого искусства, 
дкятельности, гдк бы не стояли иностранцы. Конечно, довк- 
pie Царя къ иностранцамъ не прошло безслкдно въ настрое- 
H iu  народной массы; руссше сознавались, что «много нкмцына съ 
умнке наукою, а наши остротою, по благодати Бож1ей, не хуже 
ихъ, а они ругаютъ насъ напрасно» (Посошковъ).

Начинается процессъ peфopмиpoвaнiя государства сейчасъ же 
послк во8враш;ен1я Царя въ Р оссш . Первый вопросъ, поднятый 
имъ,— о платьк. Еш,е Юр1й Крижаничъ говорилъ, что «строй вла- 
совъ, брады и платья мерзшй и непристойный, непригож1й къ 
храбрости», что въ одеждк онъ не видитъ признаковъ «ркзвости и 
свободы», а «рабскую неволю».

Нечего и говорить, что въ обновлен1и русскихъ съ этой стороны 
онъ былъ болке, чкмъ прямъ и энергиченъ. 25-го августа онъ 
прибыль въ Москву и сейчасъ же отправился въ Преображенское, 
а на другой день принималъ у себя людей высшаго класса.

Тутъ же, собственною рукою, онъ сначала остригъ генералис
симуса Ш ейна, потомъ кесаря Ромодановскаго и др. Такъ повто
рялось почти ежедневно. Среди весел1я царск1й шутъ хваталъ за 
бороду и обркзалъ. Была установлена особая бородовая пошлина. 
Та же участь постигла и кафтаны. Предписывалось «носить платья, 
венгерсше кафтаны, верхш е— длиною по подвязку, а исподн1е—  
короче верхнихъ, ткмъ же подоб1емъ». Съ ослушниковъ брали 
пошлину: съ пкшихъ— по 40 коп., съ конныхъ— по 2 руб. съ че
ловкка.

Бъ знакъ внутренняго переворота Петръ разграничилъ старое 
время отъ новаго и повелклъ (20-го декабря 1699 г.): по примкру 
вскхъ христ1анскихъ народовъ вести лктоисчислен1е не отъ сотво- 
решя M ipa, а отъ Рождества Христова, считая новый годъ не съ
1-го сентября, а съ 1-го января.

Бъ 1700 г. умеръ патр1архъ Адр1анъ и 16-го декабря того же 
года онъ приказалъ: патр1аршему приказу и разряду не бывать; 
дкла же о расколк и ересяхъ вкдать преосвященному Стефану, 
митрополиту рязанскому и муромскому, названному «Екзархомъ 
святкйшаго патр1аршаго престола, блюстителемъ и администра- 
торомъ». Бъ 1701 г. указано: «вкдать св. naTpiapxa домы, apxie- 
рейсшя и монастырсшя дкла боярину Ивану Александровичу Му
сину-Пушкину...».

1 8  ВОЕННЫЙ СВОРНИКЪ.
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Было известно, что тогдашнее духовенство не было располо
жено къ нововведеитямъ; патр1архъ Хоакимъ шелъ противъ пр1ема 
:иностранцевъ на русскую службу; патр1архъ Адртанъ писалъ 
сильныя послан1я противъ брадобрит1я и т. д. Значить, патр1арше- 

■ство стояло на пути его преобразован1й и всегда на стороне не- 
довольныхъ ими. Но такъ какъ Петръ зналъ, что въ его отсутств1и 
латр1архъ являлся первымъ лицомъ, то все это и побудило его 
■отменить патр^аршш санъ.

Народъ былъ недоволенъ законодательными, административ
ными нововведен1ями и особенно, когда новыя распоряжен1я Царя 
■вторглись и въ церковную область. Онъ ждалъ преобразован!?! 
другого характера, напримеръ, усилешя контроля надъ своевол1емъ 
и безправгемъ чиновнаго люда. Но Царь думалъ почти только о 

«флоте и apMin.
Стали о государе говорить скверно, нехорошо. Называли его 

тираномъ и предсказывали, что такъ какъ тираны до глубокой 
старости не доживаютъ — царствован1е Петра скоро кончится. Въ 
бунтахъ стрельцовъ, въ неудовольств1и народа Петръ виделъ себя 
правы мъ и проявлялъ обычную твердость и волю. Непорядки были 
,я въ инородцахъ— среди башкировъ.... Поднялись неурядицы на 
Д ону— бунтъ Булавина. .. Вотъ при какихъ услов1яхъ приходи
лось творить великому Государю дело обновлен1я страны.

Недовольные сначала возлагали надежды на царя Хоанна, 
а  после его смерти ждали спасен1я отъ царевича Алексея: 
говорили, что онъ ненавидитъ иностранцевъ и не согласенъ съ 
намерешями своего отца. Петръ мало занимался сыномъ, весь по- 
глош,енный живой работой. Насколько въ Государе росла любовь 
къ своей стране, насколько онъ понималъ обязанности государя, 
настолько его сынъ оставался чуждымъ любви къ отечеству. Отно- 
шешя ихъ стали холодными, натянутыми. ХХетръ решилъ отстра
нить его отъ престолонаслед1я и даже «поступить, какъ съ зло- 
деемъ», ибо были данныя предполагать объ его участ1и въ подстре
кательстве народа къ бунту. Позже это подтвердилось его пись- 
момъ къ шевскому митрополиту: «...чтобъ темъ привесть къ возму- 
щен1ю тамошн1й народъ». Скоро его не стало и «духъ Петра могъ 

-быть спокоенъ».

2»



Во время своего путешеств1я по западной Европе Царь по
стоянно былъ занять восточнымъ вопросомъ. На Азовъ онъ смо- 
трелъ, какъ на базисъ операщи въ незаконченной борьбе противъ 
Турвди. Нуженъ былъ флотъ, и возникла мысль о «кумпанствахъ»- 
для постройки кораблей. Образовалось 17 светскихъ и 18 духов- 
ныхъ «кумпанствъ», обязавшихся къ известному сроку соорудить 
известное количество судовъ. Петръ мечталъ соединить Волгу сь  
Дономъ; 350 .000  рабочихъ подъ руководствомъ полковника 
Бракеля должны были вести эти земляныя работы, но успе- 
хомъ оне не увенчались. Россчя должна была удержать за собою-. 
Азовъ. Успехи русскаго оруж1я дали мысль Валаххи и Молдав1и 
свергнуть турецкое владычество и отдаться подъ власть Poccin.

Миръ съ турками заключенъ не былъ. Оказалось, что интересы  
Poccin особенно расходились съ интересами Австрш.

Петръ желалъ заключить миръ, оставивъ за собою Азовъ. Онь 
послалъ въ Царьградъ черезъ море на судне, несмотря на то, что- 
со всехъ сторонъ говорили, что это плавание смерти подобно, 
Украинцева вести переговоры. Они продолжались не менее 8 ме
сяцевъ.

Петру миръ съ турками былъ нуженъ, дабы свести счеты со 
шведами. Въ 1700 г. 3-го шля былъ подписанъ мирный трактатъ: 
установлено 30-летнее перемир1е, причемъ pyccKie должны были 
раззорить форты на Днепре, Азовъ отошелъ къ Царю, а земли 
между Перекопомъ и М1усомъ, какъ между Запорожскою Сечыо 
и Очаковымъ, должны быть «впусте». Итакъ, одною ногою Царь 
твердо ступилъ на берега Азовскаго моря. На очереди стоялъ 
«БалтшскШ вопросъ».

Борьба между Pocciefi и Щвец1ей изъ-за Прибалт1йскаго края 
началась давно. Еще Грозный стремился овладеть Эстлянд1ей и 
Лифлянд1ей, Борись— занять Нарву, Алексей— осаждалъ Ригу.

Петръ сознавалъ необходимость владеть берегомъ Балт1йскаго- 
моря и открыто говорилъ объ этомъ въ Курлянд1и. Къ этой войне 
онъ подготовлялся долго, вооружаясь, ведя динломатическ1е пере
говоры съ Польшею, Оттоманскою Портою, получая сведен1я о  
численности гарнизоновъ въ различныхъ городахъ. [Про Нарву, 
напримеръ, Хилковъ писалъ: «солдатъ зело малое число, и те зело, 
худы».

Война была объявлена 21 го августа «за мног1я ихъ свейсшя 
неправды и нашимъ царскаго величества подданнымъ за учинен-

2 0  ВОЕННЫЙ СВ О РН И К Ъ .



яыя обиды, наипаче за самое главное безчест1е, учиненное нашимъ 
царскаго величества великимъ и полномочнымъ посламъ въ Римк 
въ прошломъ 1697 г., которое касалось самой нашей царскаго 
величества персоны» и т. д.

Нужно было овладкть Нарвою. Онъ лично руководить осадою 
города и укзжаетъ только для того, чтобы побудить остальные 
полки къ скоркйшему прибытш на войну. Удача осталась за Кар- 
ломъ и, подобно Азовскому походу, Царь сейчасъ же сталъ гото
виться ко второму столкновен1ю со шведами.

На нашей памяти живы самыя подробный описан1я сражешя 
у  Нотебурга (Ш лиссельбурга). 11-го октября 1711 г. Петръ изъ 
Карлсбада писалъ Екатеринк: «поздравляемъ симъ днемъ (взят1е 
Нотебурга)— началомъ нашего авантажа», а изъ Шлиссельбурга, 
11-го октября 1718 г.: «поздравляемъ вамъ симъ счастливымъ 

днемъ, въ которомъ русская нога въ вашихъ земляхъ еутъ взяла, 
i симъ ключемъ много замковъ отперто». Падаетъ Шеншанцъ—  
«морская пристань», самъ Царь нападаетъ 6-го мая (1703 г.) на 
■флотъ шведовъ, беретъ въ плкнъ 2 судна, и это дкло назы
ваетъ еще «никогда не бывшей виктор1ей». «Пристань» была 
крайне нужна Петру: расположенная въ устьк Невы, она предста
вляла собою вкрный оплотъ отъ нападен1я съ моря,— мостъ, на 
которомъ возможно было обмкниваться товаромъ съ иностранными 
державами. Этому мксту Царь удкляетъ особенное вниман1е. Среди 
болотъ и дремучаго лкса стали вырастать русскйя постройки, 
верфи, выросъ прадкдъ настоящаго Петербурга, защищенный 
сильными, по тому времени, укркплен1ями.

Шведы были уже въ Польшк. Гетманъ соскдней съ нею Мало- 
pocciH  обкщалъ Карлу XII возстан1е и общую поддержку въ по- 
ходк на Москву. Но расчеты Карла не оправдались. Бои при Лкс- 
ной и Полтавк ркшиди судьбу отечества уроками учителямъ 
Петра. Бокругъ русскаго Царя, его войска и народа зас1яла новая 
заря счастливой, мирной жизни, добытой усил1ями и любовью къ 
отечеству Царя Романова,... Но тучи сгустились на югк: турки 
объявили войну P o cc in . Славяне не поддержали Петра, кромк чер- 
ногорцевъ, и неудача заставила’Петра возвратить Азовъ туркамъ. 
Теперь отказаться отъ него было легко: другое море было подъ ру
кою, близко, съ огромнымъ берегомъ. Бырастаетъ Кронштадтъ, 
pyccK ie пробираются со своимъ флотомъ къ Стокгольму, и шведы 
начинаютъ переговоры о мирк.
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2 2  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

Современники съ большею точностью могутъ оцЬнить вкладъ- 
личнаго труда великаго государя изъ Дома Романовыхъ въ судьбу 
Poccin. Съ тЪхъ поръ, какъ былъ открыть доступъ къ морю, она 
стала iiMnepiefl, сильнейшей державой. Титулъ императора, при
нятый Петромъ по просьбе народа, почти совпалъ съ столе- 
т1емъ жизни новой динacтiи. Она дала Poccin великихъ людей,, 
вся жизнь которыхъ отдавалась на выводъ отставшей страны на  
новый путь культуры, силы и велич1я. K aKi e  тернистые пути она 
прошла: внутри бунтъ, извне идетъ вражья сила, вокругъ слы
шится Hey^OBOHbCTBie порядкомъ, темъ порядкомъ, который рвалъ. 
съ темнотою прошлаго и давалъ светъ будуш,ему.

северная война, заканчивавшая страницу столетняго суще- 
ствовашя Дома Романовыхъ, прекратила гегемон1ю Швец!и на севе
ро-востоке, подготовила п ад ете Польши и возвела Pocciro въ перво- 
классныя державы. Не даромъ венец1анск1й динломатъ заметилъ: 
«прежде Польша предписывала царю законы; теперь же царь 
распоряжается по своему усмотренш, пользуясь безусловнымъ. 
авторитетомъ».

Но этимъ планъ pacшиpeнiя Россш  у BcepocciMcKaro Импера
тора, великаго Петра не былъ закопченъ: Poccia стала посредни
цею мелсду западомъ и востокомъ и— на Кавказъ и nepciro онъ в  
устремилъ свои взоры.

Последовалъ походъ въ Пepciю и Русско-персидсшй договоръ 
1723 г.: въ вечное влaдeнie Россш были уступлены Дербентъ, 
Баку, провинщя Гилянь, Мазандеранъ и Астрабадъ. Открывался 
новый путь нашей торговле.

Крайне напряженно занимаясь вопросами внешней политики, 
царь Петръ не забывалъ и внутренияго n p e o 6 p a 30B aH ia— адиини- 
стращи, законодательства, судопроизводства и полищи. Онъ учре- 
ждаетъ правительствующ1й сенатъ, который долженъ быть «для 
управлешя въ отлучкахъ» Петра. Въ указе отъ 2-го марта 1711 г. 
было сказано: «и ежели оный Сенатъ не праведно что поступить 
въ начале партикулярномъ делФ, и кто про то уведаетъ, то одна- 
кожь да молчптъ до нашего возвращен1я,дабы темъ непомешать на- 
стоящихъ прочихъ делъ, и тогда да возвестятъ намъ...». Въ сенатЪ 
соединялся выcшiй судебный авторитетъ съ административнымь 
и законодательнымъ. Онъ заботился о co6npaHiH и приведенХи вь



надлежащее состоян1'е войска, снабжен1и его съестными припасами 
и амунищею, флоте, торговле и промышленности, собирахпи на- 
логовъ, постройке каналовъ и дорогъ, защите границъ и пр.

Въ конце 1717 г. было определено число коллегШ— 9. Цель—  
усилен1е и взаимодейств1е труда административныхъ органовъ.

Не забыта и хозяйственная сторона, ибо онъ самъ говорилъ: 
«деньги суть артер1я войны». Преобразован1е флота, apMin, вну
тренней политики требовало большихъ расходовъ. Но военная сто
рона стояла уже на такой высоте, что друпя державы отдавали 
полную дань значен1ю силъ и средствъ Росс1и. Нужно было изы
скивать новые источники доходовъ. Появляются должности «при- 
быльщиковъ», которые во всемъ стали искать прибыли, сообщая 
правительству о новыхъ источникахъ доходовъ. Петръ занимался 
не столько финансовымъ управлен1емъ, сколько решен1емъ вопро
совъ, связанныхъ съ развит1емъ народнаго богатства. Въ области, 
напримеръ, технолопи онъ былъ экспертомъ, и поэтому считалъ 
себя въ праве требовать отъ всякаго русскаго поступать въ этихъ 
случаяхъ именно такъ, какъ онъ рекомендуетъ. Петръ не разъ го
ворилъ, что «изъ всехъ делъ администрац1и торговля предста
вляетъ наиболее затрудненгй», но на ряду съ этимъ сами ино
странцы признавали, что Царь «относительно пользы торговли для 
Росс1и имелъ довольно верныя соображен1я».

Вырастаютъ правила по охранен1ю лесовъ, фабричной и завод
ской деятельности, торговли, промышленности;учреждаются цехи, 
закрепощаются крестьяне («заводсше» крестьяне), составляются 
планы прорыт1я несколькихъ каналовъ и пр.

Его ген1альный глазъ бросалъ свой пристальный взглядъ на 
все отделы государственнаго механизма, следя за работою всехъ 
его частей.

Не изменяя догматовъ церкви, онъ изменилъ духовную адми- 
нистращю, OTHOHienie государства къ церкви: отмена патр1арше- 
ства, учреждеше синода, составлен1е «Духовнаго Регламента», 
раскольничьи вопросы, разборъ столкновен1й синода съ сенатомъ—  
все дела энерг1и и светлаго ума Государя.

Лейбницъ считалъ Петра Йеликаго оруд1емъ Провнден1я для 
насаждешя цивилизащи среди «скиоовъ». Въ 1714 г., по случаю 
спуска корабля «Илья Пророкъ», Царь произнесъ речь. Памятны 
его слова, когда онъ говорилъ: «кому изъ васъ, братцы мои, хоть 
бы во сне снилось, летъ 30 тому назадъ, что мы съ вами здЬсь, 
у Балтайскаго моря, будемъ плотничать, и въ одежде немцевъ, въ
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завоеванной у нихъ же нашими трудами и мужествомъ странк, 
воздвигнемъ городъ, въ которомъ вы живете; что мы доживемъ до 
того, что увидимъ такихъ храбрыхъ и побкдоносныхъ солдатъ и 
матросовъ русской крови, такихъ сыновъ, побывавшихъ въ чу- 
жихъ странахъ и возвратившихся домой столь смышлеными; что 
увидимъ у насъ также множество иноземныхъ художниковъ и ре- 
месленниковъ, доживемъ до того, что меня и васъ станутъ такъ 
уважать чужестранные государи?» Дальше онъ говорилъ, что куль
тура родилась въ Грецш и пошла шириться по другимъ странамъ, 
но, по невкжеству нашихъ предковъ, дальше Польши не пошла. 
«Теперь очередь доходить до насъ, продолжалъ Петръ, если только 
вы поддержите меня въ моихъ важныхъ предпр1ят!яхъ..., Совктую 
вамъ помнить латинскую поговорку: «ога et labora» (молись и 
трудись) и твердо надкяться, что, можетъ быть, еще на нашемъ 
вкку вы пристыдите друпя образованныя страны и вознесете на 
высшую степень славу русскаго имени».

Неутомимымъ учителемъ и ученикомъ былъ велик1й Петръ. 
Учреждаетъ школы, академ1ю наукъ, ведетъ переговоры съ Лейбни- 
цомъ о распространенш въ PocciH пpocвkщeнiя, зоветъ руково
дителями иностранцевъ....Строить биржу,галерную гавань, Исаа- 
шевскш соборъ, въ 1711 г. заложенъ Зимнш дворецъ. Мкняется 
положен1е женщины, появляются общественныя ассамблеи— духъ 
Петра виталъ вездк. Его служен1е возрождающейся Poccin ста
новится еще ярче, когда вспомнишь слова И. Посошкова: «нашъ 
монархъ на гору аще и самъ-десятъ тянетъ, а подъ гору милл1оны 
тянуть, то какое дкло его споро будетъ?» Личной жизни у него не 
было. Онъ всего себя отдалъ Россш. Ей посвятплъ свои силы, за 
нее и принесъ себя въ жертву мучительной болкзни, отнявшей у 
новаго государства его душу.

Вотъ что дало Россш царствован1е одного изъ Государей Дома 
Романовыхъ, закончившаго собою первую треть жизни династ1и. 
Раздвинувъ границы страны, онъ изъ государства безъ политики, 
безъ моря, безъ дипломатш, среди не одной бури внутри P occin—  
дклаетъ м1ровую державу съ флотомъ, арм1ей, администрац1ей, 
юстищей и финансами. Poccia упирается въ два моря. На одномъ 
она сидитъ кркпко. Здксь красуется новая столица. Здксь виднкется 
новый флотъ, укркплен1я. Внутри идетъ умственное обновлен1е 
спавшей Руси. Велик1й Петръ Романовъ двинулъ громаду-Россш  
на славный путь. Онъ обнялъ ея MipoBoe значен1е и далъ ей новую 
жизнь....
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Императоръ Петръ II.

Императрица Анна 1оанновна.



Императоръ Петръ I Ведикш.

Императрица Екатерина I.



Императрица Еливавета Петровна.

Императоръ Петръ III .



Императрица Екатерина II  Великая-

Императоръ Павелъ I.



Г л а в а  в т о р а я .

5.

После крупнаго шага, сделаннаго Петромъ Великимъ въ д^ле 
обновления нашего отечества, наступаетъ какъ бы затишье. Про
царствовавшая всего два года супруга Петра, Екатерина I. скон
чалась въ 1727 г.,Императоръ Петръ I I —въ 1730 г.. Императрица 
Анна Тоанновна царствовала 10 лЬтъ и въ 1740 году воцарилась 
дочь Петра Великаго— Елизавета Петровна, правившая Гусью 
21 годъ.

Правлен1е немцевъ умерло. Въ молодой дщери преобразова
теля Госс1и проснулся образъ ея отца. Любовь къ делу, создан
ному Петромъ, нац1ональное чувство и воля народа, уставшаго отъ 
правлешя немцевъ, сделали Елизавету Императрицей.

Она окружаетъ себя русскими людьми. Кабинетъ былъ упразд- 
ненъ и, начиная съ сената, возстановлено все, что создалъ отецъ 
Императрицы, но что последующими преемниками отменялось. 
Просветительное начало, инищаторомъ коего былъ Петръ Вели- 
кш, нашло въ ней ярую сторонницу: она открываетъ учебныя за- 
веден1я до университета включительно. Народъ получилъ значи
тельное облегчен1е новою рекрутскою повинностью пятиполосной 
системы. Было учреждено 2 банка, внутренняя таможня, а мелоч
ные сборы были упразднены. Въ 1755 г. въ Москве вырастаетъ 
университетъ съ юридическимъ, медицинскимъ и философскимъ 
факультетами; въ 1757 г. въ Петербурге— академ1я художествъ; 
появляются гимназ1и, газеты («Московсшя Ведомости»), театръ.

Для насъ, военныхъ, войны, веденныя ею со Швец1ей и Фрид- 
рихомъ Великимъ, являются главнымъ предметомъ ея царствова- 
н1я. При ней Boccia идетъ на северъ и распространяетъ свое вла
дычество на часть Финлянд1и— до р. Кюмени, закрепивъ его ми- 
ромъ въ Або въ 1743 г. Гуссшя войска въ семилетней борьбе съ 
Фридрихомъ проявили верхъ искусства и непр1ятельская столица, 
Берлинъ, была уже въ нашихъ рукахъ. Но Императрицы не стало: 
въ 1.761 г., въ день Тождества Христова, она скончалась на 
53 году своей жизни.
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Незамктно проходить царствоваше Петра III (1761 — 1762) 
и на престолъ вступаетъ Екатерина АлексЬевна. Обстоятельства, 
при которыхъ она стала во главк всей Poccin, были весьма тя
желый. Финансы были истондены. ,Арм1я три мксяца не получала 
жалованья. Торговля пала, системы въ государственномъ хозяй- 
ствк не было. Военное вкдомство было, какъ говорила она сама, 
«погружена въ долги; морское едва держалось, находясь въ край- 
немъ пренебрежен1и. Духовенство было недовольно отнят1емъ у 
него земель. Правосуд1е продавалось съ торгу, и законами руко
водились только въ ткхъ случаяхъ, когда они благопр1ятствовали 
лицу сильному» и т. д.

Послк воцарен1я Екатерины замкчается кипучая дкятельность 
въ государственномъ организмк и Императрица лично участвуетъ 
въ ркшеши всевозможныхъ вопросовъ.

На пятый день по восшеств1и на престолъ, она присутствовала 
въ сенатк, который имклъ на обсужденш финансовую дкятель
ность— недостатокъ въ деньгахъ. Тутъ же Императрица сказала, 
что употребить на государственный нужды собственныя комнатныя 
деньги, что, «принадлежа сама государству, она считаетъ и все 
принадлежащее ей собственностью государства, и на будущее 
время не будетъ никакого различ1я между интересомъ государ- 
ственнымъ и ея собственнымъ».

Чувствуются силы недюжиенаго человкка. Жертвовать лич
ными интересами могутъ только люди ркдкой воли, отдавш1е всего 
себя общему дклу.

Для понижен1я цкнъ на хлкбъ въ столицк государыня воспре
тила на время вывозъ хлкба за границу и черезъ 2 мксяца эта мкра 
отразилась въ сторону удешевлен1я вскхъ припасовъ.

Екатерина работала безпрестанно, поражая вскхъ своею не
утомимостью. До 1-го сентября— дня отъкзда на коронащю въ 
Москву она участвовала въ пятнадцати заскдан1яхъ сената. Были 
урегулированы мкры къ матер1альному благосостоян1ю народа; 
понижены цкны на соль, отмкнены нккоторыя монополш и при- 
вилег1и, торговля была освобождена отъ разныхъ стксните.льныхъ 
услов1й и т. д.

Императрица вставала въ 5 ч. утра и сейчасъ же принималась 
за дкла. Минихъ говоритъ, что иногда она занималась по 15 ч. 
въ день.

Идутъ мятежи, заговоры, пишутся манифесты съ ркзкими вы- 
ражен1ями противъ Императрицы, съ цклью возвести на престолъ 
1оанна Антоновича.
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Появляются самозванцы....
Екатерина выдержала натиски на императорскую власть и 

осталась победительницею среди страшнаго угара Пугачевщины, 
Лжеелизаветы и ряда Лжепетровъ.
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По воцареши на престолъ, Екатерина утверждала, что Рос- 
с1я, въ продолжен1е несколькихъ летъ, нуждается въ мире. Даже 
раньше этого, при Елизавете, въ ея запискахъ можно найти так1я 
разсужден1я: «.... Миръ необходимъ этой обширной импер1и; мы 
нуждаемся въ населеши, а не въ опустошен1яхъ.... Миръ намъ 
доставить более уважен1я, чемъ случайности войны, всегда разо
рительной».

Но терять весь и вл1ян1е въ Европе Императрица не желала. 
Быть зависимою въ вопросахъ внешней политики отъ Австр1и и 
IIpycciH она не могла: ея желан1е было— действовать самостоя
тельно. И этимъ она заставила друпя державы считаться съ Рос- 
cieю. Будучи сторонницею мира, Екатерина проявляла въ то же 
время всю полноту власти въ сознанхи вeличiя и могущества страны 
въ области политики. Она превращаетъ безъ войны Kypляндiю и 
Польшу въ зависимыя отъ Poccin государства. Но и вооруженное 
столкновен1е ее не страшить: расширяя власть Poccia въ ущербъ 
Турвди, она вызываетъ войну. Правлеше Бирона'въ Kypляндiи могло 
считаться какъ ступень соединешя ея съ Pocciero, а письмо Ека
терины Панину: «Поздравляю васъ съ королемъ (Понятовскимъ), 
которагомы делали»— даетъ полную картину подготовки раздела 
Польши: выборъ короля былъ сделанъ Росс1ею. Онъ имелъ самые 
малые шансы на престолъ и теперь былъ связанъ съ политикою 
Екатерины, которая предвидела окончательное превращеше 
Польши въ одну изъ провинщй Poccin.

Наши дeйcтвiя въ Польше отразились на отношен1яхъ съ Тур- 
щей, которая стала на ея защиту и потребовала yдaлeнiя рус
скихъ войскъ отъ турецкихъ границъ, очищешя Пoдoлiи и, нако
нецъ, всей Польши.

Екатерина деятельно готовйлась къ войне; особенно занята 
она была подготовкой флота. Она писала Чернышеву: «Я такъ 
расщекотала нашихъ морскихъ по ихъ ремеслу, что они огневые 
стали....» А несколько позже: «У меня въ отменномъ попеченш 
ныне флотъ, и я истинно его такъ употреблю, если Богъ велитъ, 
какъ онъ еще не былъ....»
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Учреждается государственный советъ, который долженъ былъ 
заняться приготовлен1ями къ открытш военныхъ действШ: сбо- 
ромъ запасовъ, денегъ, войскъ. Екатерина составляетъ вопросные 
пункты при обсуждеши плана военныхъ действ1й, вникаетъ 
въ суть финансовой операции, отправки флота въ Средиземное 
море и пр.

Въ январе 1769 г. въ пределы Poccin вторглись татары; 
они увели въ пленъ несколько тысячъ человекъ и взяли богатую 
добычу. Это былъ последн1й вздохъ татаръ: необходимость уни- 
чтожен1я ихъ самостоятельности и пр1обретен1я этимъ путемъ бе
рега Чернаго моря теперь вошла въ очередь вопросовъ, подлежав- 
шихъ разрешешю правительства Екатерины. Цель эта была до
стигнута черезъ два десятилеПя.

Следуютъ победы въ ш н е  и въiюлe 1770 г.; Орловъ у Xioca 
одерживаетъ блестящую «викторш» надъ турецкимъ флотомъ, 
черезъ два дня онъ сжигаетъ весь турецшй флотъ въ Чесменской 
бухте. Даже велик1й Петръ не имелъ такихъ морскихъ победъ. Что 
государыня памятовала о немъ, доказываетъ ея письмо Румян
цеву: «Мы 14-го сего месяца (сентября) Богу приносимъ благо- 
дарен1е, а на другой день была соборная панихида Петру Вели
кому, основателю флота и первому виновнику сей новой для Рос
сш славы. М ы плодомъ его трудовъ пользуем ся...».

Сейчасъ же после Чесменской битвы, русскимъ удалось на
нести туркамъ страшные удары и сухопутной арм1ей. Румянцевъ 
напалъ сначала на крымскихъ татаръ, позже на турокъ. 17 тысячъ 
русскихъ разбили 150 тысячъ враговъ.

Мы заняли Крымъ; Румянцевъ двинулся на Константино
поль.

Въ 1774 г. былъ заключенъ миръ. Кинбурнъ на Черномъ море, 
область отъ устья Днепра до устья Буга, Керчь-Еникале и 41  ̂
мил. рублей и свободное плаван1е— вотъ что дала Россш эта война. 
Крымъ и Кубанская область стали не зависимымы отъ турокъ.* З н а 
читъ, югъ нашего отечества могъ жить спокойно: теперь татары 
не могли, безъ поддержки турокъ, делать набеги на руссшя 
земли.

9-го апреля 1783 г. Крымъ былъ занять нашими войсками и 
присоединенъ къ Россш, какъ и Кубанская область, где жили ку- 
бансше татары.

Если Петръ Велик1й твердою ногою сталъ на берегу Балтай- 
скаго моря, Екатерина, занявъ широкую степную полосу для земле-
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дкльческаго труда, открыла ворота Poccin въ южное море. При 
ней наше отечество разрослось «отъ моря и до моря»... Правда, 
турки были недовольны политикою Екатерины въ Крыму; нача
лась новая война съними и, при вскхъ стихшныхъ неудачахъ для 
флота, побкдами Суворова при Фокшанахъ, Рымникк, Очаковк, 
Измаилк Екатерина не только утвердилась въ Крыму, но за нами 
остался и Очаковъ. Все скверное побережье Чернаго моря оказа
лось въ рукахъ России.

Ни сгустивш1яся тучи на горизонтк со Швец1ей, которая улу
чила для себя моментъ предъявить счетъ къ завоеваннымъ нами 
областямъ, ни польсюя притязан1я на отказъ выполнить договоръ, 
ранке заключенный, не поколебали твердости воли Императрицы. 
Швец1я не получила и пяди земли. А въ Польшк былъ произве- 
денъ раздклъ. Росс1я сначала получила Бклоруссш, по второму 
раздклу —  Волынскую, Подольскую и Минскую области, а по 
третьему— Литву и Курлянд1ю. Итакъ, какъ самостоятельное госу
дарство, Польша перестала существовать, а на ея счетъ Росс1я 
расширилась на западъ.

Въ концк царствован1я Екатерины мы вели войну и съ Пер- 
с1ей, защищая Груз1ю отъ нападен1я хана Астрабадскаго. Вале- 
р1анъ Зубовъ успкшно велъ операщй на западномъ берегу Кас- 
п1йскаго моря: были заняты Дербентъ и Баку.

Въ области внутреннихъ saKOHonpiaTii Императрица сдклала 
не меньше, чкмъ во внкшней политикк. Появляется большая ко- 
Miiccia и «Наказъ».Въ главной части, въ 20 главахъ, заключаются 
размышлен1я о Poccin, о монархической власти, о законахъ, на- 
казан1яхъ, народномъ хозяйствк, BOcnnTaHin, наслкдственномъ 
правк, судк и расправк, населен1и и кодификащи. Дальше— о по- 
лищи, расходахъ и доходахъ, государственномъ управленш и пр.

Еще въ бытность великой княгиней Екатерина слкдила заж сн - 
скимъ образован1емъ. По проекту Бецкаго она, будучи Императри
цей, ркшдла (1763 г.) учредить воспитательный домъ въ Москвк, че
резъ 10 лктъ— въ Петербургк. Она̂  мечтала объ открытш универ- 
ситетовъ (напримкръ,въ Екатеринославк), но эти проекты небыли 
осуществлены и вмксто нихъ послкдовало открыт1е артилер1й- 
скаго, инженернаго, коммерческаго, горнаго, главныхъ народныхъ 
и укздныхъ училищъ, академ1и художествъ; въ 1783 г. состоялось 
учрежден1е «Росс1йской Академ1и». Изъ за границы приглашались
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ученые и спещалисты въ школьномъ д^ле— математикъ Эйлеръ, 
преподаватель морского права въ кадетскомъ корпусе Бэмеръидр. 
Къ концу царствован1я была учреждена публичная библ1отека, а 
въ 1763 г.— медицинская коллег1я,что составляетъ эпоху въ исто- 
pin медицины, съ председателемъ ея бар. Черкасовымъ; сама пер
вая, она отдаетъ себя въ руки тогдашнихъ хирурговъ для опера- 
щи: это произвело огромное впечатлеше на общество и, на приветъ 
съ благополучнымъ ея исходомъ большой комиссш, она отвечала; 
«Мой предметъ былъ спасти отъ смерти многочисленныхъ моихъ 
вЬрноподданныхъ, кои, не знавъ пользы сего способа (прививка 
оспы), онаго страшася, оставались въ опасности. Я симъ испол
нила часть долга звашя моего, ибо, по слову евангельскому, доб
рый пастырь полагаетъ душу своя за овцы».

Тысячи лицъ, вследъ за Императрицею, подвергли себя опера- 
щи оспопрививашя. Насколько это интересовало общество видно 
изъ письма Екатерины отъ 17-го ноября 1768 г. Чернышеву: 
«Ныне у насъ два разговора только; первый о войне, а второй о 
прививанш... месяца съ три назадъ никто о семь слышать не хо- 
телъ, а ныне на cie смотрятъ какъ на спасеше».

Бъ 1771 г. въ Москве появляется чума, унесшая более 100.000  
человекъ. Екатерина и здесь является матерью народу и делаетъ  
рядъ мЬръ для ослаблен1я распространешя эпидем1и.

Она пережила французскую револющю, но не дожила до дик
татуры Наполеона. Бл1ян1е западнаго переворота вызвало у насъ 
проявлеше либерализма и Радищевъ, Новиковъ и др. несутъ тя
желую кару...

Сторонница просветительнаго начала въ Poccin, она поддер
живала переписку со многими писателями того времени (Боль- 
теромъ), живо интересуясь вопросами и чисто образовательнаго ха
рактера. У нея на все было время. Сделать политику Дома Рома
новыхъ— мipoвoю политикою, выдвинуть на главный фонъ людей 
крупныхъ делъ, отказаться отъ самой себя въ пользу Poccin, въ 
пользу ея народа —вотъ что делаетъ великую Императрицу свет
лою правительницею ея эпохи. Она умела, подобно Петру, «мЬ- 
шать дело съ бездельемъ, соединить трудъ съ забавою и веселость 
съ ответственностью пpизвaнiя».Eщe при жизни она сочинила для 
себя надгробную надпись: «Здесь лежитъ Екатерина Бторая, ро
дившаяся въ Ш.тетине 21-го апреля 1729 г. Она прибыла въ Р ос- 
с1ю въ 1744 году, чтобы выдти замужъ за Петра Ш .... Бъ теч ете  
18 летъ скуки и уединен1я она поневоле прочла много книгъ.



Вступивъ на Росс1йск1й престолъ она желала добра и старалась 
доставить своимъ подданнымъ счаст1е,свободу и собственность...».

Въ 1796 г. она скончалась и на престолъ вступилъ ПавелъПе- 
тровичъ.

6.

Насажден1е просвещен1я является характерной чертой деятель
ности державныхъ повелителей Poccin изъ Дома Романовыхъ, и въ 
этомъ отношенш Императоръ Павелъ, открывая Павловскш сирот- 
скшинститутъ (Павловское военное училише), 2 духовный академ1и, 
женсше институты и пр., продолжалъ дело, начатое первымъ Ц а
ремъ. Акты: «Учреждеше объ Императорской Фамилш», устана- 
вливаюш^е отношен1е между ея членами, титулы и доходы, и «За- 
конъ о престолонаслед1и»— меропр1ят1я, которыя имъ были вве
дены по вступлен1и на престолъ.

Императоръ Павелъ былъ сторонникомъмирной политики своего 
правительства. Но республиканское движенге французовъ, под- 
стрекавшихъ Польшу къ независимости, заставило его перебро
сить арм1ю съ Суворовымъ въ северную Итал1ю (а флотъ къ 1они- 
ческимъ островамъ), где за русскимъ оруж1емъ остается прежняя 
слава непобедимости; позже она совершаетъ тpyднeйшiй переходъ 
черезъ Альпы... Обстоятельства изменились, былъ заключенъ миръ 
съ Франщей и Императоръ Павелъ сталъ готовиться къ походу въ 
И ндш , где господствовала Англ1я.

11-го марта 1801 г. Императоръ скончался и на престолъ всту
пилъ старш1й его сынъ Александръ. Добрый, отзывчивый, мягшй 
и увлекающшся по характеру, онъ занялъ тронъ съ искреннимъ 
желашемъ дать народу спокойную жизнь, обновленную, рефор
мированную при ясномъ политическомъ небосклоне. Вышло иначе: 
большую половину своего царствован1я Александръ I принужденъ 
былъ вести дела внешней политики при обнаженномъ оружш. 
Однако, за его царствован1е были учреждены вместо коллег1и ми
нистерства; государственный советъ былъ сделанъ высшимъ за- 
коносовешательнымъ учрежденщмъ для разсмотрен1язаконовъ,по- 
ступаюшихъ на утверждеше Государя, распределять доходы и рас
ходы страны, ревизовать отчеты ыинистерствъ. Онъ былъ разде- 
ленъ на 4 департамента съ государственною канцеляргею, пер
вымъ секретаремъ которой былъ главный сподвижникъ Импера
тора въ делахъ реформъ— Сперансшй.
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Создается новый классъ крестьянъ— свободныхг хлгъбопаш- 
цевъ, освобожденныхъ помещиками съ земельными надклами—  
предвкстникъ освобожден1я крестьянъ отъ кркпостной зависи
мости.

Императоръ Александръ двигалъ и дкло образован1я своихъ 
подданныхъ. Вмкстк съ учрежден1емъ министерства народнаго про- 
свкщен1я, открываются медико-хирургическая академ1я, гпмназ1и, 
укздныя и приходск1я школы, лицеи, институты; при этомъ госу- 
дарк появляется цклый рядъ поэтовъ, баснописцевъ, историковъ.

Во внкшней политикк происходитъ перемкна: нейтралитетъ 
Poccin окончился вооруженной борьбой съ Наполеономъ, сдклав- 
шимся фактическимъ повелителемъ Европы; для него перестали 
существовать международные обычаи и права.

Въ 1805 г. руссюй Императоръ ркшилъ вступить въ союзъ съ 
ABCTpiefl, I lp y cc ie fi и Англ1ею и самъ приннмаетъ учасИе въ воен
ныхъ дкйств1яхъ за границею. Первая удача смкнилась неудачею 
подъ Аустерлицемъ, и Австр1я отпала отъ союза, заключивъ съ 
Наполеономъ невыгодный для себя миръ. Въ ] 807 г. въ битвк 
подъ Фридландомъ неудача повторилась.

Наполеонъ видклъ въ Россш опаснаго врага. Несмотря на ея 
неуспкхи въ военныхъ дкйств1яхъ, онъ въ 1807 г. въ Тильзитк 
предложилъ миръ, по которому къ намъ отошла Вклостокская 
область.

Миролюбивому государю, для котораго война была ужасна по 
своимъ жертвамъ, все же пришлось продолжать свое царствован1е 
не при мирныхъ услов1яхъ. Почти одновременно Росс1я начала войну 
на скверк со Швец1ей, а на югк съ Турщей. Вся Финлянд1я была въ 
рукахъ русскихъ. Ваграт1онъ занимаетъ Аландсюе острова, Вар- 
клай по льду Вотническаго залива доходитъ до самой Швещи и 
преемникъ Густава IV, отказавшагося отъ престола,— Карлъ III 
заключаетъ миръ въ Або, по которому вся Финлянд1я до р. Торнео 
и Аландск1е острова остались за Росс1ей.

Императоръ Александръ присоединилъ къ Финлянд1и Выборг
скую губерн1ю и образовалъ Великое Княжество съ самоуправле- 
н1емъ, но на нераздкльныхъ съ Импер1ей началахъ.

На югк шла война съ перемкннымъ счастьемъ и лишь въ 
1812 г., когда Кутузовъ одержалъ блестящую побкду при Сло- 
бодзек, турки заключили миръ въ Вухарестк, по которому къ Р о с
сш отошла Бессараб1я.

Такъ шло расширен1е нашего отечества подъ скипетромъ од-
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Императоръ Александръ I.

Императоръ Николай I.



ного изъ государей Дома Романовыхъ. Теперь мы твердо стояли 
на двухъ моряхъ,расширивъ свою границу на западе. Росс1я росла. 
Вместе съ движешемъ культуры, боевой цензъ русской армш, подъ 
главенствомъ Императоровъ династш Романовыхъ, быстро повы
шается и достигаетъ своего апогея въ последуюшхе годы войнъ съ 
французами.

Отечественная война только что пережила столетнюю дав
ность. Истор1я этой войны была освещена настолько подробно и 
въ столь яркихъ краскахъ, что несколько строкъ, по необходимо
сти уделяемыхъ ей здесь, едва ли въ состояши наложить новый 
светлый штрихъ на ея обрисовку. Это было испытан1е арм1и, госу
дарства, и его они выдержали блестяще. Это было испытан1е па- 
трштизму русскихъ людей. И на манифестъ Царя 6-го шля: «... да 
встретить непр1ятель въ каждомъ дворянине Пожарскаго, въ каж
домъ духовномъ Палицына, въ каждомъ гражданине Минина. Сое
динитесь все: со крестомъ въ сердце и съ оруж1емъ въ рукахъ ни- 
кашясилы человечесшя васъ не одолеютъ», ответомъ на двухве
ковое прошлое вступлешя на престолъ перваго Романова, о кото
ромъ напомнилъ Александръ I, былъ величавый взрывъ народнаго 
патр1отизма. Росс1я дала на войну сто милл1оновъ рублей и выста
вила 32 0 .0 0 0  ратниковъ добровольцевъ!...

Повторяю, я не касаюсь сути войны съ именами Кутузова, 
Барклая, Багратюна, Платова, Краснова, Давыдова, Сеславина, 
Витгенштейна, Чичагова и др., я опускаю победоносное шеств1е 
русской арм1и во главе со своимъ Императоромъ вплоть до Парижа 
и лишь останавливаюсь на значен1и царствовашя этого великаго 
Царя: только сила его войскъ и твердость воли самого Государя 
сломили Наполеона, метившаго въ повелители всего Mipa. Его 
слова: «не положу оруж1я доколе ни единаго непр1ятельскаго 
воина не останется въ царстве моемъ»— вошли въ истор1ю, какъ 
отраженХе полнаго единства настроен1я съ народомъ. Онъ расши- 
рнлъ обладан1е Балт1йскимъ и Чернымъ морями, присоединилъ 
герцогство Варшавское, получившее назван1е Царства Польскаго, 
съ особымъ устройствомъ.

Вотъ чемъ завершилась двухве1;овая жизнь Дома Романовыхъ.
Кто могъ предсказать двести летъ назадъ, что замкнутое, без- 

флотное царство Московское станетъ сильнейшею импер1ею въ 
Mipe, обладательницею береговъ на двухъ моряхъ, державою съ 
крепкою apмieю, покрывшею себя победными лаврами, н съ силь- 
нымъ флотомъ? Внутреншя реформы на пути культурныхъ преобра-
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зовашй и кркпостной вопросъ— шли въ очереди государственныхъ 
перестроешй, замедленные въ окончательномъ разркшен1и осложне- 
шями во внкшней политикк.

Г л а в а  т р е т ь я .

7.̂

Въ 1825 г. на престолъ вступилъ Императоръ Николай Пав- 
ловичъ. Его царствовашемъ, округляя даты по эпохамъ, нача
лось третье столкт1е Дома Романовыхъ. Тяжелые были тогда дни. 
Мятежное настроен1е старашями кучки людей, которымъ царская 
власть была не въ угоду, закралось не только въ среду декабри- 
стовъ, но и въ нккоторыя части войскъ. Народъ, только что при- 
сягнувш1й Константину Павловичу, призывался на присягу Импе
ратору Николаю— естественно, что сами обстоятельства склады
вались не въ сторону спокойств1я и порядка.

На Сенатской площади была пролита кровь. Сраженный пу
лею падаетъ Милорадовичъ. Начала дкйствовать артилер1я...

На молодого Императора эти собыПя произвели потрясающее 
впечатлкше. «Душа моя глубоко опечалена», говорилъ онъ.

Требовалась необычайная твердость воли, чтобы не растеряться 
въ эту критическую минуту. Обстановка могла вызвать слишкомъ 
спкшное, нервное ркшен1е Государя. Но онъ проявилъ себя чело
вккомъ сильнымъ, волевымъ. Бунтъ былъ потушенъ.

Стало тихо.... Началась государственная работа. Императоръ 
Николай Павловичъ видклъ, что безсистемность издаваемыхъзако- 
новъ со временъ Алекскя Михаиловича вносила въ жизнь не мало 
отрицательнаго вл1яшя, и съ первыхъ же шаговъ своего царство- 
ван1я беретъ въ свое непосредственное вкдкн1е издан1е полнаго 
собран1я законовъ. Кипучая дкятельность Сперанскаго завершила 
эту работу въ 1830 г., и онъ представилъ Государю 45 томовъ 
«Полнаго Собран1я Законовъ Росс1йской Импер1и» съ 30 тыся
чами законовъ, а черезъ три года появилось 15 томовъ «Свода За
коновъ РоссШской Имперхи», дкйствующаго и по cie время. Въ 
1845 г. было издано «Уложеше о наказашяхъ уголовныхъ и испра
вите льныхъ».

Такимъ образомъ, для народа стали ясны требован1я правитель
ства во вскхъ областяхъ его жизни.

Въ финансовой сферк при Императорк Николак I была упо
рядочена денежная система. Екатерининсюя ассигнацш наводнили
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Pocciro подъ давлен1емъ нужды. Ко времени Отечественной войны 
журсъ бумажнаго рубля упалъ до 23 коп. Гр. Канкринъ метал
лическими монетами вытеснилъ изъ обращен1я ассигнацШ, заме- 
'ливъ ихъ кредитными рублями. Серебряный рубль—монетная еди- 
!яица— былъ определенъ въ 4  золотника 21 долю чистаго серебра.

Свободный разм^нъ— рубль за рубль— былъ обезпеченъ.
Повышается пошлина на товары, привозимые изъ-за границы, 

■устанавливается акцизный сборъ съ табаку.
Проводятся железныя дороги— Царскосельская и Николаев

ск ая .
Вводится пенс1я для чиновниковъ, прослужившихъ 35 л^тъ.
Крестьянский бытъ былъ облегченъ уменьшен1емъ правъ noM i-  

'щиковъ и разр'Ьше1пемъ крестьянамъ иметь недвижимую собствен
ность. Государь виделъ насколько сложно освобожден1е крестьянъ 
■отъ крепостной зависимости и, подготовляя его, говорилъ; «Я дол
женъ передать это дело сыну съ возможнымъ облегчешемъ»...

' д ел о  просвещен1я при немъ сделало видный шагъ впередъ. 
/Основана военная академ1я, открыты кадетсше корпуса и друпя 
1высш1я и средн1я учебныя заведен1я.

Съ 1826 г. начинается усиленная деятельность въ области 
дипломат1и. Безконечные переговоры Hepcin о границахъ съ Гос- 

-с1ей окончились вторжен1емъ персовъ въ этомъ году въ Груззю. 
Генералъ Паскевичъ разбилъ ихъ при Елисаветполе и перешелъ 
.границу..

По заключенному въ 1828 г. миру ханства Эриванское и На
хичеванское были присоединены къ Госсш, и персы обязались 
уплатить 20 милл1оновъ рублей.

Начинается война съ Турщей. Христ1анск1е народы, угнетае- 
•мые мусульманами-турками, смотрели на Госс1ю, какъ на свою 
единоверную спасительницу и защитницу отъ жестокостей «не- 
верныхъ». Мирныя представлешя русскаго правительства о смяг- 
чен!и отношен1й къ христаанамъ не имели желательныхъ послед- 
СТВ1Й. Если къ этому присоединить вопросы о моряхъ— Касп1й- 
скомъ и Черномъ, берега коихъ представляли Госс1и так1я вы
годы, которыя сами по себе мОгли служить поводомъ къ обостре- 
н1ю отношен1й съ Турщей, станутъ ясными причины нашихъ 
войнъ съ нею, начиная съ Петра Великаго и кончая последней 
Русско-турецкой войной.

При Императоре Николае Павловиче Госс1я вела войну съ 
гурками изъ-за Грещи, где зверства ихъ не поддавались никакому
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OHHcaHiro. Витгенштейнъ и гр. Дибичъ на европейскомъ театрк, а  
гр. Паскевичъ на аз1атскомъ, заставили Туршю заключить миръ 
въ Адр1анопол'Ь (1829  г;). Острова въ устьяхъ Дуная, восточный 
берегъ Чернаго моря отъ устья р. Кубани до гавани св. Николая^ 
свободный проходъ торговыхъ судовъ черезъ Дарданеллы и Вос- 
форъ, турецюя кркпости Ахалцыхъ, Анапа, П оти—вотъ трофеи 
этой войны, если не считать, что турки согласились на внутрен
нюю самостоятельность Серб1и, Baлaxiи и Молдав1и и независи
мость Грещи, обращенной въ королевство.

Укркпившись на скверк, Poccia постепенно идетъ берегомъ- 
южнаго моря. Съ ткхъ поръ, какъ династ1я Романовыхъ стала вО’ 
главк русскаго народа, онъ позналъ значен1е моря и тянется къ- 
нему, какъ къ пути матер1альнаго и чисто боевого богатства.

Трудная доля выпала на Императора Николая Павловича. Сна
чала бунтъ декабристовъ. Война съ nepciefi, съ Турщ ей... А тутъ- 
польское возсташе... Несмотря на широкое самоуправлеше съ соб
ственнымъ войскомъ, Польша револющонировала, мечтая о пол
ной независимости. Въ 1830 г., послк второй французской рево- 
лющи, поляки бросились на дворецъ намкстника, Русскихъ уби
вали.

Паскевичъ осадилъ Варшаву. Самоуправлен1е было отнято и  
Паскевичъ сдклался намкстникомъ Царства Польскаго, почти при- 
равненнаго по устройству къ остальнымъ областямъ Росс1и.

Начинается героическая эпоха— Крымская кампашя. Poccin. 
возросла до такого велич1я, что западныя державы— ея учителя —  
могли вступать на почвк внкшнихъ споровъ съ нею только со
обща. Англ1я, Франц1я и Сардин]я, при явной враждебности 
Австр1и, опасаясь постоянныхъ успкховъ Poccin, перешли изъ- 
нейтралитета въ наступательное положеше. Нашъ флотъ подъ на
чальствомъ Нахимова у Синопа уничтожилъ было турецюе ко
рабли, но союзный флотъ подошелъ къ берегамъ Крыма и выса- 
дилъ сильную, свкжую отъ походовъ арм1ю турокъ, англичанъ^ 
французовъ и итальянцевъ.

Кто не знаетъ, что Севастополь держался почти цклый годъ- 
подъ адскимъ огнемъ союзниковъ и ихъ атакъ?... Одиннадцать мк
сяцевъ осады!...

Умираетъ Императоръ. Погибаютъ смертью героевъ адмиральь 
Нахимовъ, Корниловъ... Стих1йныя бкды преслкдуютъ русскихъ. 
Но духомъ они не пали. На кавказской границк имъ сдается силь
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ная турецкая крепость Карсъ. Союзники поняли, съ какимъ вели- 
«аномъ имъ приходится иметь дело.

Вступивш1й на престолъ Александръ II заключилъ миръ. Мы 
•обязались не иметь въ Черномъ море военнаго флота, возвратить 
Турц1и ея крепости и города въ Малой Азш и уступить часть 
Бессараб1и, отошедшей къ Молдав1и.

Миръ невыгодный, но нужный: его вызывали дела внутрен
ней политики.

Сердце Царя сказалось въ день коронован1я, въ его манифесте 
отъ 26-го августа 1856 г. За народомъ были недоимки, которые 
тяжелымъ ярмомъ падали на его трудъ, и Государь приказалъ сло
жить ихъ. Рекрутск1е наборы были отменены на 3 года, долги 
подданныхъ государству были прощены и т. д. Русск1й людъ 
свыкся съ заботами о немъ верховныхъ правителей, но глубокое 
проникновен1е Императора Александра II въ нужды народной 
жизни для него было больше, чемъ обычная забота монарховъ. 
Непосредственное чувство, связывавшее народныя массы съ ихъ 
Главой, давно подсказывало русскимъ людямъ о той реформе въ 
крепостной зависимости, которую новый Царь взялъ въ свое 
вeдeнie.

И 19-го февраля 1861 г. появился манифестъ объ уничтоже- 
н1н крепостного права. Съ какимъ восторгомъ были встречены 
слова этого вечнаго документа въ жизни Россш: «Осени себя 
врестнымъ знамен1емъ, православный народъ, и призови съ Нами 
Бож1е благословен1е на твой свободный трудъ, залогъ твоего до- 
машняго благополуч1я и блага общественнаго»...

Крестьяне не были оставлены безъ земли. Они могли выкупить 
усадебную оседлость и даже угодья, отведенныя имъ въ постоян
ное пользован1е. Освободитель шелъ дальше: «выкупными опера- 
щями» правительство ссудило неимущихъ крестьянъ деньгами и 
разсрочило выплату на 49 летъ.

Въ 1864 г. была произведена судебная реформа. Судъ сталъ 
гласный, «скорый, правый, мцлостивый» и равный для всехъ под
данныхъ. Появляются мировые судьи, окружные суды, мировой 
съездъ, судебная палата, присяжные заседатели.

Черезъ десять летъ после судебной реформы были произве
дены существенныя изменен1я въ воинской повинности: она стала 
всесословной. Призывной возрастъ былъ определенъ въ 20 летъ,
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а позже въ 21 годъ. Срокъ службы былъ ограниченъвъ 15 л^тъ, изъ- 
коихъ 6 летъ въ строю и 9 въ запасе. Состоящ1е въ последнемъ- 
отрывались отъ домашнихъ работъ только въ случаяхъ воины а  
на время учебныхъ сборовъ. Остальное мужское населен1е зачис
лялось въ государственное ополчен1е до 43 летъ. Были устано
влены всевозможныя льготы для облегчен1я отбыван1я повинно
сти— по образованш и семейному положешю.

д ел о  народнаго образован1я двинулось еще дальше: были от
крыты новыя военный училища, кадетсюе корпуса (военный гим- 
назш), военно юридическая aкaдeмiя и пр.

Была проведена целая сеть новыхъ железныхъ, шоссейныхъ,. 
телеграфныхъ лишй.

Царю-Освободителю приходилось проводить въ жизнь свои ре
формы при крайне приподнятомъ настроенш западной окраины—  
Польши. Еще съ 1861 г. въ Варшаве и другихъ пунктахъ этого  
царства было проявлеше революцюннаго направлен1я: соверша
лись покушешя на русскихъ представителей власти окраины в  
даже на августИшаго ея намЬстника, Великаго Князя Константина 
Николаевича.

Въ 1863 г. мятежъ вспыхнулъ во всей Польше, Волыни, 
Литве, Белорусс1и. Крестьяне не примкнули къ движен1ю.

Сначала гр. Бергъ, а потомъ генералъ-губернаторъ северо- 
западнаго края Муравьевъ, мятежъ подавили. Вмешательства, 
иностранныхъ державъ въ наши внутреншя дела допущено н е  
было.

У Польши отбирается все, что осталось отъ ея самоуправлен1я. 
Разделенная на 10 губерн1й съ тЬми же правительственными ор
ганами управлен1я, какъ и проч1я губернш Росс1и, съ господ- 
ствующимъ языкомъ русскимъ, она окончательно слилась съ нею.

На Кавказе шла давнишняя борьба... БолЬе полувека шло за -  
воеваше перешейка между двумя морями съ его дикимъ, разбойнымъ- 
элементомъ, вдругъ налетавшимъ на русск1я области. Въ 1859 г» 
палъ аулъ Гунибъ, а съ нимъ и восточная часть Кавказа. Въ  
1864 г., при наместнике— Великомъ Князе Михаиле Николаевиче, 
была покорена и западная его половина.

Невероятными усил1ями руссшя войска сломили упорство 
кавказцевъ. Целыхъ 65 летъ шла борьба съ ними. Теперь мостъ  
между Чернымъ и Касп1йскииъ морями былъ нашъ: тамъ началась 
жизнь русской власти. И Предкавказье и Закавказье слились съ  
Росс1ею.



За ними были подчинены русской власти Кокандское, Бухар
ское и Хивинское ханства. Каждый годъ войны родилъ имена на- 
родныхъ героевъ: Черняевъ, Скобелевъ, Барятинсшй, Кауфманъ, 
Великш Князь Михаилъ Николаевичъ— ихъ знаетъ каждый рус
скш человекъ!

Съ началомъ царствован1я перваго Государя изъ Дома Романо
выхъ интересы нашего отечества распространились на дальнюю 
окраину— Сибирь. Наша граница, съ годами, начинаетъ идти на 
востокъ, сначала включая нынешн1я Енисейскую, Якутскую об
ласти и Иркутскую губершю, а при второмъ Государе— все побе
режье Охотскаго моря и территорш до Берингова пролива. Озеро 
Байкалъ вошло во владен1е Руси, Камчатка стала русскою.

Вотъ съ какихъ поръ у насъ были завязаны сношешя съ Даль- 
нимъ Востокомъ. Время укрепило и развило ихъ въ области про
мышленности, внешней торговли и дипломатш съ соседними го
сударствами. Между Китаемъ и Pocciefl при Императоре Але
ксандре Николаевиче были начаты переговоры о границе на 
Амуре. Еще въ царствован1е Николая Павловича недалеко отъ 
устья Амура былъ заложенъ укрепленный Николаевскъ. Еще въ 
то далекое время Россчя задумала, опираясь на силу крепостей, 
штыковъ и пушекъ, стать твердою ногою въ Восточной Сибири и 
на берегахъ омывающихъ ее морей, какъ стала на берегахъ север- 
ныхъ и южныхъ водъ въ Европе. Шагъ за шагомъ къ Poccin от- 
ходятъ левоамурская территор1я— Амурская область; въ 1860 г. 
Уссур1йск1й край сталъ русскимъ владен1емъ, а съ нимъ мы вышли 
въ Японское море и выходъ этотъ закрепили Владивостокскою 
крепостью.

Царствован1е Императора Александра II, въ жизни дальнево
сточной области, дало обладан1е Великимъ океаномъ. Пусть наша 
граница для иноземнаго глаза будетъ незащищенною, голою. Но, 
какъ крепкая, стойкая стража, тамъ народились вечные бойцы—  
казаки Сибирск1е, Забайкальск1е, Амурсюе, УссурШск1е— плоть 
отъ плоти техъ чудо-богатырей, что вершили дела съ Суворовымъ 
Скобелевымъ, Ермоловымъ, Платовымъ...

Какою широкою, необъятною кажется деятельность этого 
Царя!... Онъ служилъ Poccin, блюлъ интересы ея великаго народа, 
за плечами котораго стояли братья-славяне, вечно поруганные 
турками, для которыхъ славянъ, какъ народа, какъ людей, не су 
ществовало.

Загляните въ первыя войны за освобожден1е Балканскихъ хри-
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ст1анъ. Что вызывало рядъ вооруженныхъ столкновенШ изъ-за 
нихъ съ аз1атами? Невыносимая жизнь грековъ, болгаръ, сербовъ 
и румынъ (смкшеюе дак1йцевъ съ римлянами и славянами), похо
жая на прозябаше безправныхъ рабовъ, заставляла ихъ задыхаться 
въ ужасахъ турецкаго ига. Не было спокойнаго труда, не было 
защиты закона для безвинныхъ, поруганныхъ аз1атами людей.

Чаша терпкн1я наполнялась. Иные изъ славянъ бросали де
сятками л'Ьтъ нажитое добро и убкгали въ горы, чтобы мстить за 
страшный гнетъ туркамъ.

Люди просили только воздуха, просили дать имъ друпя усло- 
в1я жить, просили другого отношен1я къ самому дорогому— къ ихъ 
православной в^рк... И отвктомъ на это былъ новый потокъ крови 
и безъ того замученныхъ славянъ. Шло надруган1е надъ вкрой, 
шло надругате и надъ личной честью женщинъ, дктей, свободой 
мужчинъ.

Итакъ цклыхъ триста лктъ...
Связь славянъ съ Росс1ей замкчается со временъ Грознаго. 

Ихъ послы не разъ были передъ первыми Царями династш Рома
новыхъ.

PyccKie откликались: Петръ Велик1й, Императрицы Анна, Ека
терина Великая, Александръ I, Николай I — век они слышали въ 
стонахъ Балканских-ъ славянъ жалобный отзвукъ невозможнаго 
положен1я и, считаясь съ силами, облегчали кто чкмъ могъ.

Царь-Освободитель въ ближневосточной политикк пошелъ 
дальше своихъ предшественниковъ.

Въ 1875 г. въ Босши и Герцеговннк вспыхнуло возстан1е, 
сербы подняли его. Началась безчеловкчная ркзня славянъ... Им
ператоръ Александръ II, памятуя о великой роли Poccin у сла
вянъ, выступилъ защитникомъ за нихъ передъ султаномъ, но 
безу спкшно.

Серб1я и 4epHoropia присоединились къ возставшимъ, и въ 
1876 г. началась война. Нечего и говорить, что изъ Poccin хлы
нула подмога славянамъ— добровольцами, пожертвован1ями.

Cep6iH была наканунк полнаго крушешя: турки шли на Бкл- 
градъ. И только твердое слово русскаго Царя остановило крова
вый походъ турокъ въ Cep6iro. Положение славянъ не улучшилось 
отъ дипломатическихъ переговоровъ о нихъ между державами: 
слова на турокъ не дкйствовали— и 12-го апркля 1877 г. Госу
дарь объявилъ Турц1и войну.

Какая святая цкль была у  русскаго Императора! Чего
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ждала Росс1я для себя въ случае самой блестящей победы? Для 
себя— ничего. Все для славянъ!.... Ихъ нужно было возродить къ 
жизни.

Государь разделяетъ все трудности походной жизни и сле
дуетъ за арм1ей целыхъ 7 месяцевъ. Онъ зналъ, что пребыван1е 
его въ боевыхъ услов1яхъ отзывается на здоровье и, служа Рос- 
с1и, отдавалъ себя за счастье славянъ. Высокая черта!... Высокая 
и столь обычная въ людяхъ Романовскаго Дома.

Следуетъ переправа черезъ Дунай, потомъ Плевна, Шипка, 
Карсъ, Адр1анополь съ незабвенными именами Великихъ Князей 
Николая Николаевича, Михаила Николаевича, Александра А ле
ксандровича, генераловъ Гурко, Скобелева, Радецкаго и равныхъ 
имъ. PyccKie были уже подъ Константинополемъ.

Последовалъ миръ. Серб1я и Румышя были объявлены незави
симыми княжествами. Границы ихъ были расширены, какъ и Чер- 
ногорш, для которой особенно жизненнымъ прюбретен1емъ былъ 
городъ Антивари. То же было и съ болгарами, занимавшими тер- 
ритор1ю севернее Балканъ.

Итакъ, часть славянъ вздохнула свободно. Русско-турецкая 
война подготовила этимъ княжествамъ королевсше титулы, она 
дала имъ независимую отъ турокъ жизнь, возродила ихъ къ само
деятельности настолько, что теперь они сами, съ оруж1емъ въ ру
кахъ, продолжаютъ начатое русско-турецкой войной дело. Подъ 
владычествомъ турокъ остались болгары Адр1анопольскаго округа, 
Македошя и Старая Серб1я.

Poccifl войною 7 7 — 78 гг. понесла огромныя матер1альныя за
траты. И какъ компенсащя за нихъ было присоединеше южной 
Бессараб1и— взаменъ Добруджи, уступленной Румынш, а въ За
кавказье были присоединены къ нашимъ областямъ Ардаганъ, 
Карсъ и Батумъ.

Вотъ вкратце эпоха царствовашя Александра II. Какимъ ши
рокимъ размахомъ веетъ отъ нея! Начиная съ внутреннихъ пре- 
образован1й и кончая событ1ями внешней политики, въ немъ чув
ствовалось сознаш е власти, силы и верывъ народъ. Онъ несъ всего 
себя служен1ю Poccin. И когда юна загорелась участаемъ къ сла- 
вянамъ, онъ сталъ служить и имъ. Эпоха яркая, великая....

И за великое служен1е отечеству онъ понесъ мученическШ 
венецъ. Ужасная смерть пресекла жизнь Царя-Освободителя, и 
престолъ перешелъ сыну его— Царю-Миротворцу.
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9.

Вступивш1й на престолъ Государь былъ живой свидетель ткхъ 
крупныхъ перемкнъ, которыя были созданы волею его отца. Р е
формы не упрочились. Страшный актъ уб1йства Александра II сви- 
дктельствовалъ о подпольной работк революц1оннаго начала. Во 
вновь завоеванныхъ окраинахъ нужно было сблизить покоренный 
людъ съ русской властью, а для этого требовалось время. Вотъ тк 
причины, которыя побудили Императора Александра III все вни- 
ман1е сосредоточить исключительно на внутренней работк въ го- 
сударствк.

И вотъ, въ своемъ манифестк, отъ 29-го апркля въ годъ вступ- 
лешя на престолъ, онъ, назвавъ крамолу позоромъ русской земли, 
призвалъ вкрныхъ сыновъ къ водворешю порядка и правды «въ 
дкйствш учрежденш, дарованныхъ Poccin ея благодктелемъ, возлю- 
бленнымъ Его родителемъ».

Среди наступившаго затишья началась его государственная 
работа. Въ каждомъ дkйcтвiи Царя чуялась русская душа, пре
данная православ1ю. Любовное къ страйк и народу чувство сказа
лось съ первыхъ шаговъ; 28-го декабря 1881 г, онъ понижаетъ 
выкупные платежи, зная какимъ ярмомъ лежитъ на вык народа 
выплата за усадебную землю; организуетъ борьбу съ народнымъ 
пьянствомъ, облегчаетъ переселенческое дкло... А съ какою лю
бовью онъ относился къ народнымъ обычаямъ, пкснямъ... Вес р у с 
ское при немъ подняло голову. Это былъ истый Р усст й  Царь!... 
Съ какою прямотою онъ руссифицировалъ Прибалтшскш край 
съ нкмецкимъ засил1емъ, съ какою твердостью онъ указалъ Фин- 
ляндш въ отвктъ на ея сепаратизмъ, что она состоитъ въ собствен
ности и державномъ обладан1и Импер1и Росс1йской. Возьмите его 
мкры по прюбрктен1ю въ Западномъ крак земель: все было сдк- 
лано такъ, чтобы русст й  мужикъ сдклался тамъ хозяиномъ.

Народу нужны были деньги. Онъ создаетъ дворянск1й и кре- 
стьянскш поземельный банки. Сокращаетъ налоги на крестьянъ, 
уничтожаетъ подушную подать.,

Многое онъ сдклалъ и для церкви: возвеличилъ православ1е, 
усилилъ строительство церквей, развилъ начатое его отцомъ со- 
здан1е церковно-приходскихъ школъ, гдк подрастающее поколк- 
Hie должно было воспитываться въ духк вкры православной.

Если не считать дкйств1я противъ афганцевъ съ присоедине
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н1емъ Мерва, можно сказать, что этотъ Царь, творя миръ, высоко 
держалъ имя Poccin. Создавш1йся союзъ трехъ западныхъ державъ 
нашелъ въ немъ союзника съ Франц1ей. Союзъ съ последней былъ 
противопоставленъ силамъ Гермаши, Австрш и Итал1и.

Для военныхъ и промышленныхъ целей онъ покрываетъ Росс1Ю 
новыми железнодорожными путями, изъ коихъ велик1й Сибирсюй 
путь н SaKacniflCKan железная дорога (оконченная позже), связали 
самыя дальн1я окраины, отрезанныя отъ правящего центра тыся
чами верстъ, живымъ нервомъ.

Получивъ въ наслед1е моря, онъ.создаетъ сильный флотъ, не 
уступавш1й флотамъ другихъ державъ. Его преобразован1я косну
лись и арм1и: численность ея была увеличена до размеровъ, пре- 
вышающихъ численность* армш любой державы; срокъ полевой 
службы былъ сокращенъ до б летъ; офицерсшй составъ былъ по
ставленъ въ лучш1я матер1альныя услов1я и т. д.

Крамольная сила готовила и ему мученическую смерть, когда 
въ 1888 г. царская семья по Курско-Харьковско-Азовской ж е
лезной дороге возвращалась съ юга въ столицу. Около станц1и 
Борки произошло страшное крушеше. Весь поездъ былъ обращенъ 
въ щепы... Собравшаяся въ одномъ вагоне Царская семья, среди 
которой былъ и Наследникъ Цесаревичъ— ныне царствующ1Й Го
сударь Императоръ— оказалась прикрытой крышей вагона. Но 
свершилось чудо. Изъ груды щепъ, обломковъ и навороченнаго 
ж елеза невредимыми вышли Царь и его семья.

Въ 1894 г. Царя-Миротворца не стало: въ 2 ч. 15 м. дня 
онъ тихо отошелъ въ вечность.

На престолъ вступилъ ныне благополучно царствующ1й Госу
дарь Императоръ Николай Александровичъ. Миротворная политика 
покойнаго Монарха продолжалась. Державный Хозяинъ. ведя свою 
страну по мирному пути развит1я, первый сделалъ починъ разре
шать все международныя столкновен1я не кровью, а третейскимъ 
судомъ. Но сознавая, что, желая мира, надо быть готовымъ къ 
войне. Государь Императоръ сосредоточилъ свое высокое вниман1е 
на подготовке вооруженныхъ силъ и на делахъ внутренней поли
тики. Офицерсюй составъ въ 1899 г. получаетъ увеличеше окла- 
довъ содержашя. Потребовался огромный расходъ въ размере 
свыше 10 .0 0 0 .0 0 0  рублей, но онъ былъ разрешенъ Державнымъ 
Вождемъ нашей арм1и въ соответств1и съ услов1ями жизни...

Следуя за реформами въ военной среде въ хронологическомъ



порядке, нельзя не указать на особое оживлен1е по разработке 
вопросовъ, относящихся до боевой подготовки арм1и и особенно 
по издашю и пересмотру соответствующихъ уставовъ и положе- 
н1й. Мервъ и Кушка были соединены железной дорогой— меро- 
пр1ят1е первостепенной важности на окраинахъ.

Экспедиц1я въ пределы Китая (1900  г.) для борьбы съ мятеж- 
нымъ движен1емъ, вспыхнувшимъ въ соседнемъ съ нами государ
стве. М енее чемъ въ полгода наши войска овладели въ Печил1й- 
ской провинцш, при содейств1и отрядовъ другихъ державъ: Таку, 
Тянь-Цзинеиъ и Пекиномъ, разбили войска китайцевъ и освобо
дили посольства. Въ Манчжурскомъ paione наши войска въ три 
месяца овладели Айгуномъ, Цицикаромъ, Гириномъ и Мукденомъ, 
занявъ 2 .000  полосу Восточно-китайской железной дороги.

меры  по улучшешю служебнаго и матер1альнаго положен1я 
офицеровъ продолжались и въ этомъ году. Были установлены осо
быя преимущества для службы на Квантунскомъ полуострове. 
Cлeдyющiй за этимъ годъ даетъ новыя распоряжен1я, направлен- 
ныя къ поднят1ю уровня образован1я многочисленной категор1и 
унтеръ-офицеровъ и религшзно-нравственнаго воспиташя ниж
нихъ чиновъ. Боевая подготовка войскъ идетъ впередъ, выходить 
новый проектъ полевого устава, артилер1я получаетъ 3-дм. скоро
стрельную пушку. Продолжается и улучшеше быта военно-слу- 
жащихъ; обращено внимаше и на экономическую сторону лсизни 
и службы казаковъ.

Въ 1 9 0 4 — 05 гг. идетъ вооруженная борьба съ Янон1ей. Н е
смотря на неудачный для насъ исходъ этой войны, Русь своего 
места въ концерте европейскихъ ^державъ не потеряла: услов1я, 
въ которыхъ она находилась въ борьбе съ Япошей, были исклю
чительны и неуспехъ не доказывалъ ея слабости. Болею Повели
теля наше отечество получило народное представительство, дол
женствующее помогать Государю въ трудномъ делеуправлеш ящ е- 
объятной страной.

Оглядываясь на реформы въ нашихъ вооруженныхъ силахъ за 
время последняго царствован1я, видишь въ нихъ прежнее стремле
ше Державныхъ Хозяевъ из’̂  Дома Романовыхъ иметь Р оссш  мощ
ной, съ сильными арм1ей и флотомъ.

Въ 1905 г. улучшается бытъ нижнихъ чиновъ— устанавли
ваются крупные отпуски по главнымъ видамъ довольств1я солдатъ; 
сокращается срокъ службы, поднимается боевая годность запас
ныхъ нижнихъ чиновъ; усугубляется вниман1е всехъ начальствую-
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щихъ лицъ къ составлешю аттестащй объ ихъ подчиненныхъ, дабы 
лица, назначаемый на высш1я должности, были въ полномъ со- 
OTBiTCTBin съ ними, что завершается образован1емъ аттесташон- 
ныхъ комиссш, учрежденныхъ въ послкдующ1е годы. Съ цклью омо- 
лoжeнiя офицерскаго и высшаго команднаго состава увеличи
ваются пенс1онные оклады и сокраш;аются сроки выслуги пенс1и. 
Дкло o6pa30BaHia войскъ передается въ особый комитетъ.

Въ 1909 г. офицерсюй составъ вновь получаетъ увеличеше 
содержан1я, въ видк добавочныхъ денегъ (прапорщику— 120 руб. 
и подполковнику— 48 0  руб. въ годъ) и особыхъ добавокъ при пре- 
бываши въ одномъ и томъ же чинк сверхъ нормы. «Душа» арм1и 
не перестаетъ быть главнымъ предметомъ заботъ Государя Импе
ратора, и годъ за годомъ офицерство ставится въ лучш1я услов1я, 
начиная съ улучшен1я способовъ комплектован1я его состава, упо- 
рядочен!я службы младшихъ офицеровъ, физическаго воспитан1я 
и кончая матер1альною стороною. Въ слкдующемъ году закончено 
переформирован1е юнкерскихъ училищъ въ военныя, войска полу
чаютъ новые уставы и наставл0н1я, устанавливается предкльный 
возрастъ съ цклью постановки команднаго состава арм1и на долж
ную высоту, приступается къ переработкк устава о воинской«по- 
винности; въ дклк воспитан1я подрастающаго поколкн1я замк
чается стремлеше къ добровольной организащи «поткшныхъ» по 
высокой иниц1ативк Государя Императора. Наконецъ, послкдн1е 
годы даютъ новый уставъ о воинской повинности, улучшающ1й 
комплектован1е нашихъ вооруженныхъ силъ, новый пенс1онный 
уставъ, правила о призркши нижнихъ чиновъ, усилеше кадра 
сверхсрочныхъ нижнихъ чиновъ и улучшеше ихъ положен1я съ 
предоставлешемъ имъ, по оставлен1и рядовъ арм1и, мкстъ на граж
данской службк и т. п.

Вотъ кратк1й, весьма неполный, обзоръ дкятельности высшей 
власти въ военной сферк. Приходится оставить въ сторонк урегу- 
лироваше финансовъ, землеустройства, которое новымъ владки1емъ 
землею уже даетъ добрые побкги, упорядочеше переселенческаго 
движешя и зaceлeнiя окраинъ: въ короткомъ очеркк всего не 
умкстишь.

Триста лктъ!... Маленькое /Московское царство безъ морей, 
безъ войска, безъ стройности въ государственномъ управлешй, и—  
современная Госс1я: вотъ что далъ скипетръ Дома Гомановыхъ!... 
Первоклассная, сильнкйшая держава занимаетъ Це всей суши,
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упирается въ воды четырехъ морей, заставляетъ всю «заграницу» 
считаться въ своей политике прежде всего съ нею.

Прошли тяжелыя невзгоды. Въ мрачные дни смуты у имени 
перваго Царя проснулась будущая Росс1я. Державные Хозяева ве- 
дутъ ее по дороге света, по пути славы.

Теперь у нея сильнейшая арм1я, возрождающ1йся флотъ. Вы
сокое служен1е ихъ Престолу одухотворяется въ несен1и всехъ  
тягостей службы членами Дома.

Три столет1я!... Величаво раскинувшаяся отъ моря и до моря 
Святая Русь— лучш1й показатель высокаго значен1я для нея Дома 
Романовыхъ. Его жизнь— жизнь Росс1и!... Да живетъ Онъ на благо- 
денств1е народа русскаго, ведя арм1ю, флотъ, всю Pocciю къ свет
лому будущему!

Въ юбилейный день многомилл1онная Русь тепло помолится о 
Немъ, да сохранить Господь Святой Руси Державныхъ Хозяевъ 
Дома Романовыхъ!

Ж . Ж урм ояровъ.
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Шшонство о
щательная и усидчивая работа талантливаго спещали- 
ста военнаго д4ла надъ печатнымъ матер1аломъ, т, е. 
надъ картами, книгами и газетами, совместно съ изу- 
чен1емъ военной истор1и, географ1и и статистики, даетъ, 

конечно, возможность точно предугадать планы и намерешя, а 
также численность, войскъ соседа, въ случае борьбы съ нами.

' )  Статья эта, являющаяся продолжен1емъ ряда очерковъ: «Разв4дывательная 
служба въ мирное время», составлена главнымъ образомъ на основанш данныхъ 
иностранной повременной печати за першдъ времени съ 1900 по 1912 г. и отче- 
товъ о шпХонокихъ процессахъ. Кром4 того, источниками послужили сл4дующ1я 
издашя: Le proces Dreyfus devant le oonseil de guerre de Rennes, trois tomes. 
Le proces Zola devant la cour d’assises*de la Seine. Jean Agolbert— Quelques des-' 
sous du procds Dreyfus. Rene Dubreuil— L’affaire Dreyfus. Maurice Vauthier— La 
Prance et I’affaire Dreyfus. Ives Guzot—R6vision du proces Dreyfus. E. V illan e- 
L’opinion publique. A.-Bergougnan.— L’affaire Fabus et I’affaire El-chourfi. M6moiros 
de Christian Esterhazy. Georges Clemanceau— Contre la justice. H. Yillemar— Essai 
sur le  colonel Picquart. H . 'Yillemar— Dreyfus intime. Bernard-Lazare—La verite 
sur I’affaire. Ed. Goepp et C. Ducoudray— L e patriotisme en France, .liisten Va- 
nex— Coupahle ou non.



Но это будутъ лишь данныя предполагаемый. Пользуясь ими при 
составлеши плана будущихъ действш, у насъ все же будетъ суш;е- 
ствовать неуверенност ь  въ точности нашихъ предположен1й. 
Предполагать и знать— существенная разница.

Желан1е знать, притомъ наверняка, заставляетъ каждое госу
дарство стараться прюбрести необходимыя сведешя у соседей. Но 
такъ какъ никто, конечно, добровольно не дастъ ихъ, то для добы
вания и приходится прибегать къ подкупу.

В се лица, которыя изъ-за матер1альныхъ благъ продаютъ по
рученный имъ тайны, называются шп1онами. Если они къ тому же 
изменяютъ своей стране, то являются одновременно и изменни
ками. Лица именно последней KaTeropin и являются обладателями 
важныхъ и интересныхъ тайнъ.

чемъ страна сплоченнее, чемъ выше развито чувство naipio- 
тизма, темъ, конечно, труднее склонять людей на измену при по
мощи подкупа. На Востоке, въ особенности ближнемъ, обществен
ное сознан1е не доросло еще до убежден1я, что выдавать тайны 
своего государства иностранцамъ— преступлен1е противъ родины. 
Можетъ быть, тутъ играетъ роль особенная приверженность aaia- 
товъ къ деньгамъ и отчасти некоторый мак1авелизмъ въ мышлен1и, 
оправдывающ1й всяшя средства, ведущ1я къ обогащешю. Въ осо
бенности этимъ блещетъ Перс1я. Тутъ вельможи, купцы, торговцы, 
солдаты и прислуга всегда готовы продать каждому иностранцу 
все, что угодно; дело только въ размере платы. Ни для кого не 
составляетъ также секрета, что и въ Китае можно купить какую 
угодно тайну. Если кому нужна копгя съ какого-либо важнаго го
сударственнаго акта, то вопросъ только сводится къ тому, хватить 
ли у предлагающаго достаточно средствъ. Китаецъ— прирожденный 
торгашъ, и у него на все установлена определенная такса. Копш съ 
неособенно важныхъ документовъ такъ дешевы, что ихъ безъ осо- 
беннаго труда можно пршбретать въ редакц1яхъ шанхайскихъ га
зетъ. И это выкрадыван1е производится такъ ловко и быстро, что, 
напримеръ, документъ нередко появляется въ North China Daily  
News гораздо раньше, нежели онъ попалъ въ руки того, кому 
адресованъ. Главная торговля организована въ Пекине, и мнопя 
посольства весьма щедро раскрываютъ свои кошельки. Значитель
ное число китайскихъ столпчныхъ жандармовъ на самомъ дел е  
тайные гешефтмахеры, и это имъ удается темъ легче, что по 
своему высокому положен1ю они менее всего навлекаютъ на себя

4 8  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ



СЛУЖБА ГЕНЕРАЛЬНАГО ШТАБА. 49

подозрен1е. Императрица-мать вынуждена была поэтому издать 
приказъ, чтобы документы, предназначаемые для нея и для ея 
сына, писались непременно на манчжурскомъ языке и запеча
тывались въ особые конверты.

Въ Европе общество уже вполне определенно сознаетъ, что 
продажа какихъ-либо тайнъ по государственной обороне является 
преступлешемъ. Однако, преступниковъ все же находится доста
точно и среди народностей нашего континента. Въ самое послед
нее время во Франщи поймали множество немецкихъ шп1оновъ; 
украдены были митральезы, похищены планы морской обороны, 
планъ Вельфора и др. В се предатели имели среди арм1и большое 
число соучастниковъ. Дело подкупа иностранными агентами чи
новъ французскихъ войскъ приняло размеры хорошо поставлен- 
наго коммерческаго пpeдпpiятiя. Французская печать обыкновенно 
уделяетъ отдельнымъ случаямъ раскрытой государственной из
мены очень много столбцовъ и строкъ. Однако, въ парижской пе
чати не случалось встретить серьезной оценки этого какъ бы из-, 
меиническаго поветр1я, которое нельзя не считать однимъ изъ 
наиболее грозныхъ во французской общественной жизни.

Въ Германш, Италш, Австр1и и въ особенности въ Англш 
шшонство не имеетъ уже такого повальнаго характера, какъ во 
Франц1и. вероятно, во всехъ этихъ странахъ не такъ еще великъ 
спросъ. Имеетъ ли значен1е эта причина или играютъ роль свой
ства нащй — скоро покажетъ развивающаяся борьба между Англ1ею 
и Герман1ею. Что возьметъ верхъ въ деле: шп1онство, стремлеше 
ли къ законнымъ действ1ямъ и лойяльность англичанъ,или искус
ство немецкихъ разведчиковъ— вотъ вопросъ, на который мы, ве
роятно, скоро получимъ ответь.

Самымъ стойкимъ, самымъ патр1отическимъ народомъ мы при
выкли считать японцевъ. Но и въ ихъ семье, конечно, не безъ 
урода. Еще совсемъ недавно снова выплыло наружу дело о двухъ 
портовыхъ инженерахъ-строителяхъ порта Майдзуру— Куситани 
и Кунимацу, обвинявшихся въ сообщен1и секретныхъ плановъ 
военнаго порта Майдзуру съ целью получен1я за это несколькихъ 
десятковъ тысячъ рублей. Следовательно, и въ стране Восходя- 
щаго Солнца есть предатели. Однако, въ Япоп1и число измепни- 
ковъ насчитывается только единицами, показывая все же, что че
ловечество падко везде на золото.

Герман1я имеетъ въ пограничныхъ городахъ, какъ-то: въ
4
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Мец'Ь, Страсбурге, Кенигсберге, Познани, Седане, Нанси, Бель
форе и Гренобле, а также въ важныхъ центрахъ нейтральныхъ 
государствъ: Брюсселе, Базеле, Ницце и Женеве шпюнсыя отде- 
лешя, въ общежитаи чаще называемый штонскими бюро или 
агентствами. Немцы учредили ихъ даже въ Париже, Варшаве и 
Вильне.

Назначен1е этихъ бюро— вербовка и воспиташе шшоновъ, 
руководство ихъ деятельностью въ определенныхъ ра1онахъ 
и сн ош етя  съ центральными разведывательными органами 
армш.

MHOrie газеты и журналы, критикуя разведывательную деятель
ность своей страны, очень часто требуютъ увеличен1я числа mnio- 
новъ и объясняютъ малочисленность ихъ недостаткомъ денежныхъ 
средствъ. Деньги, несомненно, играютъ очень большую роль въ 
организащи службы тайнаго разведыван1я, но для успешной дея
тельности последняго однехъ ихъ недостаточно: надо еще много 
умегпя, опыта и методы. Ведь нельзя выйти на улицу и сказать: 
«намъ нужны шшоны за хорошее вознаграждеше». Никто, ко
нечно, на такой зовъ не откликнется. Шп1онство— ремесло тайное 
и постыдное, а потому для своей жизни требуетъ деятельности 
тайной и средствъ, оправдываемыхъ лишь целью, которую надо 
достигнуть. Желающихъ быть ш тонами немного, а требуется ихъ 
изрядное количество, такъ какъ помимо обширности территор1и, 
на которой приходится действовать, очень мнопе шпшны попа- 
даютъ въ руки полищи и выбываютъ изъ строя, требующаго по- 
стояннаго пополнеш я.Идутъвъ шпшны очень немнопе; всякШ пре
красно понимаетъ, что къ этого рода деятельности общественное 
м н е т е  относится съ величайшимъ презренгемъ, и человеку, попав
шему въ руки правосуд1я, не только трудно затемъ подыскать себе  
какое-либо занят1е, но не легко найти людей, которые хотЬли бы 
даже поддерживать съ нимъ житейск1я отнош етя. Поэтому дело 
вербовки шшоновъ крайне трудная задача, требующая тонкой 
психологической работы для «довцовъ» этого рода дичи. Надо не 
только подыскать человека, который по своему общественному 
положешю былъ бы въ сострянш достать требуемое секретное 
с в е д е т е , но который по своимъ нравственнымъ задаткамъ могъ бы 
допустить компромиссъ между своею совестью и долгомъ. Нои этого 
мало; надо уметь довести избраннаго субъекта до преступлешя и 
довести такъ, чтобы онъ преждевременно не закинулся и не вы-



,далъ бы своего совратителя Итакъ, скажемъ еще разъ, нужна 
тонкая психологическая работа.

Въ 1905 г. начальрикомъ германскаго шпюнскаго отдклен1я 
въ Брюсселк состоялъ нккто Мюллеръ. Онъ помкщалъ въ газе- 
тахъ объявлетя слкдующаго рода; «Требуется серьезный сотруд- 
никъ съ платою отъ 100 до 500 франковъ въ мксяцъ. Предложе- 
я1я адресовать: В. Р. 46 въ Брюссель» или «Вскмъ писарямъ вой- 
СЕОвыхъ штабовъ за хорошую плату доставляется работа. Писать 
К . А. Poste Centrale въ Ж еневу». Если на так1я объявлен1я по- 
ч^тупалп предложешя отъ штатскихъ лицъ, то они оставлялись безъ 
отвктовъ. Совершенно иначе обходились съ военными корреспон
дентами. Имъ Мюллеръ предлагалъ доставить образецъ почерка и 
отправлялъ даже на ра,сходы для отвктовъ на два-три франка по- 
чтовыхъ марокъ, установленныхъ во Франщи для военныхъ, дабы 
-заставить думать, что переписка идетъ между военными. Заткмъ 
Мюллеръ просилъ составить списокъ адресовъ вскхъ военныхъ въ 
гарнизонк, будто бы предназначаемый для справочнаго издан1я. 
В ся эта переписка шла, конечно, какъ совершенно ненужная, въ 
■сорную корзину, но Мюллеръ посылалъ своему корреспонденту 
.8 0 знагражден1е въ 50 франковъ. Потомъ нкмецк1й агентъ дклался 
уже смклке: онъ просилъ коп1ю какой-либо секретной бумаги, ко
торая во Франщи хранится настолько небрежно, что раздобыть 
■ее совскмъ не трудно. Тогда большинство военныхъ, понявъ въ 
чемъ дкло, прекращало переписку, скрывая, конечно, отъ вскхъ, 
что они вели сношешя съ подстрекателемъ на измкну. Но нккоторые 
продолжали корреспонденщю, и Мюллеръ требовалъ отъ нихъ мо- 
■билизащонныхъ бумагъ, съ которыхъ снимали въ шп1онскомъ 
бюро коп1и, а бумаги возвращались для подкладыван1я къ дкламъ. 
Такъ завязывалось дкло.

Очень интересна истор1я арестованнаго въ 1905 г. шп1она П е
лисье. Еще мальчикомъ и юношей Пелисье уже отличался сквер- 
яымъ поведешемъ, попался въ покупкк краденыхъ драгоцкнно- 
стей  и былъ осужденъ на 18-мксячное заключен1е въ одномъ изъ 
-африканскихъ дисциплинарныхъ баталюновъ, откуда поступилъ 
•на службу въ 58-й пкхотный полкъ, расположенный въ Авиньонк. 
Тутъ онъ велъ себя хорошо и подлежалъ уже увольнен1ю въ за-

2) -Т; Reinach. Histoire de I’affaire Droyfus; Le Soir. 1900—juin-juillet. L’dspion- 
nage franco-allemand, serie d’artioles; Le .Journal aoilt 1905. la  Confession d’ini 
traitre.
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пасъ, когда случайно встретился въ кафе съ большимъ и толстымъ, 
лысьшъ субъектомъ съ краснымъ лицомъ, отрекомендовавшимся 
Мюллеромъ, редакторомъ справочнаго издан1я. Новые знакомые 
сыграли въ карты. Мюллеръ проигралъ и на прошанье подарилщ 
Пелисье коробку папиросъ. Наследуюш!й день опять встретились; 
за картами завязалась беседа, причемъ Мюллеръ разсказывалъ 
про свой сборникъ и про необходимость добывашя для него раз
наго рода сведен1й. Такъ продолжалось десять вечеровъ, въ тече- 
Hie которыхъ Мюллеръ постоянно проигрывалъ въ карты. По исте- 
чеши этого времени, Пелисье поехалъ въ краткосрочный отпускъ 
въ Каннъ, где получилъ изъ Италии написанное на машинке- 
письмо, въ которомъ предлагали заработокъ и постоянное обезпе- 
ченное положеше, причемъ анонимный авторъ просилъ держать 
сообшенное втайне и порвать письмо. По возврашенш въ полкъ 
въ Авиньонъ, Пелисье снова получилъ письмо, которымъ назнача
лось свидан1е въ одномъ изъ местныхъ кафе. Къ крайнему своему 
удивленш, Пелисье встретилъ въ кафе Мюллера, предложившаго- 
ему место секретаря въ своей редакц1и и приказавшаго переписы
вать справочный сведен1я о достопримечательностяхъ Авиньона,, 
причемъ платилъ ему по 10 франковъ въ сутки. Затемъ черезъ н е
сколько дней Мюллеръ предложилъ Пелисье доставить адреса 
всехъ офицеровъ Авиньонскаго гарнизона, списокъ унтеръ-офи
церовъ эльзасцевъ и корсиканцевъ, числительность офицеровъ,, 
писарей и солдатъ и пообещалъ уплатить за это 500 франковъ.. 
Нечего, конечно, говорить, что Пелисье поспешилъ доставить про
симое и на. получешшя деньги завелъ себе любовницу, съ кото
рою его познакомилъ Мюллеръ же. Скоро средства у Пелисье' 
изсякли, и онъ обратился къ своему принципалу за новою работою. 
Мюллеръ предложилъ разузнать, где предпо.лагается разместить 
запасныхъ на случай мобилизац1и. Такъ какъ это было всемъ 
известно, то Пелисье, не думая совершить что-либо предосуди
тельное, удовлетворилъ желан1е Мюллера. Последн1й запла- 
тилъ ему 500 франковъ итальянскими бумалсками, вынувъ ихъ изъ 
кипы другихъ кредитныхъ билетовъ: «Эго получаемое мною со- 
дерл;ан1е, пояснилъ онъ, которое я обратилъ въ итальянск1я бумаги, 
такъ какъ еду въ Миланъ. Я пробуду заграницей 20 дней и, когда 
возвращусь, дамъ вамъ возможность заработать о — 6 тысячъ фран
ковъ». Пелисье былъ ослепленъ.

Во время отсутств1я Мюллера Пелисье уплатилъ мелк1е долги



своей любовницы, нанялъ ей квартиру и, оставшись безъ гроша, 
мучимый кредиторами, съ нетерпен1емъ ждалъ возвраш;ен1я Мюл
лера. Последн1й вернулся и предложилъ достать мобилизащонное 
дело. Пелисье отказался. На следующ1й день Мюллеръ потребо- 
валъ достать секретную бумагу, касающуюся военно-конской по
винности на случай мобилизащи. Пелисье выкралъ бумагу изъ 
конторки старшаго писаря. Исчезновен1е бумаги бы.ло замечено, 
произвело переполохъ, но следств1е ничего не выяснило. Между 
темъ Мюллеръ предложилъ Пелисье доставать изъ секретныхъ 
делъ бумаги, приносить пхъ для снят1я коп1й и класть обратно на 
место, порекомендовавъ обратиться къ содействш известнаго ему 
писаря. Пелисье возмутился предложен1емъ, но Мюллеръ хладно
кровно изложили ему всЬ выгоды этого предпр1ят]'я и обещалъ, 
наоборотъ, въслучае отказа, выдать его властями за уже доставлен
ную ранее секретную бумагу. Тогда Пелисье пообещали донести 
въ свою очередь начальству о шп1онской деятельности Мюллера. 
Но Мюллеръ лишь разсмеялся: «Вамъ слишкомъ понадобилось 
много времени, чтобы въ этомъ убедиться, и къ тому же мой арестъ 
сослужили бы лишь самыми вещественными доказательствомъ 
вашей виновности». Пелисье лишь оставалось одно— быть mnio- 
номъ.

По указан1ю Мюллера, онъ обратился за содейств1емъ къ кан
целярскому вестовому Безу и заручился его соучаст1емъ. Пер
выми похищенными бумагами была переписка о новомъ оптиче- 
скомъ приборе для службы связи и отчетъ о рекогносцировке въ 
Альпахъ. По снят1и коп1й, подлинники были вновь положены на 
место. Захфмъ Мюллеръ приказали Пелисье лично ознакомиться 
ори посредстве Беза съ расположен1емъ шкафовъ въ канцеляр1и. 
Было выяснено, что ключи отъ шкафовъ съ секретными бумагами 
хранились у командира полка и что, следовательно, для достава- 
н1я бумаги надо было подобрать ключи. Тогда Мюллеръ съездили 
въ Марсель и привезъ целую связку ключей, покрытыхъ слоемъ 
■белой эмали, что давало возможность иметь точный отпечатокъ 
замка, если бы ключъ не подошелъ. На следуюш1й день Безъ, ко, 
торому было поручено подобратьжлючи, возвратили связки, говоря, 
,что ни одинъ не подошелъ. Истина, однако, заключалась въ томъ, 
что Безъ попался со связкою и испугался. Пришлось самому П е
лисье произвести подборъ, къ чему его вынуждало и затрудни
тельное денежное положен1е: любовница требовала денегъ, кре
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диторы одолквали, Мюллеръ же давалъ лишь по десяти франковъ- 
въ сутки, обкш,ая больш1я суммы только за исполненную работу. 
Наконецъ былъ сдкланъ ключъ по замку. Избравъ время, когда 
въ канцеляр1и никого не было, Пелисье отомкнулъ шкафъ и схва- 
тилъ дкло въ красной обложкк, съ надписью «секретно». Мюл
леръ немедленно укхалъ съ дкломъ въ Женеву, уплативъ Пелисье 
нксколько сотъ франковъ. Черезъ нксколько дней Мюллеръ- 
вернулся и сталъ требовать новой кражи. Пелисье отказался, опа
саясь, что первая кража подняла вскхъ на ноги; но Мюллеръ ни
чего не хотклъ слышать и обкщалъ, въ случак отказа, выдать- 
Пелисье французской полиц1и. «Вкдь вы же мой сообщникъ», по- 
пробовалъ сказать Пелисье. Но Мюллеръ лишь смкялся и утвер- 
ждалъ, что во время ареста Пелисье онъ самъ будетъ уж е  
далеко.

Оставалось два исхода: не послушаться Мюллера и дезертиро
вать безъ денегъ, или— совершить кражу и дезертировать съ д е -  
нежнымъ обезпечешемъ. Выбора не было и Пелисье укралъ изъ  
мобилизащоннаго шкафа при помощи Беза два толстыхъ дкла. 
Такъ какъ не было возможности въ течен1е ночи снять коп1и съ  
слишкомъ объемистой переписки, Пелисье дезертировалъ въ Ж е
неву, гдк получилъ отъ Мюллера 5 тысячъ марокъ. Дкла оказа
лись: планомъ обороны Альпъ и перепискою объ организащи 
французскаго шп1онства въ Итал1и. Мюллеръ былъ очень дово
ленъ своимъ пр1обрктен1емъ, но скорбклъ о невозможности поло
жить дкла на мксто.

Мюллеръ представилъ заткмъ Пелисье въ Кельнк офицеру 
прусскаго генеральнаго штаба, служившему въ Страшбургскомъ 
развкдывательномъ отдклен1и, и Пелисье былъ принять на службу  
нкмцевъ съ платою 500 франковъ въ мксяцъ съ обкщак1емъ замк- 
нпть въ будущемъ Мюллера.

Шп1оны бываютъ подвижные и неподвижные или мкстные, 
временные и постоянные, простые и двойные, добровольные и п о  
принужден1ю. Разница между ними вполнк понятная, но .это дк- 
леше, такъ сказать, академическое. На практикк цклесообразнке 
дклить ихъ на три категор1и, какъ это сдклалъ генералъ Делой, 
директоръ артилер1и во французскомъ военномъ министерствк во 
время Рейнскаго процесса по дклу Дрейфуса. Къ шшонамъ пер
вой категор1и принадлежать тк, которые при сообщен1и свкдкн1и 
не отдаютъ себк вполнк яснаго отчета, въ чемъ собственно заклю
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чается суть д^ла. Этотъ сортъ шпюновъ самый многочисленный, 
но приносящ1й немного пользы; одинъ лишь случай даетъ въ ихъ 
руки что-либо действительно важное. Затемъ следуютъ те, кото
рые по занимаемому ими служебному положен1ю могутъ добывать 
офиц1альные документы, которые сами говорятъ за себя. Доку
менты эти могутъ быть доставлены вестовымъ, писаремъ, лакеемъ 
и часто выше стоящими лицами. Во всякомъ случае документы 
такого рода адресуются спещальнымъ органамъ, следовательно, 
касаются лишь частной стороны какого-либо вопроса, а потому 
не могутъ быть вполне ясно поняты лицами, не находящимися въ 
курсе дела. ПерехватившШ такой документъ долженъ дополнять 
его, догадываться, развивать мысль, словомъ, фантазировать, а въ 
этомъ и заключается опасная сторона этого рода сведен1й. Но са
мыми опасными являются шшоны третьей категор1и, т. е. так1е, 
которые стоять у центральнаго распределительнаго органа, обни- 
маютъ вопросъ во всей цельности и полноте, могутъ сообщать са
мую соль и разъяснять сильныя и слабыя стороны трактуемаго. 
Так1я сведеш я могутъ сообщать лишь высокопоставленныя особы 
или офицеры, разрабатывающ1е вопросы государственной обо
роны первой важности.

чем ъ выше положе.н1е шп1она, темъ более, однако, должны 
питать къ нему презрен1я те, которые ими пользуются. Съ такими 
лицами обращаются безъ церемон1и, такъ какъ они всецело нахо
дятся въ рукахъ работодателей; выдать шп1она этой категорш 
всегда легко съ поличнымъ тому правительству, которому онъ 
изменяетъ. Отсюда понятно, почему имеющ1е дела съ измен
никами высшаго разряда принимаютъ самыя тщательныя меры, 
чтобы иметь въ своихъ рукахъ подлинные документы для доказа
тельства, если понадобится, ихъ обвинен1я.

Затемъ, также практически, шпшны распределяются на два 
вида службы. На шп1оновъ, имеющихъ определенный участокъ 
деятельности, т. е. такихъ, наблюденш которыхъ поручена какая- 
нибудь крепость, городъ, часть войскъ въ течен1е определеннаго 
пер1ода времени, и на такихъ, на долю которыхъ выпадаетъ отдель
ное поручеше: выкрасть планъ,«образецъ оруж1я, проследить ка
кое-либо упражненхе и т. д. ®).

Въ последнее время начальниками прусскихъ шшонскихъ бюро
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въ Брюсселе, Женеве, Милане и другихъ городахъ были круп
ные мастера своего дела: Ричардъ Куэръ, Вильдъ, Ееллерманъ, 
Фоинси, Мюллеръ и друпе, но самыми талантливыми былъ? 
безусловно, первый, котораго французское разведывательное отде- 
лен1е знало съ 1891 г. и тщетно старалось подкупить. Куэръ въ 
течен1е несколькихъ лети былъ начальникомъ бюро въ Брюсселе 
и руководили ш тонствомъ въ северо-восточной части Франщи. 
Онъ далеко не былъ обыкновенными шп1ономъ, онъ обладали не 
только талантомъ, но и любовью своего ремесла. Въ начале дея
тельности все удавалось Куэру и онъ мечтали сделаться «Напо- 
леономъ шшоновъ», разсчитывая услугами своему отечеству воз- 
становить свою репутащю, вероятно, сильно скомпрометирован
ную предшествующею жизнью. Куэръ замечательно умело вербо
вали шп1оновъ, направляли сонмище ихъ во Франц1ю, занимался 
подстрекательствомъ, своевременно предавали своихъ шп1оновъ, 
удовлетворяли свое начальство и находился даже въ сноше- 
н1яхъ съ французскими разведывательными отделен1емъ. Гер- 
манск1й генеральный штабъ высоко ценили ловкость началь
ника своего шшонскаго бюро въ Брюсселе и былъ ему крайне 
благодаренъ за расторопность, проявленную имъ въ деле о фор- 
тахъ на М аасе. Когда во Франщи шовинистск1я газеты въ первый 
разъ забили тревогу, что Бельг1я куплена Гермашею, на всехъ  
парижскихъ бульварахъ поднялся крики. Фран1ця поголовно не
годовала и Герман1и надо было во что бы то ни стало успокоить 
общественное мнеше своей соседки. Куэръ получили отъ разве* 
дывательнаго отделен1я въ Берлине вопросники, касающ1йся под- 
ступовъ къ названными фортамъ съ приказан1емъ передать это 
дело шп1онамъ французскаго правительства. Куэръ [назначили 
rendez-vous французскому агенту Лажу и заявили, что ему не хо
чется вести активнаго шп1онства въ Benbrin и предложилъ взять 
на себя выполнеше этого поручен1я. Лажу не сказалъ ни да, ни 
нетъ, затянули дело, сообщили о предложенш въ Парижъ, а за
темъ, согласно полученному указанш, отказался. Французсшй ге
неральный штабъ вывелъ изъ этого заключеше, что деловыхъ сно- 
шен1й между бельг1йскимъ и германскими генеральными штабами 
не существовало, если последн1й не могъ непосредственно достать 
у перваго интересовавшихъ его плановъ, а вынужденъ былъ при
бегнуть къ посредству шп1оновъ. Французы успокоились, а гер
манцы посмеивались, что провели Парижъ.
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Прусск1Й генеральный штабъ, какъ уже было выше сказано, 
былъ въ восторгк отъ дкятельности Еуэра, но вскорк все измкни- 
лось: Берлинское развкдывательное отдклен1е начало жаловаться, 
что получаетъ противоркчивыя свкдкн1я, доходящ1я иногда до 
абсурда. Это было въ то время, когда французское контръ-шп1он- 
ство снабжало Куэра черезъ Лажу не только ткмъ, что онъ требо
валъ, но даже и ткмъ, о чемъ онъ не просилъ. Подробности объ 
этомъ будутъ въ своемъ мкстк. Оскорбленный Куэръ нксколько 
разъ сухо отвктилъ: «Мои агенты не офицеры генеральнаго штаба; 
они достаютъ и приносятъ, что могутъ. Ваше дкло провкрить и 
выбрать». Но на этомъ не остановились терши, которыя Куэръ 
встрктилъ на своемъ пути. Каждый разъ, когда ему удавалось до
стать ркдкое и выдаюш;ееся свкдкше и когда онъ разсчитывалъ, что 
мастерски выполни.11ъ трудное дкло, въ германскомъ развкдыва
тельномъ отдклен1и его благодарили и поздравляли, но обыкно
венно прибавляли: «Вы приносите немного поздно, мы уже имкемъ 
это». И подтверждали слова доказательствами. Куэръ безконечно 
страдалъ въ своемъ самолюбш и честолюбш; его постоянно пре- 
слкдовала мысль: кто косилъ у него скно подъ ногами, кто мкшалъ 
достигнуть мечты? Въ прусскомъ генеральномъ штабк ему охотно 
сообщили, что онъ имклъ соперника въ лицк агента, который не 
только былъ вхожъ во французсшй генеральный штабъ, но кото
рый въ немъ даже, быть можетъ, и находился. Тогда, понятно, 
Куэръ направилъ свои мысли къ тому, чтобы узнать имя сопер
ника, отодвигавшаго его на второй планъ, того, который разби - 
валъ век его мечты о будущемъ и создавалъ перспективу отказа 
отъ службы въ недалекомъ будущемъ.

И вотъ тогда прусск1й шп1онъ началъ дклать авансы фран
цузскому агенту Лажу, выразивъ желан1е войти въ сношен1е съ 
французскимъ развкдывательнымъ отдклешемъ. Куэръ написалъ 
начальнику послкдняго, полковнику Сандгеру, письмо съ предло- 
жешемъ своихъ услугъ. Не успклъ Лажу передать Сандгеру письмо 
Куэра, какъ измкна стала извкстна прусскому генеральному штабу 
черезъ посредство того же самаго шшона и измкнника, который 
доставлялъ свкдкн1я прусскому военному агенту въ Парижк, пол
ковнику Шварцкоппену. Тогда пруссий генеральный штабъ, быть 
можетъ, понимая тайники души Куэра, не хотклъ лишиться та- 
лантливаго агента и перевелъ его на руссюй фронтъ.

Другой, не менке талантливый, начальникъ германскаго шшон-



скаго бюро Мюллеръ, о которомъ уже было сказано, занималъ 
должность въ Брюсселе еще въ 1905 г. Онъ прославился глав
нымъ образомъ своимъ уменьемъ вербовать шп1оновъ и уменьемъ 
гримироваться. Искусство это позволяло ему иметь въ самомъ 
Брюсселе несколько квартиръ и жить подъ разными псевдонимами. 
Управляя шшонами северо-восточной части Франц1и, Мюллеръ 
самъ часто путешествовалъ по ней, гримируясь то духовнымъ ли
цомъ, то каменщикомъ, то полицейскимъ, и проникалъ всюду, куда 
желалъ. Часто въ первоначальныхъ сношен1яхъ съ военными онъ 
выдавалъ себя за агента французской тайной полиц1и и просилъ 
содейств1я въ поимке mnioHa, ловя доверчивыхъ въ свои сети. 
Если въ своей деятельности Мюллеръ, къ слову будь сказано, ода
ренный необыкновеннымъ чутьемъ грозящей опасности, чувство- 
валъ, что вселяетъ подозрен1е, онъ быстро уезжалъ въ Брюссель и 
опять возвращался въ то же место, но подъ другимъ гримомъ. Онъ 
редко действовалъ одинъ, но всегда совместно съ другими аген
тами, переодетыми путешественниками и ведущими хитросплетен
ную интригу. Онъ поддерживалъ со своими агентами переписку 
на условномъ шифре и не только самъ тщательно следилъ за ихъ 
деятельностью, но поставилъ дело такъ, что все шп1оны наблю
дали другъ за другомъ. Одинъ изъ агентовъ Мюллера подъ видомъ 
продавца пишущихъ машинъ проникъ въ штабъ одного изъ фран
цузскихъ корпусовъ и воспользовался невнимательностью писаря, 
чтобы ознакомиться съ содержимымъ тутъ же лежавшихъ секрет
ныхъ бумагъ.

Начальникъ германскаго шпюнскаго бюро въ Ж еневе, Кел- 
лерманъ, изобрелъ такъ называемый «англШсюй караванъ». Обык
новенно пять мужчинъ и три лшнщины, все aнглiйcкaгo типа, пу
тешествовали по городамъ, имеющимъ военное значеше, все осма
тривали и делали снимки секретнымъ аппаратомъ съ того, что ихъ 
интересовало.

некто Морись Берто стоялъ во главе шпюнскаго бюро въ 
1909 г. въ Седане и поддерживалъ переписку съ германскими раз
ведывательными отделен1ями. Бо избежан1е подозрен1й со стороны 
французской полиц1и последн1е а)^ресовывали корреспонденщю на 
имя дяди Берто, содержателя кофейни. Бее дело вышло наружу, 
вследств1е недоразумешй дяди съ племянникомъ. Дядя Берто пред- 
ставилъ въ распоряжен1е инспекторовъ подвижной бригады одно 
изъ писемъ съ германскимъ штемпелемъ, адресованное ему для
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передачи Морису. Последн1й, однако, успелъ скрыться, увезя съ 
собою следы той сложной организащи, при помощи которой онъ 
держалъ германск1я власти въ курсе самыхъ последнихъ собыий 
военной жизни Седана.

Опытъ показали, что большинство шп1оновъ, начинавшихъ 
ремесло даже изъ какихъ-либо хорошихъ побужденШ, обраща
лись въ конце концовъ въ двойныхъ шп1оновъ, т. е. въ работаю- 
щихъ на две стороны. Фактъ этотъ станетъ вполне понятнымъ, 
если вдуматься въ обстановку, при которой шп1онамъ приходится 
работать. На первыхъ порахъ шшону при ловкости и смышлен- 
ности удается добыть сведен1я, интересующ1я техъ, кто его по- 
сылаетъ, такъ какъ агентами контръ-шшонства неизвестна лич
ность новаго деятеля.Н о затемъ, съ течен1емъ времени, а въ осо
бенности при повторенш удачныхъ поисковъ и въ случае обна- 
ружеш я какихъ-либо серьезныхъ подкуповъ, полищя нападаетъ 
на следъ шп1она и въ большинстве случаевъ онъ или попадается 
или становится настолько известными контръ-шп1онству, что ему 
уж е очень трудно вновь показаться на территорз’и, где онъ рабо- 
таетъ. Между темъшпгону нужны средства къ дальнейшему суще- 
ствованш, и именно добываемыя легкою работою, и въ такомъ 
размере, чтобы продолжать образъ жизни, къ которому онъ при- 
выкъ. Образъ же жизни всехъ шпшновъ въ высшей степени одно- 
образенъ: подвергаясь ежеминутной возможности быть арестован
ными и имея въ своемъ распоряжен1и иногда изрядный кушъ де
негъ, каждый не думаетъ о завтрашнемъ дне и о сбережен1яхъ, а 
живетъ исключительно сегодняшними днемъ, проигрывая свой за- 
работокъ въ карты и прокучивая деньги на женщинъ и удоволь- 
ств1я. Когда возможность продолжать свою деятельность прекра
щается, каждый шпшнъ ищетъ исхода въ предложен1и своихъ 
услугъ той стороне, противъ которой онъ действовали. Этимъ онъ, 
во-первыхъ, пр1обретаетъ возможность свободнаго пребывашя въ 
той стране, куда онъ уже не смелъ показываться; это же позво
ляетъ ему продолжать служить своимъ первымъ господами, npio- 
бретая новыхъ кл1ентовъ, для которыхъ онъ получаетъ полную 
возможность работать въ государстве, где его все знаютъ и кото
рому онъ ранее оказали услуги. До техъ поръ, пока двойной 
шпшнъ отдаетъ львиную долю своей работы своимъ первымъ 
господами, его дела поправляются, но затемъ обе стороны, или 
одна изъ нихъ, убеждаются въ недобросовестности своего шпшна.
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И тогда послкднш на шп1онскомъ жаргонк «прогорклъ»: его благо- 
дарятъ за услуги, т. е. отказываются отъ его службы. Если шпюнъ 
дкйствительно прежде работалъ добросовкстно, то, конечно, не для 
него лично, но въ видахъ поощрен1я другихъ и создан1я у mnio- 
новъ надежды на обезпеченную старость въ случак честной ра
боты, ему назначается пожизненная пенс1я. Но въ большинствк 
случаевъ шп1ону просто отказываютъ отъ мкста. Нккоторые ми
рятся со своею участью, но большинство идетъ на скандалы, сту
чась во век двери, требуя вознагражден1я за свои труды и, ко
нечно, тщательно скрывая истпнныя причины своего увольнен1я. 
Такой шумъ, поднимаемый шпюнами, крайне невыгоденъ для ткхъ, 
кто ими пользовался, такъ какъ, во-первыхъ, общественное мнкше 
будетъ безусловно порицать развкдывательные органы, не умкю- 
щ1е скрывать свои необходимые гркхи, а, во-вторыхъ, угнетаю- 
щимъ образомъ дкйствуетъ на работающихъ шп1оновъ и главное 
на ткхъ, которые не прочь начать это постыдное ремесло. Друг1е 
прогорквш1е шп1оны дклаютъ разоблачешявъ газетахъ и портятъ 
самое дкло. Поэтому съ прогорквшими шп1онами, не желающими 
примириться со своею участью^ если законы страны это позво- 
ляютъ, поступаютъ круто, подвергая ихъ заключен1ю или ссылая 
административнымъ порядкомъ на окраины или въ особо предна- 
значенныя для этого колон1и; въ государствахъ же, гдк так1я мк- 
ропр1ят1я немыслимы, начальники шпюнскихъ бюро идутъ даже 
на весьма некрасивые съ нравственной точки зркн1я поступки— 
ирогорквшихъ шп1оновъ просто выдаютъ противнику.

Такимъ образомъ, нкк1й инженеръ Ш оренъ былъ выданъ гер
манскому правосуд1ю агентомъ французскаго развкдывательнаго 
отдклешя, дкйствовавшимъ въ Гермаши и адресовавшимъ своп 
донесеы1я въ Парижъ подъ буквами: Н. S. 4. Шоренъ окончилъ 
курсъ наукъ въ Парижской центральной школк, много путеше- 
ствовалъ и занималъ техничесшя мкста въ Брюсселк и другихъ 
городахъ. Бъ Брюсселк онъ познакомилъ одного своего товарища- 
француза со служащими на заводк Крупна и этотъ товарищъ до- 
былъ много свкдкн1й. Заткмъ Ш оренъ, повидимому, отказался 
служить французскому развкдывательному отдклен1ю и француз- 
сшй шп1онъ выдалъ Ш орена германцамъ. Ш оренъ судился въ 
Лейпцигк и былъ приговоренъ къ семи мксяцамъ зaключeнiя. Та
кимъ же образомъ агентъ французскаго развкдывательнаго отдк
лешя Янсенъ выдалъ германскому правительству Миллендорфа
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работавшаго для Франщи; наконецъ, знаменитая Матильда, по 
сведен1ямъ бельпйской газеты «Le Soir», выдала вс^хъ изменив- 
шихъ Герман1и для Франщи агентовъ немцамъ, дабы отделаться 
отъ ставшихъ ей ненужными надоедливыхъ сотрудниковъ. Некто 
Bonnet, лейтенантъ запаса, пьяница, весь въ долгахъ, безъ средствъ 
къ жизни, прибыль въ Брюссель и вошелъ въ сношешя съ Куэ- 
ромъ. Последн1й после несколькихъ незначительныхъ делъ пору- 
чилъ Боннэ следить за маневрами французскаго корпуса въ 
Амьене и далъ ему авансъ въ 400  - 500 франковъ. Затемъ Куэръ 
убедился, что изъ Боннэ выйдетъ очень мало толку и решилъ его 
выдать французскому правительству. Для этого Куэръ пригласилъ 
французскаго агента Лажу провести съ нимъ время въ одномъ ре
сторане и тутъ просилъ прибывшаго Боннэ сделать докладъ о 
своей деятельности въ присутств1и Лажу. Черезъ несколько дней 
Боннэ отправился для новой экекурс1и во Францш, где и былъ 
арестованъ и осужденъ на пятилетнее заключеше. Начальникъ 
прусскаго шшонскаго агентства въ Брюсселе въ 1905 г. Мюл
леръ, невидимому, всеми силами хотелъ отделаться отъ Авиньон
скаго шп1она Пелисье и, надеясь на бдительность французской по- 
лиц1и, въ последнее время посылалъ его съ поручен1ями во Фран- 
щю. Когда же Пелисье запротивился и въ отчаящ'и решился сде
лать разоблачешя во французской газете «Le Journal», то былъ 
выданъ своею любовницею бельг1йской полиц1и, а затемъ и Фран- 
ц1и «за кражу изъ шкафа». Пелисье былъ приговоренъ къ 20 го- 
дамъ каторжныхъ работъ. Очевидно, въ этомъ не трудно узнать 
тайную руку Мюллера.

Мы можемъ привести еше следующей крайне поучительный 
случай. Французское разведывательное отделеше послало на 
службу въ Брюссель некоего молодого агента, котораго черезъ 
несколько времени окрестили кличкою «Coiffeur». Заметя, ве
роятно, что большинство его товарищей и сотрудниковъ пи
тались изъ двухъ кормушекъ, Coiffeur предложилъ письменно на
чальнику германскаго шпioнcкaгo бюро въ Брюсселе Бальду вы
дать имена всехъ шпюновъ, работавшихъ для французовъ. П олю 
бовница Coiffeur’a, ежедневно обыскивавшая карманы своего со
жителя, нашла приготовленное Бальду письмо и, конечно, немед
ленно сообщила о намереши своего возлюбленнаго французскому 
разведывательному oтдeлeнiю. Последнее спешно командировало 
агента, уйЬзшаго Куафера изъ Бельг1и, разсчиталось съ нимъ и 
устроило его на службу въ Грещю.
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Изъ всего сказаннаго ясно видно, что для управлен1я шпюнами 
надо прочную организащю и опытныхъ руководителей. Точныхъ 
правили какъ подкупать, какъ совращать людей и какъ толкать на 
преступлен1я, конечно, выработать нельзя. Это т^мъ бол^е спра
ведливо, что разъ испробованный, хотя и давш1й плоды способъ и 

.образъ действ1й, но обнаруженный, уже не годится. Тутъ, следо
вательно, необходима крайне развитая инищатива и творчество по 
порочными делами, знан1е сердца человеческаго и, наконецъ, без- 
CTpamie. И тутъ «обстановка повелеваетъ».

HepHoaycfoSb.
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емецкая литература начала разрабатывать труднейш1й 
вопросъ ат аки позицш  по открытой мгьстности. Нельзя 

^не приветствовать поэтому перевода г. Левицкимъ бро
шюры начальника баварской стрелковой школы полков

ника Брейткопфа «Атака пехоты по открытой равнине».
Интересъ, возбужденный ею въ нашей арм1и, потребовалъ вто

рого издан1я; поэтому полагаю полезными вызвать обменъ взгля- 
довъ, сосредоточивъ главное вниман1е на т ехнике дела, такъ 
какъ основныя положен1я, по-моему, изложены съ достаточной 
убедительностью и ясностью въ этой небольшой, но весьма содер
жательной брошюре, богатой, примерами изъ данныхъ минувшей 
войны.

«Никакихъ постоянныхъ формъ для атаки не сущ,ествуетъ, 
говорить Брейткопфъ, возможно лишь усвоен1е наиболее целесо- 
образныхъ способовъ атаки по различной местности: въ равнине, 
на горахъ, въ лесу, днемъ, ночью и проч.».



Идти атаковать въ лобъ по ыкстности, лишенной закрытш, 
придется постоянно, ибо, помимо естественныхъ условш, против- 
никъ постарается всегда расчистить фронтъ позищи. А безъ ло
бовой атаки вкдь ни одинъ маневръ не удастся.

Перехожу теперь къ пр1емамъ атаки по открытой равнинк 
по немецкому  способу.

Съ 3 .000  шаговъ (2 версты) роты высылаютъ ркдшя цкпи въ 
25 человккъ (у нкмцевъ это составляетъ '/з взвода, а у насъ ‘/з 
взвода), которые, разсыпавшись по всему фронту роты (210  ша- 
го в ъ = 7 5  метрамъ), стараются безъ огня дойти до первой стрклко- 
вой позиц1и, въ 1 верстк отъ противника, гдк окапываются въ 
ожидан1и пoдкpkплeнiй.

Заткмъ роты высылаютъ еще 3— 5 такихъ пакетовъ по 25 че
ловккъ, слкдующихъ на дистанщяхъ около 400  шаговъ лин1я за 
лин1ей (интервалъ разрыва шрапнели).

Часа черезъ два въ 1 верстк отъ обороняющагося накапли
ваются сильныя, густыя цкпи, которыя сразу одновременно откры- 
ваютъ сильнкйш1й ружейный огонь по всему фронту наступлен1я.

Ротные, баталюнные, полковые резервы до открьшя цкпью 
огня находятся внк ружейнаго огня (2 версты отъ противника и 
1 верста отъ своихъ цкпей) и только съ открыт1емъ огня своей 
цкпью постепенно и разными способами вступаютъ въ сферу огня и 
устраиваются на соотвктствующихъ дистанщяхъ за своими цкпями.

Такое отставаше (на I версту) резервовъ, допустимое въ пе- 
р1одъ подготовки атаки, никакой опасностью не грозитъ. Сильный 
огонь густыхъ цкпей и примкнен1е лопаты даютъ полную гаран- 
Пю невозможности неожиданныхъ атакъ съ фронта.

Крупнымъ недостаткомъ нем ецкаго способа является полное 
перемкшиван1е вскхъ взводовъ, отдклен1й и звеньевъ въ цкпи на 
той дистанщи (1 .4 0 0 — 1.500 шаговъ), откуда нужно открыть 
сильный дисциплинированный огонь; вмкстк съ ткмъ управле- 
н1е огнемъ начальствующихъ лицъ крайне затрудняется налич1емъ 
сразу же чуж ою состава (взвода, отдклешя и звена).

Управлеше по фронту такой длинной ркдкой цкпью (250  — 
300 шаговъ) съ соблюдеьпемъ дистанщи въ глубину въ 400  ша
говъ подъ огнемъ очень затруднительно.

Эти-то существенные недостатки, съ которыми пришлось 
столкнуться при испытанш на практикк во время комаидова1пя 
моего полкомъ, привели меня къ выработкк слкдующаго пр1ема.

6 4  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.
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Основныя идеи.

1) Накопиться на J.4 0 0 — 1.500  шаговъ съ возможно мень
шими потерями и открыть съ этой позищи действительный, густой 
огонь сразу большимъ числомъ винтовокъ.

2) ц еп ь  отпускается отъ резерва на 1 .400— 1.500 шаговъ, ибо 
контръ-атака при такой обстановке мало вероятна. Ежегодникъ 
Лебеля справедливо говорить поэтому поводу; «кто въ эпохуско- 
рострельнаго оруж1я въ виду развернувшагося и решительно на- 
ступающаго противника вздумалъ бы среди белаго дня перейти 
изъ оборонит ельнаго положен1я во фронтальную контръ-атаку, 
тотъ создалъ бы самъ себе самое невыгодное пoлoжeнie, какое 
только можно себе представить. Во-первыхъ, онъ наткнется, по 
всей вероятности, на значительно сильнейш1й фронтъ против
ника, нежели собственный; во-вторыхъ, онъ отказывается на все 
время атаки отъ огнестрельнаго действ1я своего оруж1я и, въ- 
третьихъ, онъ лишается во время контръ-атаки содейств1я части 
своихъ силъ, препятствуя огнестрельному действш  на ближайш1я 
дистанц1и съ заранее избранной и подготовленной уже позищи».

3) Артилер1йскому огню подставляются мелк1я и редшя цели 
(10 шаговъ между людьми и не более 30 человекъ сразу), убы
точный для артилер1йской стрельбы въ смысле траты снарядовъ.

I . Техника наст уплет я рот ы  (см. чертежъ стр. 66).

Рота сосредоточивается за последнимъ закрыНемъ передъ вы- 
ходомъ на открытое место. Ротный командиръ, сообщивъ требуе
мое § 205 строевого устава, приказываетъ; «людей всехъ звеньевъ 
разсчитать на номера и назначить по одному человеку отъ взвода 
въ маяки». Въ первые номера и маяки выбираются лучш1е люди. 
Отъ каждаго изъ взводовъ боевой части командиры ихъ вызываютъ 
впередъ по отделенному съ первыми номерами звеньевъ («О тде
ленный командиръ перваго отделешя и первые номера звеньевъ 
впередъ»). Съ ними же выходятъ четыре маяка  и собираются къ 
направляющему взводу. Эта редкая цепь, разсыпаемая на интер- 
валахъ 10 шаговъ между людьми на фронте боевого порядка роты 
(2 5 0 — 300 шаговъ), образуетъ первый рот ный пакетъ, который 
делится на взводные.

Люди должны быть снабжены лопатами.
5
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Командовате этой первой цепью  поручается офицеру или, въ 
случак недостатка ихъ,подпрапорщику; взводами командуютъ отдк- 
ленные (предваряютъ людей «слушать моей команды»). Началь
никъ цкпи, получивъ указан1е отъ ротнаго командира на какой 
предметъ держать направлен1е, выбираетъ смышленаго человкка 
и назначаетъ его направляющимъ. Заткмъ командуетъ: «маяки ко 
мнк» и назначаетъ имъ №№ 1, 2, 3, 4. Маякъ № 1-й ставится на- 
чальникомъ цкпи лицомъ къ указанному предмету, послк чего онъ 
подаетъ команду, или же свистокъ и знакъ «впередъ».

Цкпь выдвигается изъ-за закрыт1я бкгомъ вся сразу или по
взводно, глядя по обстановкк (сильный огонь или слабый, есть ли 
впереди малкйшее закрыт1е или нктъ и проч.).

Перебкжки ведутся сначала всей цкпью или повзводно.
Опытъ показалъ, что при перебкжкахъ повзводно управлеше 

будетъ тверж е, такъ какъ сборною цкпью отъ взвода командуетъ 
от деленны й, а не случайный старш1й въ звенк; потери отъ арти- 
лер1йскаго огня будутъ меньше, такъ какъ на площади наступле- 
н1я разбросаны коротшя, ркдк1я цкпи вмксто сплошного роя пе- 
ребкгающихъ людей, что произойдетъ при перебкжкахъ звеньями. 
Маяки №№ 2, 3 и 4-й слкдуютъ за направляющимъ человккомъ, 
отнюдь только не възатылокъ, авъразсыпку. Маякъ № 2-й отсчи- 
тываетъ 400 шаговъ, останавливается, поворачивается лицомъ къ 
маяку Л” 1 -й и быстро входитъ въ створъ на предметъ направле- 
т я  по знаку рукой ротнаго командира (влкво, вправо, стой), послк 
чего поворачивается опять лицомъ въ поле, залегаетъ и окапы
вается. Начальникъ первой цкпи приказываетъ сниматься съ 
маяка № 2-й не раньше того, какъ удостовкрится, что маякъ этотъ 
установился. Маякъ № 3-й, отсчитавъ свои 400  шаговъ, самъ вхо
дить въ створъ маяковъ №№ 1 и 2-й, обернувшись къ нимъ ли
цомъ, а заткмъ также залегаетъ и окапывается. Начальникъ пер
вой цкпи провкряетъ створъ и лишь послк этого приказываетъ 
сниматься съ маяка № 3-й. Съ маякомъ •№ 4-й поступаетъ также 
послк отсчета имъ 4 00  шаговъ и входа въ створъ маяковъ 
JV»№ 2 и 3-й.

Неребкжку съ 4-го маяка .на дистанщю 1 .400— 1.500 шаговъ, 
въ виду близости противника и сильнаго ружейнаго огня, уже вы
годнке вести звеньями  или поодиночке.

По достижен1и первою цкпью дистанщи 1.400— 1.500 шаговъ, 
люди залегаютъ и окапываются, обозначая собой фланги своихъ 
.звеньевъ.
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Занявъ ПОЗИЦШ на 1.400 — 1.500 шаговъ, начальникъ первой 
ц4пи сигнализируетъ по маякамъ ротному командиру о своемъ 
прибыт1и, маяки подаютъ знакъ фуражкой, не поднимаясь во весь 
ростъ. Маяки остаются на м4стахъ до конца боя и окапываются, 
что даетъ имъ возможность укрыться отъ огня спереди и быть 
.лучше заметными для сзади  идушихъ цепей.

Если маякъ будетъ убитъ или раненъ, то следующая цепь 
выставляетъ на его месте, не ожидая приказанШ, своего че
ловека.

Заметивъ сигнализащю маяковъ, ротный командиръ приказы
ваетъ выпустить вторую цепь, составляемую такимъ же порядкомъ, 
какъ и первую, а именно: отъ каждаго взвода боевой части вызы
ваются вторые отделенные командиры и вторые номера въ звеньяхъ. 
Очередная цепь заранее разсыпается на фронте боевого порядка 
роты, причемъ ею начальствуетъ одинъ изъ командировъ взво
довъ боевой части. Н ачальники ц еп ей  находятся при напра- 
вляющемъ взводе, направляющ1й человекъ котораго двигается по 
створу изъ маяковъ, а взводные держатся на флангахъ, ближай- 
шихъ къ направляющему взводу.

Порядкомъ перебежекъ руководить начальникъ цепи, причемъ 
особое вниман1е онъ устремляетъ на соблю дете дистанщи въ 
400  шаговъ (глубина разрыва шрапнели) между своею цепью и 
сзади идущей. Достигнувъ маяка, онъ даетъ время всей цепи по
добраться и только тогда приказываетъ начать новую перебежку. 
Когда последн1е люди уйдутъ съ лин1и маяка, начальникъ ц еп и  
приказываетъ маяку подать знакъ фураж кой, что должно слу
жить сигналомъ для начала перебежекъ сзади идугцей цепи; этимъ 
способомъ обезпечивается необходимая шрапнельная распорка въ 
400  шаговъ.

П еребежки ведутся въ цепи по возможности разнообразно  съ 
предоставлен1емъ самостоятельности взводамъ, дабы использовать 
малейш1я складки местности, затруднить пристрелку и проч. Съ 
последняго маяка № 4-й выгоднее перебегать въ цепь звеньями 
или поодиночке, чтобы накоплен1е было незаметное и люди 
могли в е р н е е  попасть въ свои, отделенья и звенья, для чего 
взводнымъ и отделеннымъ иногда помахивать изъ ц е п и  рукой . 
Длину перебежекъ лучше доводить до предельныхъ 100 шаговъ, 
дабы ускорить накоплен1е на дистанцш 1.500 шаговъ. Потери 
при этомъ не должны быть велики, ибо люди перебегаютъ ца
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иптервалахъ, въ 10 шаговъ, на большомъ фронтк (до 300 шаговъ), 
представляя мелк1я разбросанныя цкли.

Замкчено, что люди во время перебкжекъ плохо соблюдаютъ 
интервалъ въ 10 шаговъ, жмутся по привычкЬ блилсе другъ къ 
другу, и къ последней перебкжкк на дистанцш 1.500 шаговъ ока
зывалась неркдко густая цкпь, вмксто ркдкой съ интервалами для 
влнваюгцихся ротныхъ пакетовъ.

Съ этимъ нужно кркпко бороться путемъ выучки длиннымъ 
перебпж камъ малыми частями, но съ большими интервалами  
меж ду людьми.

Ротный командиръ прибываетъ въ цкпь, когда признаетъ нуж
нымъ. Взводъ резерву начинаетъ приближаться къ цкпи, когда век 
ротные пакеты вольются въ нее.

О началк движен1я резерва ротный командиръ сигнализируетъ 
по маякамъ. Съ приближен1емъ ротнаго резерва не спкшить, и 
вотъ почему: нужно дать цкпи время съ 1.5бО шаговъ ослабить 
огонь противника. Преждевременное подтягиваше резерва вызо- 
ветъ лишь ненужныя потери отъ сильнаго ружейнаго огня непо- 
трясеннаго еш,е противника. Взводъ резерва подходить къ цкпи 
такими же пакетами. Лин1я маяковъ остается на все время боя, 
ибо по ней пойдутъ век резервы, вливающ1еся въ цкпь и насту- 
пающ1е за цкпью. Тяжелый огневой бой истош;итъ скоро не только 
баталюнные резервы, но и полковые. Продолжешемъ маяковъ при 
дальнкйшемъ наступлен1и служатъ цкпочки между цкпями и ре
зервами вскхъ видовъ (§ 202 строевого пкх. устава).

I I .  Огонь.

Первая цкпь должна по возможности избкгать стркльбы, дабы 
не обнаружить себя и не терять времени, нужнаго для самоока- 
пывашя.

Огонь до окончательнаго сосредоточешя трехъ взводовъ от
крывается лишь въ случак необходимости, когда непр1ятель начи
наетъ наносить сильныя потери. Вообще же, съ открытхемъ огня 
лучше не спкшить, ибо шансы для борьбы на 1 .400— 1.500 шаговъ 
будутъ неравные: ркдкая цкпь у насъ, густая у противника, да 
еще въ окопахъ.

I I L  П ользоват е дозорами.

Если впереди роты имклись ея дозоры, то роль первой цкпи 
можетъ быть возложена на нихъ, но дозорную цкпь нужно немед
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ленно усилить соответствующимъ числомъ людей отъ каждаго 
взвода боевой части и выслать для командован1я офицера.

При составлен1и расчета объ усиленш дозорной цепи ротному 
командиру следуетъ иметь въ виду, сколько дозоровъ должно 
остаться для наблюдетя за флангами. Это зависитъ отъ положе- 
н1я, занимаемаго ротой въ боевомъ порядке: рот а дгьйетвуетъ 
от дельно— осчяшхъ два дозора, одинъ среднШ— въ цепь; рот а  
примыкаетъ къ флангу другой— оставить одинъ дозоръ, два до
зора въ цепь; рот а обрамлена съ обоихъ фланговъ— все дозоры 
могутъ быть посланы въ цепь.

Сравнен!е нашей системы съ немецкой.

У насъ.

1) Перемешиван1я взводовъ, отделеш'й и звеньевъ нетъ. Каж
дый перебегаетъ и накопляется въ своемъ взводномъ участке, раз
бираясь въ отделен1яхъ и звеньяхъ на последней перебежке на 
1 .4 0 0 — 1.500 шаговъ.

2) цепью управляетъ взводный унтеръ-офицеръ, взводами—  
отделенные, а первой цепью офицеръ, причемъ они прибываютъ 
въ цепь немедленно и принимаютъ командован1е своими участками.

Очередныя цепи вынускаетъ ротный командиръ. Такимъ обра
зомъ, управлен1е организовано какъ по ф ронт у, такъ и въ глубину  
боевого порядка роты.

3) Движен1е происходить по створу маяковъ, вдоль котораго 
скользить направляющая часть цепей, что обезпечиваетъ правиль
ность нацеливан1я.

4) Для соблюден1я шрапнельной распорки  (400  шаг.) устано
влены маяки съ сигнализащей по нимъ.

5) Для достилгешя должной гибкости ц еп и  взводамъ предо
ставляется полная самостоятельность перебелшкъ въ пределахъ  
своего участка, но при непременномъ услов1и не наседать на впе
реди идущ1я цепи ближе 400  шаг., для чего и установлена сигна- 
лизащя по маякамъ.

6) Перебежки идутъ сборными единицами, но зато после на- 
коплешя на 1.500 шаг. взводы, 6тделен1яи звенья не перемешаны.

У  немцевъ.

1) Перемешиван1е въ цепи допускается въ начале боя, ибо 
пакеты высылаются не отъ всей боевой части роты, да и пере-
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б4лски идутъ не полными взводами, а 'ja взвода, т. е. удобство ко- 
мандовашя цепью также не достигнуто.

Управлеше по фронту и въ глубину не разработано.
2) Маяковъ и сигнализац1и по нимъ нет ъ, между темъ наце- 

ливан1е съ 5 .000  шаговъ, выдержка направлешя и соблю дете  
шрапнельной дист анщ и  въ 4 00  шаг. между идущими поддерж
ками, полагаясь только на глазъ, дело трудное.

3) Дeлeнiя на взводные участки нетъ, что при длинномъ 
фронте до 300 шаг. лишаетъ цепь гибкости.

Выгоды системы маяковъ при наступлен1и по открытой 
равнине.

1) Накоплен1е пакетами на дистанщи действительнаго огня 
(1 .4 0 0 — 1.500 шаговъ) происходить на шрапнельной распорке 
4 00  шаговъ. Соблюсти ее людямъ на глазъ очень трудно, а осо
бенно, съ приливомъ въ ряды запасныхъ.

2) Современный огонь отодвинулъ на открытой равнине сферу 
нацеливашя до 5 верстъ, и разсыпаше цепей до 3 .000  шаговъ, что 
крайне затруднило нацеливан1е и выдержку направлен1я. Маяки 
облегчаютъ и то, и другое.

3) Линш маяковъ, разбитыя въ боевомъ порядке пехоты, об
легчаютъ поддержан1е связи въ глубину; по маякамъ можно про
вести телефонъ, установить сигнализащю, всегда можно узнать, 
каыя роты, баталюны находятся въ боевой части, послать имъ 
приказан1я и подкреплешя, которыя пойдутъ сразу въ желаемомъ 
направлен1и безъ ерзан1й и розысковъ по полю, съ опасностьюпо- 
пасть подъ фланговый огонь.

4) Маяки устраняютъ возможность столплен1я, разрыва и за- 
клинен1я соседнихъ участковъ ротъ, вызывающихъ опасное сгу- 
щен1е подъ огнемъ.

ВсякШ будетъ наступать въ своемъ участке, не расползаясь и 
не смыкаясь, что ныне особенно важно при расширившихся фрон- 
тахъ боевыхъ порядковъ.

М аяки будутъ выставляться 2 -х ъ  видовъ.

а) Маяки развпдчиковъ, обозначающихъ подступы къ флан- 
гамъ и къ центру даннаго участка позиц1и.

Пробить ихъ на открытой равнине едва ли удастся ближе 
3 .000  шаговъ.



б) Маяки, оставляемые первыми ротными пакетами, которые 
ткснятъ одновременно дозоры противника, наблюдающ1е местность 
впереди позивди.

Съ дистанц1и 1 .400— 1.500 шаговъ пойдетъ уже между
резервомъ и цкпью, которая служить продолжен1емъ лин1и мая
ковъ по мкрк сближен1я съ противникомъ.

Ротные маяки остаются до конца боя безсмкнно, образуя 
стержни наступающаго боевого порядка.

Маяки годятся и на пересеченной  мест ност и, гдк еще труд- 
нке держать направлен1е, напримкръ, при переходк балки, оврага, 
густой заросли и проч., когда цкпь теряетъ изъ виду предметъ на- 
правлен1я. Здксь высылка впередъ маяковъ на противоположный 
край облегчить правильное нацкливаше при выходк вновь на от
крытое мксто. Нужны маяки и во время перехода цкпями откры- 
тыхъ гребней и высотг: выславъ скрытно впередъ одиночныхъ 
людей для нацкливашя, роты перевалять опасный гребень паке
тами бкгомъ.

Неркдко приходилось вйдкть полное неумкше наше перехо
дить открытый высоты. Роты вываливаютъ сразу густыя цкпи, 
ркзко обрисовываясь на гребнк сплошными заборами и служа хо
рошею цклью для шрапнели.

(Ж- ®уяъкевичъ.
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ЕЩЕ ОБЪ УЧЕБНЫХЪ БОЙСКАХЪ.

^  ъ составленной мною брошюре 7  проектированы следую- 
Ш1Я меры для улучшен1я ycлoвiй полевого обучен1я войскъ 
нашей армш:

I 1) Сформировать учебныя части войскъ, главнымъ обра
зомъ, въ целяхъ первоначальнаго обучен1я зачисляемыхъ въ войска 
новобранцевъ, а также для теоретической подготовки некоторщхъ 
категор1й нижнихъ чиновъ, нужныхъ въ действующихъ войскахъ. 
Кроме того, эти учебныя части должны давать повторительную 
подготовку нижнимъ чинамъ запаса, обучать ратниковъ ополчешя 
и образовать опорныя точки для постановки на твердыхъ началахъ 
военнаго воспитан1я гражданской молодежи. Каждый действуюшш  
пехотный полкъ долженъ иметь свой учебный батал1онъ, носящей 
одинаковое съ нимъ назван1е и одну и ту же форму одежды. Полкъ 
и баталюнъ комплектуются изъ одного округа пополнешя.

Въ военное время учебныя части развертываются въ запасныя ^).

') «Объ ужучшенш уоловш полевого обучен1я войскъ», 1912 г., стр. 100 —103. 
О «Учебныя войска» на близкихъ къ изложенному въ п. 1 началахъ впервые 

предложены кн. Д. Баграт1ономъ въ 1909 г.
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2) Установить срокъ службы вь постоянныхъ войскахъ въ 31/2 

года, съ сохранешемъ численности контингента, соответствую- 
щаго трехл^тнему сроку, съ тймъ, чтобы люди старшаго срока 
фактически увольнялись въ запасъ после окончан1я обучешя мо
лодыхъ солдатъ.

3) Снять съ полевыхъ войскъ ббльшую часть несомой ими въ 
настоящее время местной службы для надобностей какъ граждан- 
скихъ, такъ и военнаго ведомства, съ передачей таковой; въ пер
вомъ случае— попечен1ю самихъ гражданскихъ учреладен1й, а во 
второмъ— особымъ местнымъ или гарнизоннымъ войскамъ, кото
рыя для этого сформировать въ потребномъ количестве.

4) Увеличить штаты управлен1й и учренгдешй военнаго ведом
ства, ныне пользующихся для своего обслуживашя командирован
ными изъ войскъ офицерами и нижними чинами, настолько, чтобы 
было возможно таюя командировки совершенно прекратить.

5) Большую часть техъ хозяйственныхъ и вообще нестроевого 
характера надобностей самихъ частей войскъ, которыя ныне обслу
живаются строевыми нижними чинами, впредь обслуживать воль- 
нонаемнымъ трудомъ или, въ крайности, нестроевыми, увеличивъ 
соответственно составь последнихъ въ полкахъ.

6) Обучен1е действующихъ войскъ вести преимущественно въ 
поле.

Главную  изъ трвчисленныхъ м еръ  —  учреж дет е учвбныхъ 
частей— я  признаю возможнымъ осуществить только при уело- 
eiu одновременнаго выполнеш я и всехъ остальныхъ.

Попутно съ этими мерами признается необходимымъ:
а) установить территор1альную систему комплектован1я войскъ 

въ отношен1и коренныхъ русскихъ губерн1й,
б) определить дислокац!ю учебныхъ пехотныхъ батал1оновъ въ 

пределахъ своихъ округовъ пополнен]’я.
При этомъ услов1и учебные батал1оны явятся какъ бы коман

дированными въ свои округа пополнешя пятыми (или четвертыми) 
батал1онами соответствующихъ пехотныхъ полковъ.

Кроме того, желательно;
в) установить для полковъ пехоты трехбатал1онную организа- 

ц ш , увеличивъ число рядовъ въ ротахъ на 25 — ЗО'̂ /о.
Выгоды предлагаемыхъ меропр1ят1й выразятся, по моему мне- 

н1ю, въ сл Ьдующемъ;
1) Общ1й уровень обучешя войскъ значительно повысится и 

почти во всякое время года будетъ въ полной мере соответство
вать требован1ямъ военнаго времени.
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2) Чрезвычайно возрастетъ боевая готовность войскъ и втяну- 
тость ихъ въ обстановку военнаго похода.

3) Начальствующ1я лица получатъ необходимую имъ практику 
въ управлен1и ввкренными имъ войсками въ полк и перестанутъ 
вращаться почти исключительно въ кругу мелочей военнаго 
быгпа. Облегчатся услов1я выбора достойнкйшихъ для выдвижешя 
по службк и, естественно, произойдетъ удален1е изъ арм1и лицъ, 
по состояшю здоровья несоотвктствующихъ требован1ямъ воен
наго времени.

4) Улучшатся услов1я подготовки населен1я къ службк въ вой
скахъ и установится нормальная связь между арм1ей и народомъ.

Соглашаясь съ нккоторыми изъ перечисленныхъ мкръ, г. М. 
Эбкловъ въ №№ 1127, 1128 и 1152 «Развкдчика» за 1912 г. 
приводитъ, однако, многочисленныя возражен1я противъ учрежде- 
н1я учебныхъ войскъ, выдвигая вмксто этого проектъ «прогрес- 
сивнаго обуч етя  нижнихъ чиновъ» г. П. Черкасова, имъ, г. Эбк- 
ловымъ, видоизмкненный.

Для осуществлен1я этого проекта предполагается пкхотные 
полки имкть въ составк трехъ дкйствующихъ и одного запаснаго 
батал1она, причемъ дкйствующ1е состоять каждый изъ нижнихъ 
чиновъ одного срока службы, а запасный заключаетъ въ себк, 
кромк кадроваго состава, ткхъ изъ людей младшаго срока службы, 
которые, сравнительно со своими сверстниками, требуютъ болке 
продолжительнаго и настойчиваго обучешя.Г-нъ Эбкловъ предпола- 
гаетъ, что такихъ, называемыхъ имъ 2-й катёгор1ей, будетъ около 
трети общаго числа молодыхъ солдатъ полка. Остальныя /̂з (1-я 
категор1я) предполагается возможвымъ поставить въ строй и брать 
въ походъ послк \У2— 2-мксячнагообучен1я. Съ увольнен1емъстар- 
шаго срока службы назначен1е батал1оновъ мкняется, а именно, 
запаснымъ становится тотъ, изъ котораго только что состоялось 
увольнен1е въ запасъ, а бывш1й запасный батал1онъ, по передачк 
остатковъ своего перемкннаго состава въ дкйствующ1й батал1онъ 
соотвктствующаго срока службы, становится самъ дкйствующимъ 
и служить для обучен1я людей 1-й категорш новаго призыва. Если 
мобилизащя упадетъ на перюдъ «первоначальнаго обучешя моло
дыхъ солдатъ 1-й категор1и, век они передаются въ запасный ба- 
тал1онъ и замкняются нижними чинами, призванными изъ запаса.

Таковъ въ общихъ чертахъ проектъ г. Эбклова, достоинства ко-

3) Статьи: «Учебный войска» и «Обучен1е войскъ». При ссылкахъ мною бу
дутъ приводиться только .Л»Лг страницъ «Развкдчика».



тораго онъ признаетъ настолько очевидными, что производить пред
варительные опыты по проведенш его на практике полагаетъ на
прасной потерей времени. Учреждете лее учебныхъ войскъ, прп- 
равниваемыхъкъ «рекрутскимъ депо», мой оппонентъ считаетъ ме
рой, лишенной жизненности и обещаюш;ей только отрицательные 
результаты.

Остановлюсь на некоторыхъ изъ возражетпй г. Эбелова.
Начну съ указаннаго сравнен1я съ рекрутскими депо, къ кото

рымъ г. Эбеловъ относится, повидимому, съ пренебреж етемъ. 
Если подъ этимъ назвашемъ подразумеваются «запасныя рекрут- 
ск1я депо», которыя существовали у насъ въ пepioдъ 1808— 1812 гг. 
и имели назначен1емъ первоначальную, въ течеш е8— 9 месяцевъ, 
подготовку рекрутъ къ службе въ действующихъ войскахъ, то едва 
ли указанное отношен1е къ нимъ можетъ быть признано достаточно 
обоснованнымъ, такъ какъ эти депо въ свое время принесли нашей 
армш большую пользу. Объ этомъ свидетельствуетъ т. IV «Столе- 
т1я Военнаго министерства» и то же утверждаетъ на основаши 
вескихъ данныхъ г. Н. Морозовъ въ книге: «Воспитан1е генерала 
и офицера, какъ основа победъи поражешй» (стр. 50). Этимъ шко- 
ламъ для предварительнаго обучен1я вновь набранныхъ солдатъ 
мы были обязаны темъ, что тактическая подготовка иашихъ дей
ствующихъ войскъ къ 1812 г. стояла значительно выше, чемъ въ 
две предыдущ1я войны съ французами, такъ какъ, не будучи свя
заны обучен1емъ рекрутъ, войска имели полную возможность (ко
торой и пользовались) усиленно работать въ поле. Рекрутсшя 
депо были не упразднены за ненадобностью, а переформированы 
въ действующ1я войска въ 1812 г., когда явилась необходимость 
въ крупномъ усилен1и действующихъ арм1й. Уже изъ этого одного 
можно заключить, что старыя рекрутсшя депо вовсе не были плохи ®). 
Хотя въ заключенш главы о депо авторъ названнаго тома «Столе- 
т1я» и высказываетъ свой личный взглядъ, что подобныя учрелсде- 
н1я могутъ быть полезны только «въ предвиден1и войны въ неда- 
лекомъ будущемъ»,но, соглашаясь по существу съ мнешемъ автора, 
я, въ применен1и къ настоящей эпохе, полагаю правильнымъ со
временное состояше «мира» въ виду внезапности, съ которой воз- 
никаютъ войны, считать весьма близкимъ къ прежнему состоян1ю 
«предвидетя войны», такъ какъ времена, когда можно было рас-

1) т. IV , ч. 1-я, кн. 1-я, отд. II, глава II, стр. 149.
5) «Въ 1812 году», говорится въ указанномъ источник!, «правительство пм!ло 

въ рекрутокпхъ депо прекрасный матер1алъ для увеличен1я численности войскъ» 
(стр. 150).
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полагать мксяцами и годами для приготовлешя къ войнк (напри
мкръ, къ Отечественной войнк 1812 г.) миновали безвозвратно.

Такимъ образомъ, история не подтверждаетъ взгляда г. Эбклова 
на учебныя войска (рекрутсия депо тожъ), какъ на учреждешя, ли- 
шенныя жизненности ®).

Далке буду отвкчать въ порядкк возражен1й и выводовъ г. Эбк
лова, какъ они изложены въ статьк «Обучеше войскъ».

«Большинство мнт т й строевыхъ начальниковъ и другихъ 
лицъ, выстзанныхъ устно и путемъ печати, противъ сформиро- 
ват я учебныхъ войскъ»... (стр. 802).

Мнк неизвкстно, была ли г. Эбкловымъ произведена анкета по 
вопросу объ учебныхъ войскахъ, но смкю увкрить моего уважае- 
маго оппонента, что отзывы, приведенные мною на стр. 4 3 — 46  
брошюры (изд. 1912 г.), принадлежать, за исключен1емъ одного, 
подлиннымъ строевымъ начальникамъ (рангомъ не ниже коман
дира отдкльной части), фамил1й которыхъ я не называю въ виду 
того, что указанные отзывы даны ими въ частныхъ письмахъ. Въ 
моемъ распоряженш имкются еще таш еже отзывы и другихъ лицъ, 
не вошедш1е въ книгу.

«Н ельзя безнаказанно лишить арм т  права выращивать сол
дат а изъ простолюдина въ своей части, подъ сенью  своего род
ного знамени...»  (стр. 802).

Арм1я и по учрежденш учебныхъ частей не будетъ лишена 
этого права, такъ какъ «выращиван]е» солдата изъ простолюдина 
выходить далеко за предклы четырехмксячной рекрутской школы, 
продолжаясь до конца дкйствительной слуяибы нижняго чина. Раз
вивая далке приведенный взглядъ г. Эбклова, пришлось бы заклю
чить, что всякая иредварительная.подготовка простолюдина къ 
военной службк нежелательна; что не поощрять надо учасие мо
лодежи въ гимнастическихъ и стрклковыхъ обществахъ, въ раз
ныхъ «поткшныхъ» и развкдческихъ организащяхъ, а всячески 
подавлять. Едва ли строевые начальники— командиры ротъ, бата- 
л1оновъ и полковъ— согласятся съ такимъ мнкшемъ. Думаю, на- 
противъ, что каждый изъ нихъ скажетъ спасибо за новобранца, 
имкющаго понят1е о прицкльной линш, не боящагося выстркла, 
прыгающаго черезъ «кобылу» и обученнаго элементарному при- 
мкнен1ю къ мкстности. А если такой новобранецъ будетъ еще

в) «Рекрутское депо пмкю значение посредника между населешемъ п вой
сками, помогающаго имъ обоимъ», сказано въ главк I того же тома «Столкт1я» 
(стр. 43).



уметь стоять и ходить съ винтовкой въ строю, то ротный командиръ, 
если онъ не педантъ, не видящ1й «леса изъ-за деревьевъ», ска- 
жетъ въ глубине сердца: «Ныне отпущаеши раба Твоего...». Вся 
эта элементарная солдатская наука настолько проста, что для усвое- 
н1я ея вовсе не требуется моральнаго вл1яшя полковой святыни, 
которую, кстати сказать, молодые солдаты до принесен1’я присяги 
передъ постановкой въ общ1й строй полка почти и не видятъ. Если 
въ каждомъ учебномъ батал1оне обучен1е и воспиташе будетъ про
никнуто руководящей мыслью, что оно имеетъ целью подготовить 
людей для своего полка (а иначе и быть не можетъ при услов1и 
общности знамени, формы одежды и офицерскаго состава въ бата- 
л1оне и полку), то претенз1и команднаго состава действующей ча
сти на право выращивашя солдата у себя дома отпадутъ. Прихо
дилось ли, напримеръ, кому-нибудь слышать жалобы отъ началь
ника пулеметной команды въ полку, что ему не даютъ самому «вы
ращивать» и воспитывать людей, поступающихъ на укомплектова- 
Hie команды? Бывали ли случаи, чтобы этихъ людей приходилось 
«переучивать» и «перевоспитывать»? Не думаю, чтобы нашелся 
хотя одинъ начальникъ такой команды, который пожелалъ бы по
лучить сырыхъ новобранцевъ вместо обученныхъ людей изъ ротъ.

Сошлюсь также на приведенное въ моей брошюре (стр. 66) 
свидетельство командира полка, получившаго въ 1906 г. обучен
ныхъ молодыхъ солдатъ со стороны.

«Неуж ели можно улучгаитъ эти условгя (полевого обучешя 
войскъ), отнявъ более четвертой части начальствуюгцихъ ниж 
нихъ чиновъ... а такж е и часть команднаго состава офицеровъ 
отъ пехотныхъ полковъ для сформироватя учебныхъ баталго- 
новъг) (стр. 802).

Работа надъ подготовкой нижнихъ чиновъ въ течен1е годового 
пер)ода сводится къ двумъ главнымъ отделамъ: а) предварительное 
обучеш е молодыхъ солдатъ, б) обучеше нижнихъ чиновъ въ об
щемъ строю части. Строгое разграничение этихъ двухъ отделовъ, 
предлагаемое мною, явится только разделен1емъ труда между обу
чающими, но общей суммы работы не увеличить, а следовательно 
никого обездолить не можетъ, особенно при услов1и перехода въ 
действующихъ полкахъ къ трехбатал1онной организацш. Не вижу, 
как1я въ этомъ отношеши преимущества имеетъ проектъ самого 
г. Эбелова, обращающш одинъ изъ 4-хъ батал1оновъ полка въ за
пасный (съ содержан1емъ по соответствующему штату), для обу- 
чен1я неуспевающихъ молодыхъ солдатъ последняго призыва. Та-
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кихъ людей авторъ проекта насчитываетъ, самое большее, по 68 
на каждую изъ ротъ запаснаго баталшна, всего, значить, не бол^е 
272 человекъ, для обучен1я которыхъ отъ полка будутъ отвлечены 
офицеры и унтеръ-офицеры вг количестве,равномъ штатному со
ст аву запаснаго баталгона. При этомъ условии число кадровыхъ 
чиновъ, остающихся для остальныхъ трехъ батал1оновъ, будетъ 
едва ли больше того, которое окажется въ моемъ трехбатал1онномъ 
действующемъ полку.

Но если общее количество работы отъ разграничен1я двухъ 
указанныхъ отд^ловь обучешя не увеличится, то оно несомненно 
возрастетъ отъ двухъ другихъ предлагаемыхъ мною меръ: 1) отъ 
задержашя въ войскахъ старшаго срока службы на время обуче- 
Н1Я молодыхъ солдатъ последняго призыва и 2) отъ привлечен1я 
офицерскаго состава учебныхъ частей къ участ1ю въ подготовке къ 
военной службе гражданской молодежи своего территор1альнаго 
округа (Не упоминаю объ обученш запасныхъ и ратниковъ, такъ 
какъ эта работа и теперь исполняется офицерскимъ составомъ дей
ствующихъ войскъ). Чтобы удовлетворить этимъ двумъ потребно
стямъ, я предлагаю возвратить въ строй всехъ офицеровъ (а также 
и унтеръ офицеровъ), командированныхъ отъ войскъ для разныхъ 
постороннихъ надобност^^й, а такясе снять съ войскъ большую часть 
несомыхъ ими въ настоящее время нарядовъ. ЗагЬмъ, имея въ виду, 
что по окончаши першда ротныхъ, баталшнныхъ и полковыхъ уче- 
н1й, продолжающагося по моему проекту (стр. 99) не менЬе 3 — 4 
месяцевъ, одиночная подготовка нижнихъ чиновъ будетъ стоять 
на должной высоте, я допускаю прикомандироваше къ действую- 
щимъ войскамъ на время осеннихъ и зимнихъ заняий офицеровъ 
запаса— не для одиночнаго обучет я нижнихъ чиновъ, а для прак
тики въ п оле во гл а ве  взводовъ, подъ руководствомъ ротныхъ 
командировъ и старшихъ начальниковъ.

При этихъ услов1яхъ я не понимаю опасен1я г. Эбелова, вы- 
сказаннаго несколькими строками далее (стр. 803), что офицеры  
запаса, сами требуюгцге внимательной подюгповки, не могутъ за
менить, при обученш, старослуж ащихъ нижнихъ чиновъ, офгще- 
ровъ дейст вит ельной службы, виду того, что офицеры ъшлггшь 
«отбываютъ» учебные сборы и никакой пользы, при подготовке 
къ бою, частямь войскъ не приносятъ. Если бы было такъ, то ка
кой пользы можно ожидать отъ запасныхъ офицеровъ на войне, и 
не лучше ли было бы совершенно отказаться отъ такихъ служакъ? 
На самомъ деле надо думать, что въ памяти офицеровъ запаса отъ
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прежней ихъ службы что-нибудь да осталось, а, возобновивъ во 
время предварительнаго прикомандирован1я на 1 — 2 недкли къ 
учебному батал1ону кое-что изъ забытаго, они явятся въ дкйствую- 
щ1я части подготовленными для управлешя взводами. Надо же 
когда-нибудь отъ обучен1я солдата перейти къ обученш частей.

Если бы, несмотря на сокращен1е нарядовъ и комаядировокъ, 
имкющагося числа офицеровъ и сверхсрочныхъ унтеръ-офицеровъ 
все-таки не хватило для службы въ дкйствующихъ и учебныхъ ча
стяхъ (какъ, по мнкн1ю г. Эбклова, не достаетъ ихъ и при сущ е
ствующей и не доставало бы при проектированной имъ организа
щи), то останется только усилить штаты. Но можно указать еще 
на одну мкру, посредствомъ которой могло бы быть сокращено 
число офицеровъ въ учебныхъ частяхъ, а именно, зачислять въ эти 
части не весь контингентъ новобранцевъ даннаго округа сразу, а 
только половину его, другую же привлекать на службу по оконча- 
н1и обучешя первой половины. Мкра эта кажется заманчивой и по 
тому, что при этомъ условш въ учебныхъ частяхъ можно было бы 
обойтись значительно меньшимъ количествомъ помкщенШ. Ткмъ 
не менке ее можно признать желательной только при услов1и со- 
кращешя срока обучен1я молодыхъ солдатъ въ учебныхъ частяхъ 
до 2— 2 У2 мксяцевъ, такъ какъ въ противномъ случак неизбкжны 
серьезный нарушешя въ годовыхъ программахъ обучен]я дкй
ствующихъ войскъ, каковыя программы должны обязательно имкть 
прогрессивный характеръ (стр. 99 моей брошюры).

Въ общемъ вполнк присоединяюсь къ мнкшю г. Эбклова о ж е
лательности доведешя числа офицеровъ до пяти человккъ на роту, 
считая въ томъ числк ротнаго командира (стр. 802), а также объ 
увеличенш числа сверхсрочныхъ унтеръ-офицеровъ въ роткдо 12, 
не считая фельдфебеля (стр. 371). При этомъ услов1и, подавно, не 
встрктится никакихъ затруднен1й къ образовашю вполнк доста- 
точныхъ кадровъ для учебныхъ баталюновъ.

Относительно необходимости задержан]я старшагосрока службы 
до постановки въ строй молодыхъ солдатъ г. Эбкловъ со 
мной согласенъ, но зато расходится въ вопроск о codnucm eiu вой
сками военному и спортивному врспит анш  гражданской моло
дежи. Мой опнонентъ находитъ, что эгпо обязанность не армш , а 
государства, и что содейств1е въ дангюмъ случагь можетъ быть 
оказано огпсгпавными офицерами и унтеръ-офицерамп запаса и, 
по воз.можносгпи, частями войскъ (стр. 802). Легко сказать— 
«обязанность государства», но трудно представить себк, какъ



могла бы быть исполнена эта обязанность нашими штатскими ве
домствами. Съ помощью отставныхъ офицеровъ?— По соображе- 
н1ямъ, высказаннымъ на стр. 60 моей книги, считаю надежду на 
работу этихъ чиновъ утоп1ей. Если же оставившихъ действитель
ную службу офицеровъ и унтеръ-офицеровъ привлечь къ этому 
делу содержан1емъ отъ казны (на щедрость общественныхъ учре- 
жден1й надежда плоха), то это явится замаскированнымъ приня- 
т1емъ ихъ на действительную службу, т. е. создашемъ по суще
ству техъ же учебныхъ частей, но только безъ организованнаго 
надзора и руководства деятельностью означенныхъ чиновъ. Кроме 
того, спортивное воспитан1е (въ томъ числе обучен1е стрельбе), 
ес.ли не составить хотя бы косвенной обязанности арм1и, мо
жетъ выродиться въ формы, совершенно несоответствующ1я 
целямъ военнаго ведомства и нежелательным въ видахъ спо- 
койств1я государства. Помочь этому делу могутъ только учебные 
баталшны, такъ какъ наши действующ1я войска не имеютъ тер- 
ритор1альной дислокацш.

« Т е  1 5 0  миллюновъ рублей, которые авторъ брошюры пред- 
назначаетъ на сформировате учебныхъ войскъ, пошли бы на уси- 
лет е кадроваю  состава арм ш ...»  (стр. 802).

Въ 100 —  150 милл1оновъ мною исчислены расходы не на 
сформирован1е, а на ежегодное содержаше учебныхъ и местныхъ 
{гарнизонныхъ) войскъ, а также на друпе постоянные расходы, 
связанные съ реформой (стр. 105). Крупную часть приведенной 
цифры составляетъ расходъ на содержан1е нижнихъ чиновъ стар
шаго срока службы въ течен1е добавочныхъ 4 месяцевъ. Авторъ 
статьи «Обучен1е войскъ» разделяетъ мнеше о необходимости 
этой меры, почему спорь можетъ идти не о всехъ 100— 150 мил- 
л1онахъ, а только о некоторой доле этой суммы.

« Самъ авторъ брошюры указываетъ, что обучеше молодыхъ 
солдатъ можетъ быть сокращено до 6 недель и въ то же время 
настаиваетъ на сформированш, для ихъ обучешя, учебныхъ ба
талюновъ. Что же будетъ делат ь постоянный составь этихъ 
баталюновъ остальное время въ году?» (стр. 802).

Отчего г. Эбеловъ не хочетъ допустить, что учебный батал1онъ, 
подобно проектированному имъ запасному, можетъ, после отпра- 
влешя въ полкъ подготовленныхъ къ постановке въ строй моло
дыхъ солдатъ 1-й категории, продолжать подготовку техъ же чи
новъ 2-й категор1и? Не отрицая целесообразности и такой меры, 
которой я, однако, въ виду не имелъ, полагаю, что кадровый со-
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ставъ учебнаго батал1она, после «выпуска» молодыхъ солдатъ и 
отправлен1я некоторыхъ излитествующихъ офицеровъ и нижнихъ 
чиновъ въ действующ1й полкъ, будетъ иметь доодаточно дела: въ 
учебной команде, въ унтеръ-офицерской школе, а также при обу- 
чеши запасныхъ, ратниковъ и гражданской молодежи своего 
округа, темъ более, что обучеше запасныхъ въ настоящее время 
производится въ недостаточной степени и его желательно усилить. 
Кроме того, обращу вниман1е г. Эбелова на то, что въ своей бро
шюре я считаю возможнымъ въ настоящее время сократить срокъ 
обучешя молодыхъ солдатъ только до 3 — 3 /̂2 месяцевъ (стр. 81); 
дальнейшее сокращеше, до 6 — 8 недель, допускаю лишь при усло- 
в1и постановки «на прочное основаше военнаго обучешя моло
дежи до поступлен1я на службу», для чего, по моему мнешю, 
именно необходимы прежде всего сформироваше и работа учеб
ныхъ частей. Результатъ ихъ деятельности скажется не раньше 
какъ по прошествш десятка— другого летъ. Весьма вероятно, что 
тогда можно будетъ внести и некоторыя преобразован1я въ устрой
ство учебныхъ баталюновъ.

«По существу дела , обучете запасныхъ должно оставаться 
на обязанност и частей войскъ» (стр. 802).

Обучен1е запасныхъ отвлекаетъ сразу большое число офице
ровъ и нижнихъ чиновъ полка отъ ихъ прямыхъ обязанностей, а 
между темъ польза отъ запасныхъ можетъ быть только въ томъ 
случае, когда последнее вливаются въ войска для усилен1я рядовъ 
на время маневровъ и притомъ, если эти запасные предназна
чаются при мобилизащи въ ту же самую часть. Только при этомъ 
услов1и можетъ иметь значегйе знакомство начальниковъ «съ 
нравственными качествами запасныхъ и со степенью подготовки 
ихъ къ бою».

«Рат ники ополчетя, какъ не имеющге прямой связи съ д е й -  
ствующей арм1ей, могутъ обучаться при управлет яхъ уездныхъ  
воинскихъ начальниковъ» (стр. 802).

Обучаться кемъ? Конечно, офицерами и унтеръ-офицерами изъ 
действующихъ войскъ? Так1я командировки очень тягостны для 
частей. Отвлекая большое количество инструкторскихъ силъ, обу- 
чен1е запасныхъ и ратниковъ, въ связи съ некоторыми другими 
причинами, создаетъ для самихъ войскъ «мертвый сезонъ», про- 
должающ1йся отъ конца летнихъ сборовъ до глубокой осени. Въ 
учебныхъ частяхъ, въ виду ихъ предполагаемой территор1альной 
дислокащи, призывы запасныхъ и ратниковъ было бы возможно
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производить парт1ями, по нксколько разъ въ году, съ меньшимъ 
напряжен1емъ силъ обучающаго состава.

«П риравнивая учебный баталюнъ къ бат алю ну дейст вую 
щ ему, авторъ требуетъ для перваю: 1 6  — 2 0  офицеровъ, 8 4  ун - 
теръ-офицера и 4 8  ефрейторовъ. И и  одинъ дейст вую щ т  бат а
люнъ такого числа офицеровъ и унтеръ-офицеровъ въ своихъ р я -  
дахъ не имеетъ» (стр. 802).

Это утверждеше страдаетъ неточностью. Я требую на роту 
учебнаго батал1она одного фельдфебеля, 4 взводныхъ унтеръ-офи
церовъ и 16 отдкленныхъ командировъ, стало-быть на батал1онь: 
4  фельдфебеля, 16 взводныхъ и 64 отдкленныхъ командировъ, а 
всего 84 начальствующихъ нижнихъ чиновъ, а не именно унтеръ- 
офицеровъ, какъ приписываетъ мнк авторъ «Обучешя войскъ». 
Если бы век отдкленные командиры были положены въ зваши 
унтеръ-офицера, тогда дкло другое; теперь же я беру на учеб
ный батал1онъ то число начальствующихъ нижнихъ чиновъ, кото
рое имкется въ дкйствующемъ батал1онк съ добавкомъ 32 отдклен
ныхъ командировъ и 48 учителей молодыхъ солдатъ (а не непре- 
мкнно ефрейторовъ, какъ опять приписываетъ мнк г. Эбкловъ), 
которые век (32-}-48) по окончан1и обучен1я молодыхъ могутъ 
вернут ься въ дгьйствующую часть, чтобы принять учасПе въ по- 
слкдующемъ пер1одк ротныхъ, батал1онныхъ и полковыхъ учешй. 
Вмкстк съ ними вернутся и офицеры, командированные отъ полка 
въ учебный батал10нъ на время обучешя молодыхъ солдатъ.

«...... Организащ я учебныхъ частей.... огпвлечетъ отъ дей -
ствующихъ войскъ значительное число генераловъ, шгпабъ- и оберъ- 
офицеровъ и нижнихъ чиновъ для сформироватя управлеш й бри- 
гадъ и инспекцш» (стр. 803).

Я не имклъ въ виду создавать указанныя управлен1я непре- 
мкнно на счетъ штатнаго состава дкйствующихъ войскъ, хотя по- 
лагалъ бы, напримкръ, отвлечен1е бригадныхъ командировъ, а 
также строевыхъ штабъ- и оберъ-офицеровъ, на должности въ учеб
ныя бригады болке полезнымъ и естественнымъ, чкмъ, напримкръ, 
существующее во множествк и длящееся иногда годами команди- 
рован1е ткхъ же чиновъ въ комиссш по постройке казармъ. Но 
если бы финансовый соображен1я не препятствовали учрежден1ю 
нксколькихъ десятковъ должностей начальниковъ учебныхъ брв- 
гадъ въ генеральскихъ чинахъ, то эту мкру можно было бы при
вктствовать, въ виду значен1я ея, какъ средства для болке бы- 
■страго служебнаго продвижен1я командировъ отдкльныхъ частей и
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ДЛЯ производства надлежащаго отбора лицъ на генеральск1я долж
ности въ дМствующихъ войскахъ.

Штабъ-офицеры понадобятся только для управленш инспекщй 
по одному на каждую, а оберъ-офицеровъ будетъ достаточно по- 
одному на каждое управлете учебной бригады, и по 2 — 3 на 
каждое у правлеше инспекщи.

Заслуживаетъ серьезнаго обсужден1я вопросъ о соединен1н 
должностей командировъ учебныхъ баталюновъ и начальниковъ 
учебныхъ бригадъ соответственно съ должностями уездныхъ воин- 
скихъ начальниковъ и начальниковъ местныхъ бригадъ, но я на  
этомъ останавливаться не буду.

Не понимаю, почему мой уважаемый оппонентъ такъ усиленно- 
ополчается противъ совм ещ ет я обязанностей инспекторовъ учеб
ныхъ войскъ съ должностями командующихъ войсками во вну
треннихъ округахъ (стр. 803), о каковомъ совместительстве я упо
минаю лишь вскользь и въ совершенно условной форме (стр. 56- 
моей брошюры).

Подобнымъ же образомъ г. Эбеловъ обвиняетъ меня въ пося^ 
гательстве на личный составь действующихъ войскъ, усматривая 
таковое въ условно высказанномъ предположеьпи о возможности 
формироваш'я второлинейныхъ войскъ при учебныхъ баталюнахъ.

Мною говорится буквально следующее: «Если бы былъ ре~ 
шенъ въ положительномъ смысле вопросъ о формирован1и въ воен
ное время второлинейныхъ (резервныхъ) войскъ, то учебныя 
части могли бы сыграть роль кадра для такихъ формирован1й» 
(стр. 57).

Приводя эти слова, г. Эбеловъ добавляетъ отъ себя, что въ 
указанномъ случае «въ этихъ резервныхъ войскахъ оказались бы 
лучъигя офицерскгя и унтеръ-офицерстя силы, а для дгьйствую- 
щихъ войскъ пришлось бы формировать новые запасные багпа- 
лю ны »  (стр. 804).

По основному моему предположешю, какъ приведено въ на
чале настоящей статьи, въ военное время учебныя части развер
тываются именно въ запасныя, а не въ кашя-либо иныя. «Сыграть 
роль» кадровъ вовсе не значихъ «поступить полностью» своими 
кадрами на то или другое формироваьйе.

«М ы  всем и м ерам и должны избегат ь всякихъ импровизацт  
въ р о д е  учебныхъ частей» (стр. 804).

Подъ «импровизащями», если я верно понимаю это слово, под
разумевается нечто такое, что возникаетъ внезапно, подъ давле-
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н1емъ необходимости. Непонятно, какъ это определеше можетъ 
быть отнесено къ учебнымъ частямъ, которыя предположено содер
жать постоянно, на основан1и определенныхъ положен1й и шта- 
товъ. Напротивъ, учебныя части могутъ способствовать избежа- 
н ш  импровизац1й въ военное время.

Нельзя не согласиться съ приводимымъ авторомъ «Обучен1я 
войскъ» утвержден1емъ г. П. Черкасова, что «при твердо устано
вившихся (у насъ) рутинныхъ взглядахъ на обучен1е и воспитан1е 
солдата» окажется труднымъ проведен1е въ жизнь новаго положе- 
Hia объ обучен1и пехоты, несмотря на благ1я его намерен1я; осо
бенно потому,— прибавлю, словами того же автора, отъ себя,— 
что «кажется, никогда въ русской арм1и т ребоват я войны невоз- 
обладаютъ надъ привычками мирнаго времени» («Прогрессивное 
обучеш е въ арм1и», «Разведчикъ» № 1143). Привычки же эти 
таковы, что, за исключен1емъ краткихъ пер1одовъ летнихъ сборовъ, 
обучеше войскъ вырождается въ скучное одиночное HaTacKHBanie 
въ казармахъ, угнетающее духъ войскъ, но очень удобное для 
многихъ начальниковъ, склонныхъ видеть въ этой системе разныя 
преимущества, въ роде возможности проведен1я въ солдатской 
среде воспитательныхъ началъ, накапливан1Я въ мирное время 
нравственныхъ и физическихъ силъ для войны и т. п.

Чтобы покончить съ этими привычками, необходимо устранить 
самую возможность соблазна заменять работу въ поле погруже- 
н1емъ въ дела канцелярская и хозяйственныя, присутств1емъ, яко
бы въ целяхъ контроля, на одиночныхъ занят1яхъ въ казармахъ, 
пробами пищи на кухняхъ и тому подобными препровожден1емъ 
времени. Другими словами, нормальная служба действующихъ 
войскъ въ течен1е большей части года (примерно, съ августа по 
апрель) должна, по моему мнен1ю, иметь характеръ подвижныхъ 
сборовъ въ составе полковъ, бригадъ, дивизШ и корпусовъ. Ни- 
как1я полумеры, въ роде предлагаемыхъ гг. Черкасовыми и Эбе- 
ловымъ, хотя бы оне были сопряжены съ производствомъ еже- 
годнаго стомиллюннаго расхода на усилен1е состава офицеровъ 
и сверхсрочныхъ унтеръ-офицеровъ, не помогутъ приблизиться 
къ решешю вопроса о настояхфемъ полевомъ обучен1и войскъ. 
Разъ у командира полка только два батал1она будутъ заняты въ 
поле, а остальные два будутъ обучать молодыхъ, то, при
нимая во BHHMaHie yKopeHHBmiacfl привычки и упадокъ фи
зической выносливости (какъ результатъ слишкомъ тепличнаго 
образа жизни современныхъ военныхъ людей), можно сказать на-



передъ, что первые два батал1она будутъ пасынками командира, 
который всегда найдетъ предлогъ и возможность проводить слу
жебное время въ уютно обставленной канцеляр1и или въ казар
махъ 3-го и 4-го батал1оновъ (особенно, если туда же, какъ надо 
ожидать, будутъ имкть тяготкн1е начальникъ дивиз1и и командиръ 
корпуса '̂ ), вмксто случайнаго негостепр1имнаго квартиро-бивака 
1-го и 2-го батал1оновъ въ какой-нибудь занесенной снкгомъ де- 
ревушкк, въ 2 — 3 переходахъ отъ полковой штабъ-квартиры. А  
существован1е въ полку еще учебной команды, унтеръ-офицер- 
ской школы и всего, что связано съ типично-казарменнымъ укла- 
домъ жизни нашихъ войскъ, увеличить до безконечности число- 
предлоговъ для избкжан1я выкздовъ въ поле.

Вотъ почему я считаю необходимымъ отдклен1е частей, обу- 
чающихъ новобранцевъ, отъ ткхъ, которыя ведутъ заняия въполк, 
причемъ связь между ткми и другими будетъ поддерживаться со- 
знан1емъ преемственности своихъ задачъ и общимъ «земляче- 
ствомъ». Если такая разношерстная въ нацюнальномъ отношен1и 
арм1я, какъ австро-венгерская, въ которой не век входящ1я въ со 
ставъ ея народности признаются даже вполнк надежными въ го- 
сударственномъ отношен1и, придерживается территор1альной си 
стемы комплектован1я, въ результатк чего являются полки поль- 
CKie, pyccK ie, чешсше, хорватсюе, нкмецюе, венгерск1е и т. п., то 
непонятно, почему при нашемъ, сравнительно однородномъ, со
ставк населен1я не могли бы существовать въ Россш полки вла- 
димipcкie, нижегородск1е, самарсюе, к1евск1е и полтавсие— не по  
назван1ю только, какъ теперь, а по дкйствительному происхожде- 
н1ю большинства ихъ состава изъ опредкленнаго и всегда одного 
и того же округа пополнен1я.

Этотъ вопросъ о территор1альномъ укомплектованш (въ отно- 
шен1и губерн1й съ преобладающимъ русскимъ  населен1емъ) и та
кой же дислокащи учебныхъ батал1оновъ, который я считаю основ- 
нымь въ проектированной мною системк, г. Эбкловъ, какъ и дру- 
г1я лица, возражавш1я мнк въ печати, обходятъ полнымъ молча- 
н1емъ. Между ткмъ на этомъ зиждется связь между арм1ей и на
родомъ. Не думаю, чтобы у кого-нибудь хватило смклости отри
цать значеше этой связи, существующей, напримкръ, въ Яноши, 
въ Герман1и, Франщи и другихъ странахъ. Въ ней источникъ силы
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2) о  такой тенденцш старшихъ начальствующихъ лпдъ свидктельотвуетъ самъ 
г. Эбкловъ (стр. 3 8 8 —389).
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этихъ государствъ, а вовсе не въ численности ихъ арм1й и техни- 
ческоиъ ихъ оборудованш.

Что же еще въ частности ставитъ г. ЭбЬловъ въ упрекъ учеб
нымъ войскамъ? Привожу въ извлечешяхъ.

« Въ учебныхъ частяхъ при обученги молодыхъ солдатъ будутъ 
отсутствовать воспитательныя начала, которыя будутъ тамъ 
замгъняться муштровкой» (стр. 369).

Если даже допустить такое, съ моей точки зрен1я, совершенно 
невероятное предположен1е, то все-таки непонятно что отъ этого 
потеряютъ действуюшш войска, которыя теперь получаютъ и не- 
воспитаннаго и необученнаго новобранца, а при проектированной 
мною системе получать на т е  же три года хотя бы и невоспи- 
таннаго (по предположен1ю моего оппонента), но зато обученнаго 
молодого солдата. Ведь самъ же г. Эбеловъ утверждаетъ, что на 
воспиташе солдата уходить вся его трехлетняя служба въ полку. 
Въ результате работа инструкторскаго состава въ полкахъ не
сомненно облегчится, и энерп'я его, которая теперь расходуется 
преимушественно на прохожден1е азовъ, получить более полезное 
применен1е. Наконецъ, разве такъ называемая муштровка, если 
бы ею ограничивалась вся обработка въ учебныхъ частяхъ посту- 
паюшаго туда матер1ала,— не заключаетъ сама въ себе некоторый 
воспитательныя начала? Обшеизвестно, напримеръ, значен1е сомк- 
нутаго строя, какъ вырабатываюшаго привычку къ повиновен1ю.

Итакъ, «доучивать» въ полкахъ молодежь несомненно при
дется, ибо «векъ живи, векъ учись»;опасеш е же,что ее придется 
«переучивать» и «перевоспитывать», ни на чемъ не основано, 
если только не допустить предположен1я, что въ учебные бата- 
л1оны пойдутъ отбросы нашего офицерства и будутъ сплавлены 
никуда негодные унтеръ-офицеры изъ действуюшихъ частей. Самъ 
же г. Эбеловъ опасается, что эти части отвлекутъ цветъ нашихъ 
инструкторскихъ силъ (стр. 370 и 804).

«М еж ду новобранцами,прибывающ ими въ учебную часть, не 
замедлить утвердиться вредное мнгьте, что служ ба ихъ въ этой 

■части не настоящая» (стр. 370).
А я уверенъ, что и при Сушествующемъ порядке прохожде- 

шя службы, новобранцы, прибываюпц'е въ полкъ, не могутъ счи
тать свою службу въ течеше первыхъ четырехъ месяцевъ «на- 
стояшей». Во-первыхъ, они не замедлять узнать, что ихъ въ этотъ 
перюдъ ни въ какую серьезную службу не наряжаютъ и что, 
стало-быть, они сначала будутъ не служить, а только обучаться
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службе; а, во-вторыхъ, важный актъ присяги, принимаемой ими 
передъ постановкой въ общ1й строй, въ ихъ глазахъ, несомненно, 
долженъ получить значен1е резкой грани, отделяющей будущую  
наст оящ ую служ бу отъ предварительной къ ней подготовки.

«Вь германской арм ш  нгътъ учебныхъ войскъ: тамъ моло
дые солдаты воспитываются и обучаются въ своихъ ротахъ» 
(стр. 370).

Это такъ. Но тамъ, во-первыхъ, въ большинстве случаевъ ча
сти квартируютъ въ своихъ округахъ пополнен1я, что обезпечи- 
ваетъ постоянную мобилизащонную готовность и сплоченность 
мобилизованной части, и, во-вторыхъ, срокъ обучен1я молодыхъ 
солдатъ, благодаря развитш ихъ и предварительной подготовке, 
можетъ быть значительно сокращенъ противъ нашего. А въ Австро- 
Венгр1и, где въ дислокащи войскъ территор1альное начало выдер
жано не такъ строго,какъ въ Герман1и, установлено обязательнымъ 
правиломъ, чтобы хотя одинъ изъ четырехъ баталюновъ пехотнаго 
полка квартировали въ своемъ полковомъ территор1альномъ округе, 
совместно съ кадромъ запаснаго баталюна и неприкосновенными 
запасами полка. При этомъ кадре, усиливаемомъ командирова- 
шемъ офицеровъ и унтеръ-офицеровъ изъ действующей части, про
изводится обучеше эрзацъ-резервистовъ своего округа. Организа
щя, какъ видно, близкая къ проектированной мною. Нечто подоб
ное имеется и въ Румын1и, где въ каждомъ территор1альномъ пол
ковомъ округе квартируетъ кадръ резервнаго батал1она соответ- 
ствующаго полка, а при немъ рекрутское и мобилизащонное бюро. 
При налич1и такой организац1и связь между округомъ пополнешя 
и соответственною частью войскъ не нарушается, и въ этомъ 
именно залоги силы и духа части при нынешнихъ краткихъ сро- 
кахъ службы.

«Сравненге учебныхъ частей съ приготовителънымъразрядомъ 
казачьихъ войскъ не выдерживаетъ критики. Разрядъ этотъ 
можно скорее приравнять къ народной гт оле»  (стр. 371).

Н е могу согласиться съ последними сравнен1емъ; 1) возрасти 
состоящихъ въ приготовительномъ разряде казаковъ непосред
ственно предшествуетъ призывному возрасту, между теми какъ въ 
народныхъ школахъ обучаются дети не старше 16 лети; 2) обуче
ше и воспиташе въ народныхъ школахъ лежать на обязанности 
штатскихъ лицъ, а въ приготовительномъ разряде— на строевыхъ 
офицера.хъ и нижнихъ чинахъ. При этомъ условш обучен1е приго- 
товительнаго разряда именно очень близко къ проектированному



МНОЮ ВЪ учебныхъ частяхъ; вся разница только въ томъ, что въ 
разрядк обучеше растягивается на 1— 2 года, между ткмъ, какъ 
въ учебныхъ частяхъ его предположено производить въ течен1е 
всего нксколькихъ мксяцевъ. Если бы, вмксто того, чтобы раз- 
сматривать вопросъ съ точки зркн1я такой сомнительной аналопи, 
г. Эбкловъ задалъ себк вопросъ: наблюдаются ли въ казачьихъ ча
стяхъ тк отрицательныя явлен1я, которыя онъ предвидитъ для ре- 
гулярныхъ въ случак введешя учебныхъ частей: необходимость 
перевоспиташя и переучиван1я молодежи, поступающей въ дкй- 
ствующ1я сотни, недовольство командировъ, что имъ приходится 
имкть дкло съ людьми, не ими воспитанными и обученными, то 
оказалось бы, что ничего этого не наблюдается, а наоборотъ: 
командиры казачьихъ полковъ были крайне недовольны, когда 
предварительное обучен1е приготовительнаго разряда было одно 
время совершенно пpiocтaнoвлeнo, а теперь жалуются, что вмксто 
прежняго порядка обучен1я введенъ болке сокращенный.

Огпъ народной школы  (приравниваемой къ приготовительному 
разряду казачьихъ войскъ) и отъ ра звт т я  спортивныхъ обществъ, 
я, не отъ учрежден1я учебныхъ частей, ждетъ г. Эбкловъ вл1яшя на 
улучшен1е услов1й полевого обуч етя  войскъ (стр. 370).

По поводу значешя спортивныхъ обществъ и военнаго обуче- 
н1я гражданской молодежи я уже говориль и здксь высказываю 
убкжден1е, что прсобразовате всей системы нашего народнаго 
образоваш я въ д у х е  утверж дст я его па военно-патрютической  
■основе, а также широкое paeeum ic среди нашего населенгя гим- 
насгпическихъ, ст релковыхъ и тому подобныхъ обществъ, на
столько улучш или бы условгя комплектоватя арм т , что сдгь- 
лали  бы, быть можетъ, излишнимъ учреж дете учебныхъ ча
стей. Но въ возможность такихъ перемкнъ безъ учасия войскъ и 
военнаго управлен1я я не вкрю (доказательство вижу, между про
чимъ, въ черепашьемъ развит1и нашего «поткшнаго» движешя, а 
также въ томъ серьезномъ содкйств1и, которое оказывается вой- 
■сками спортивнымъ обществамъ въ иностранныхъ государствахъ, 
напримкръ, въ Австро-Венгрш). Однако, для действительности 
учасия войскъ необходимы*два услов1я: 1) включеше этого уча- 
ст1я въ число прямыхъ обязанностей военнаго вкдомства, 2) рав- 
номкрное и достаточно густое распредклен1е частей по территор1и 
коренныхъ областей импер1и. Чтобы удовлетворить этимъ двумъ 
услов1ямъ, нынк несуществующимъ, необходимо, по моему мнк- 
я1ю, учрежден1е особыхъ, учебныхъ, войскъ, которыя, будучи орга
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низованы на предлагаемыхъ мною началахъ, сослужатъ въ то ж е  
время важную службу действующей арм1и, освобождая ее отъ 
тормозовъ, ныне препятствующихъ правильному ея обученш .

Пусть г. Эбеловъ пренебрежительно называетъ эти учебныя 
войска «рекрутскими депо». Лучше, по моему мнешю, иметь ташя 
депо, какъ спец1альныя учреж детя, чемъ вж]х\тъпревращете д е й 
ствующихъ войскъ въ рекрут сш я депо— процессъ, при которомъ 
мы присутствуемъ, утешая себя темъ, что арм1я— это школа для 
обработки «вооруженнаго народа» и что такъ заведено «у всехъ». 
Къ сожален1ю, мы не замечаемъ при этомъ, что арм1я постепенно 
утрачиваетъ качества, которыми она когда-то была сильна, что у  
нея уже нетъ постоянной боевой готовности, подвижности (въ 
смысле легкости на подъемъ), привычки къ полю, выносливости и 
приспособляемости ко всякой обстановке. Способствовать по мбре. 
силъ пр1остановке этого процесса и было целью моей брошюры.

Въ заключен1е скажу, что, не настаивая на непогрешимости 
своихъ взглядовъ въ вопросе о «раскрепощен1и» нашей армш,. 
полагаю, однако, что удовлетвориться настояшимъ положен1емъ ни 
въ какомъ случае нельзя и, чтобы выйти изъ него, надо на что- 
нибудь рт иит ься  (хотя бы на опытъ въ широкомъ масштабе), не 
прибегая къ обычнымъ полумЬрамъ.

сВ. Ф л угъ .
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' ри крайне тяжелыхъ услов1яхъ современнаго боя, требую- 
)щаго высшаго напряжен1я моральныхъ и физическихъ 
силъ, противопоставляемыхъ огневому могуш,еству, бой 
решается, какъ доказали наши братья Балкансше славяне, 

въ пользу того, кто проникнется отъ мала до велика большимъ 
стремлешемъ победить врага. Преодолеть силу огневого сопро- 
тивлешя и разрешить сложную задачу современной боевой обста
новки возможно только при совмегстныхъ действ1яхъ всехъ родовъ 
войскъ, которыя дадутъ наилучшую комбинац1ю соотношен1я силъ 
для достижешя поставленной имъ цели. Поэтому, помимо сохра- 
ыешя внешнихъ формъ, организащя мирнаго времени должна за
ключать въ себе все элементы духовной связи войскъ, входящихъ 
въ составь организацюнныхъ единицъ.



Послкдшй опытъ войны слишкомъ дорогой цкной указалъ 
намъ, насколько нарушен1е въ мирное время внутренней цкльно- 
сти тактическихъ единицъ приводитъ къ печальнымъ результа- 
тамъ, всл'Ьдств1е взаимнаго непониман1я боевыхъ свойствъ отдкль- 
ныхъ родовъ войскъ и неиспользовашя высшими начальствующими 
лицами всей совокупности моральныхъ и физическихъ качествъ 
подчиненныхъ имъ вооруженныхъ силъ.

Достаточно вспомнить примкръ «молчашя» 12 мортиръ и 4  
осадныхъ шести-дюймовыхъ оруд1й по пpикaзaнiю корпуснаго ко
мандира, боявшагося нанести поражен1е наступающимъ на Сан- 
депу частямъ 14 пкхотной дивизш.

Если послк печальнаго опыта послкдней войны были приняты 
мкры къ организац1и на болке прочныхъ основан1яхъ самостоя
тельныхъ высшихъ тактическихъ пкхотныхъ единицъ, подчине- 
шемъ артилерш— начальникамъ дивиз1и, саверъ— командирамъ 
корпусовъ и сформировашемъ спец1альныхъ командъ различныхъ 
назначен1й, то мкропр1ят1я эти коснулись конницы въ весьма ма
лой степени.

Конница не получила надлежащей организац1и, съ которой 
ей придется имкть дкло въ военное время. Нынк вся конница све
дена въ кавалер1йск1я дивизш и отдкльныя бригады и при поверх- 
ностномъ взглядк производить впечатлкн1е вполнк организован
ной силы. Болке внимательное разсмотркн1е этой организацш при
водитъ къ заключенш, что въ отношенш нашей конницы не только 
не соблюдены внкшн1я формы, согласованный съ задачами воен
наго времени, но забыты и основные принципы внутренней цкль- 
ности кавалер1йскихъ тактическихъ единицъ.

Наша конница организована лишь по внкшнему виду и по
тому въ военное время должна будетъ подвергнуться болкзненной 
операщй, которая не можетъ не отразиться на ея боевой готовно
сти. Кромк того, кавалер1йск1е начальники не воспитаны въ духк 
операцюнныхъ взглядовъ на употреблен1е конницы и, принужден
ные считаться по объявленш мобилизащи съ различными форми- 
ровашями, для выдклен1я корпусной конницы, будутъ весьма мало 
способны выполнить свои основныя оперативныя задачи. Для этого 
необходимо воспитывать не только войсковыя. части, но и самихъ 
начальниковъ въ той обстановкк, которая будетъ имъ присуща въ 
военное время.

Организащя нашей конницы совершенно не соотвктствуетъ 
этимъ требовашямъ и потому требуетъ безусловнаго измкнешя.

9 2  ВОЕННЫЙ СВОРНИКЪ.
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Для того, чтобы перейти къ разрешешю этого вопроса на изло- 
женныхъ основашяхъ, обратимся раньше къ услов1ямъ, которымъ 
должна удовлетворять правильная организащя кавалер1йскихъ 
частей.

Организащя эта должна отвечать основнымъ задачамъ и ц е 
лямъ, возлагаемымъ на современную конницу.

Взглядъ на современную конницу въ отношен1и оперативнаго 
и тактическаго ея уиотреблен1я въ последнее время, въ особен
ности после англо-бурской и японской войнъ, подвергся сущ е
ственному изменен1ю. Несомненно то, что значеше ея, какъ опе
ративной единицы, возросло, вызвавъ стремлен1е сделать конницу 
возможно более способной къ выполнешю самостоятельныхъ за
дачъ. Съ другой стороны тактическое употреблеше ея на поляхъ 
сражеш я сузилось въ рамки тесной зависимости отъ действ1й 
другихъ родовъ войскъ. ф

Это положен1е, подтвержденное опытомъ войны, можетъ быть 
обосновано еще следующимъ соображен]'емъ.

Управлен1е совремеяныхъ арм1й, достигающихъ значительной 
численности, настолько затруднено широкимъ ра1ономъ действШ, 
а армш сделались настолько малоподвижными, что для принятая 
определеннаго решен1я необходимо получить сведешя о располо- 
жеши и наличности противника не дальше 2 — 3 переходовъ отъ 
него.

Оперативная роль конницы и будетъ заключаться въ томъ, чтобы 
выдвинуться передъ фронтомъ арм1и, съ целью преодолеть боемъ 
сопротивлеше передовыхъ прикрывающихъ частей противника и 
настолько своевременно доставить сведен1я о главныхъ силахь 
противника, чтобы высш1й начальникъ при помощи соответствую
щихъ маршей-маневровъ могъ привести въ исполнен1е свое ре
ш ете.

Сущность указанной широкой оперативной роли конницы, такь 
называемой независимой, приводить къ необходимости организа- 
ц1и ея на следующихъ основан1яхъ:

1) Конница должна быть настолько сильной, чтобы, съ одной 
стороны, быть въ состояши произвести оперативную разведку на 
ширине фронта арм1и, или группы армш, примерно 4 0 — 50 верстъ, 
не ослабляя своего значеш'я боевой силы, съ другой стороны— пре
одолеть сопротивлеше прикрывающихъ частей противника силою, 
по крайней мере, полка съ артилер1ей, составляющаго нормальное 
охранеше колонны головной дивизш, двигающейся по одной дороге.
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Въ отношен1и оперативной роли, только та конница въ со- 
стоян1и выполнить задачу разведки на широкомъ фронте, одно
временно сохраняя значен1е боевой силы, которая, занявъ частью 
своихъ силъ фронтъ разведки, можетъ остальныя силы распреде
лить въ глубину, съ целью, въ случае надобности, или поддер
жать разведывательныя части, или сосредоточить достаточное ко
личество эскадроновъ для нанесешя удара противнику.

Этимъ услов1ямъ на указанномъ фронте разведки, какъ видно 
изъ чертежа 1 и 2, наиболее отвечаетъ дивиз1я, въ составе трехъ 
бригадъ, силою въ 3 0 — 36 эскадроновъ.

Чертежъ 1.

20 ~ ‘1  ̂г. ^
/ > . , ' / » .  /л л ; .

ПГрг

Э  ) СК.

Ifjor

Чертежъ 2.
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Схема развертыв. ^ля разв-Ьдки трехъ- Схема развертыв. для разведки двухъ- 
бригадной дивиз1и. бригадной дивиз1и.

Недостатокъ силъ для питан1я изъ глубины заставляетъ, во вто
ромъ случае, держать въ совокупности все свободные отъ раз
ведки эскадроны, что вредно отражается на своевременности 
доставки донесен1й отъ фланговыхъ разведывательныхъ частей, 
лишаетъ возмолсности быстро оказывать поддерлску этимъ частямъ 
въ необходимый моментъ. Кроме того, фронтъ разведки двухъ- 
бригадной дивизш значительно уже.

Что касается конницы, въ отношенш ея боевой силы, то со
временная двухъ-бригадная дивиз1я слишкомъ слаба, чтобы пре
одолеть огневое сопротивлен1е пе^штнаго полка. Въ этомъ случае, 
трехъ-бригадная дивиз1я представляетъ несравненно больше пре
имуществъ, такъ какъ въ рукахъ старшаго начальника находится 
крупный конный резервъ, целая бригада, которая, пользуясь своей 
подвижностью, можетъ наносить огневые удары въ любомъ на- 
правлеши. Только этимъ коннымъ (маневреннымъ) резервомъ и



можетъ быть ркшенъ исходъ боя при взаимномъ столкновеши ка
валерш съ пкхотой, значительно превосходящей первую въ огне- 
выхъ средствахъ.

Формирован1е коннаго резерва изъ двухъ-бригадной дивиз1и 
вызываетъ ослаблеше бригадныхъ тактическихъ единицъ, а также 
ихъ огневой силы.

2) Для удобствауправлен1явъ бою,независимая конница должна 
обладать такимъ числомъ тактическихъ единицъ, которымъ въ 
наилучшей мкрк обезпечивается ея успкхъ на поляхъ сраженШ.

Съ введетемъ новаго кавалершскаго устава, изд. 1912 г., мы 
перешли отъ шаблоннаго трехъ-линейнаго боевого порядка къ 
групповымъ дкйств1ямъ, сходнымъ съ дкйств1ями пкхоты.

Особенность кавалершскаго боя заключается въ томъ, что онъ 
скоротеченъ, успкхъ столкновешя разркшается въ пользу того, 
кто сумкетъ въ послкднюю минуту сохранить въ своихъ рукахъ 
свкж1я силы. Неустойчивость и слабость фланговъ кавалер1йскаго 
«строя указываетъ, въ какую сторону долженъ быть направленъ 
ркшительный ударъ. Но для обезпечен1я этого удара необходимо 
противодкйствовать намкрен1ямъ противника съ фронта и противо- 
положнаго фланга.

Такимъ образомъ, кавалерШсюй бой слагается изъ самостоя- 
чельныхъ дкйств1й отдкльныхъ группъ, связанныхъ между собою 
единствомъ идеи, составляющей основную задачу высшаго на
чальника. Общш характеръ этого боя, въ отношенш поставленной 
цкли и группировки силъ, ничкмъ не долженъ отличаться отъ 
всякаго другого, т. е. часть силъ предназначается— приковать про
тивника, чтобы лишить его свободы дкйств1й, другая— угрожать 
ему, для отвлечения резервовъ и моральнаго потрясешя, и, нако
нецъ, третья— нанести ему ркшительный ударъ въизбранномъ на- 
правлен1и.

Трехъ-линейный шаблонный порядокъ, механически связан
ный, не допускалъ такой планомкрности и широкаго примкнен1я 
идеи боя. Однако, кавалер1йскш бой по замыслу долженъ быть 
несравненно проще боя пкхоты, такъ какъ слишкомъ скоротеченъ; 
ркшительность дкйств1я его развивается преимущественно на 
флангахъ, но идея боя, какъ основной принципъ, остается одна и 
та же.

Организац1я тактическихъ единицъ должна строго отвкчать . 
идек групповаго дкйств1я конницы, дабы не отвлекать высшаго 
начальника отъ излишнихъ соображешй по распредклешю на-
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личныхъ силъ. Начальникъ пехотной тактической единицы рас- 
полагаетъ большимъ временемъ для планомеряаго распределешя 
силъ, въ зависимости отъ постановки цели и обстановки, а орга- 
низац1я высшихъ тактическихъ единицъ въ пехоте не можетъ 
иметь того огромнаго значен1я, какъ въ коннице. ВысшШ кава- 
лер1йск1й начальникъ долженъ иметь въ своемъ распоряженш го- 
товыя тактическ1я соединен1я, которыя и направляетъ въ бой, со
гласно полученнымъ каждымъ изъ нихъ определеннымъ боевымъ 
задачамъ.

Организащя высшихъ тактическихъ соединен1й должна строго 
отвечать требован1ю современнаго кавалершскаго боя. Двухъ- 
бригадная дивиз1я въ этомъ отношен1и уступаетъ трехъ-бригад- 
ной дивиз1и, отвечающей групповому способу ведешя боя и допу
скающей большее количество различныхъ комбинащй, въ отно
шеши соответств1я силъ боевой части и резерва, что очень важно 
для применешя боевыхъ порядковъ по даннымъ обстановки, а не 
по шаблону.

На чертежахъ 3 и 4 изображены въ двухъ аналогичныхъ при- 
мерахъ групповыя действ1я трехъ-бригадной и двухъ-бригадной 
дивиз1й.

Чертежъ 3.
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Какъ видно изъ схемы развертывашя двухъ-бригадной ди- 
виз1и, групповой способъ действш неизбежно приведетъ къ 
расчлене1Йю одной или двухъ бригадъ, что упраздняетъ въ этой 
дивизш значен1е бригадной тактической единицы. На этомъ 
основанш въ 4-хъ полковыхъ дивиз1яхъ следовало бы упразд
нить совершенно бригадныхъ командировъ, которые при груп- 
повомъ развертыван1и дивизш обращаются въ полковыхъ коман
дировъ.

3) Выполнен1е саиостоятельныхъ задачъ оперативнаго харак
тера заставляетъ конницу быть совершенно независимой отъ 
другихъ родовъ войскъ. Поэтому организащя независимой кон
ницы должна включать въ себе все самые современные элементы 
связи, въ виду широкой сферы деятельности этого рода конницы, 
обладать средствами для устройства переправь, несложныхъ со- 
оружен1й, производства разрушен1й и возстановлен1я путей. На
сколько это применяется въ ныне существующей opraHH3aHi0, 
свидетельствуетъ отсутств1е этихъ средствъ и офищальныхъ руко- 
водствъ по этимъ отделамъ обучен1я. Но если пренебреж ете къ 
снабжегйю конницы техническими средствами лишаетъ ее воз
можности быстро преодолевать трудности управлен1я, связи и со- 
общешя, то зависимое положен1е ея отъ другихъ войскъ имеетъ 
более тяжелыя последств1я, въ отношенш внутренней цельности ка- 
валершскихъ тактическихъ единицъ. Какъ было сказано выше, 
войска и начальники должны воспитываться въ обстановке, при
сущей имъ въ военное время. Зависимость положения армейской 
конницы, лишенной техническихъ средствъ, отъ местнаго элемента 
и отъ постороннихъ войскъ оказываетъ вредное вл1ян1е на разви- 
Tie духа части и делаетъ ее неспособной къ оперативнымъ зада- 
чамъ. ВысшШ кавалер1йск1й начальникъ, лишенный свободы дей- 
ств1й на фронте армш, постоянно будетъ искать поддержки отъ 
другихъ войскъ и не сумеетъ выполнить широко поставленной 
цели. Разъ независимая конница существуетъ для выполнешя опе- 
ративныхъ задачъ, то ея организащя должна быть строго согласо
вана съ требован1ями этихъ задачъ. Снабжеше конницы техниче
скими средствами въ количестве, достаточномъ для вьшолнен1я ея 
оперативныхъ задачъ, является вопросомъ первостепенной важ
ности и имеетъ огромное воспитательное значеше на развит1е духа  
«авалер1йскаго начальника и частей.

Смею утверждать, что лучше упразднить шестые эскадроны,
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но сдклать конницу независимой, не по одному только на- 
звашю.

4) Помимо указанныхъ техническихъ средствъ, для достилсен]я 
независимости, конница должна быть снабжена средствами, вос
полняющими недостаточную устойчивость въ бою. Эти огневьш 
средства, если такъ можно выразиться, заключаются въ присоеди- 
нен1и артилер1и— для дальняго огня и пулеметовъ— для ближняго- 
огня.

Присоединен1е пулеметовъ, въ виду недостатка огневой силы 
конницы, особенно цкнно для независимой конницы; это даетъ ей 
возможность оказывать серьезное сопротивлен1е передовымъ и. 
охраняющимъ частяхъ противника.

Что касается организац1и конной артилерш, то таковое тре
буетъ серьезнаго BHAOnsMkHeHia.

Прелоде всего, при трехъ-бригадныхъ дивиз1яхъ дивиз1опьг 
должны быть трехъ-батарейные и по 4 орудия въ калгдой батарек; 
кромк того, необходимо измкнить систему орудш.

Главный элементъ успкха вскхъ предпр1ят1й кавалер1и ея  
подвижность и этотъ принципъ доллсенъ быть поставленъ выше- 
всего. На этомъ основан1и кавалер1я не должна быть обременена 
ничкмъ, что можетъ вредно отразиться на ея способности къ бы- 
стрымъ передвилген1ямъ. Техничесюя средства, важное значен1& 
которыхъ несомнкнно, должны обладать подвижностью отдкльныхъ. 
кавалершскихъ частей.

Тогда, пользуясь своею подвижностью, конная артилер1я 
могла бы открыть съ болке близкаго разстояьчя огонь, который 
ничкмъ не будетъ уступать огню легкой артилер1и.

Но для этого нужно ркзко облегчить систему оруд1й, отказав
шись отъ излишнихъ чисто полигонныхъ требовашй начальной 
скорости и крутизны траэктор1и, благодаря которымъ сковывается 
драгоцкнное свойство конницы въ видк ея подвилгности и она 
обрашается положительно въ прикрыпе къ артилер1и.

Предкльный вксъ всей системы оруд1я не долженъ превышать 
8 0 — 90 пудовъ.

Если съ одной стороны требован1я оперативнаго характера за- 
ставляютъ имкть самостоятелёную конницу, то, съ другой, оста
влять корпуса безъ своей конницы, дкйствующей въ непосред
ственной связи съ другими войсками,— невозыолсно, такъ какъ это 
ослабляетъ боевую мощь этихъ единицъ и лишаетъ ихъ возмож
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ности достигать поставленной задачи при помощи взаимодейств1я 
всехъ родовъ войскъ.

Ближн1я разведки, непосредственное охранеше, преимуще
ственно на боковыхъ путяхъ, поддержаше связи съ передовой 
конницей и съ соседними частями, производство реквизищи, вы- 
полнен1е частныхъ боевыхъ задачъ по преследован1ю, охвату 
могутъ быть возложены главнымъ образомъ на конницу. Отсюда 
вытекаетъ необходимость иметь корпусную, дивизюнную конницу, 
органически связанную съ тою частью (корпусомъ, дивиз1ею), при 
которой она состоитъ. Служба этой «зависимой» конницы н е
видная и для нея иногда представляется сильное искушен1е, за- 
бывъ о прямомъ своемъ назначеши, задаваться самостоятельными 
предпр1ят1ями. Цаполеонъ говорить, что кавалер1йск1я части, при- 
даваемыя пехотнымъ дивиз1ямъ, должны иметь плохихъ лошадей, 
чтобы оне и нз думали объ атакахъ; если эти слова и не следуетъ 
понимать буквально, то все же они ясно указываютъ, какое значе
т е  Наполеонъ придавалъ зависимой коннице: онъ готовь былъ 
отказаться отъ ея содейств1я на поле сражен1я, лишь бы она 
исправно исполняла прямую свою службу.

Изъ этой беглой характеристики зависимой конницы видно, 
насколько внешн1я формы ея организацш и внутренняя ея цель
ность отличаются отъ основной организац1и, необходимой для 
армейской конницы.

Не вдаваясь въ разсужден1е о томъ, какого рода и какое ко
личество зависимой конницы необходимо при высшихъ тактиче
скихъ соединен1яхъ, обращаемъ внимаше лишь на необходимость 
ея прочной организац1и, основанной на указанныхъ выше особен- 
ностяхъ этого рода конницы. Если независимая конница требуетъ 
самостоятельной организацш, то зависимая должна быть органи
зована въ тесной связи съ войсками, а эта связь устанавливается 
не высшими тактическими совдинен1ями, а соответствующими адми
нистративными подразделен1ями; поэтому соединен1я эти не 
должны превосходить полковой организащи. Отсутств1е приданной 
(зависимой) конницы вызываетъ необходимость формировашя ея въ 
пер]Одъ мобилизац1и. К ром е’ этого неудобства внешней формы, 
подобное положен1е имеетъ более печальный результатъ внутрен
няго порядка.

Начальникъ высшаго тактическаго соединен1я, нередко совер
шенно не ознакомленный съ употреблен1емъ армейской конницы,
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предоставляетъ или самимъ кавалершскимъ начальникамъ раз
бираться въ сложной боевой обстановке или щедро расходуетъ 
ее на мелочи, ничего общаго съ ея боевыми задачами не 
имеющ1я.

Маневренный опытъ даетъ целый рядъ случаевъ ненормаль- 
наго употреблешя конницы, которые вызываютъ взаимныя жа
лобы на неправильное употреблеше ея и истощен1е конскаго со
става. Взаимная связь нарушается, недовер1е растетъ, единство 
действШ къ достижен1ю поставленной цели совместно со всеми 
силами изсякаетъ. Необходимо безотлагательно приступить къ 
реорганизацш приданной (зависимой) конницы, главнымъ обра
зомъ, для того, чтобы привести войска и начальниковъ къ взаим
ному пониманш этого рода конницы, предназначенной для сов- 
местныхъ действш съ ними; иначе придется учиться въ военное 
время на печальныхъ опытахъ.

Выяснивъ въ общихъ чертахъ основу организащи армейской 
(зависимой) и приданной (независимой) конницы, перейдемъ къ 
способу разрешен1я этого вопроса на практике, чтобы доказать 
возможность осуществлен1я этихъ меръ.

Возьмемъ военный округъ, въ составь котораго предположимъ 
входятъ 4  кавалершсыя и 1 казачья дивиз1и.

Упразднивъ 1 кавалер1йскую и 1 казачью дивиз1и и сведя дра- 
ryHCKie, улансше, гусарсше и казачьи полки, 5 эскадроннаго со
става, въ бригады— получимъ 3 кавалер1йск1я дивизхи, трехъ-бри- 
гаднаго состава, согласно приведенныхъ таблицъ №№ 1 и 2.

Таблица № 1.

Н а зв а ш е  д и в и зш . С оставъ .

!1-я драгунская бригада 
2-я уланская »

3-я казачья »
f 1-я драгунская бригада

2-я » >  ё 2-я гусарская »
* f 3-я казачья »

( 1-я уланская бригада
3-я » »  1 2-я гусарская »

( 3-я казачья »
4-я » » расформировывается
б-я казачья дивиз1я тоже.....................................  остается два попка.
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Таблица № 2,

S яев П р- Н Сш0  О  .

1

а (й 

о Ф
■

ё - |  ® 
е  S o

Ф
Ф
ciсцао

Q

1 ^  
S ’S .
S m ф

1 1р н я

м о  .Ф я

я  в S

5 3 2 _ 3
10 9 1 — 9
20 — — — —

----- 18 2 — 18
120 90 30 — 90

2 3 5
— 30 — — 30

Р о д ъ  ко н н и ц ы .

Ар.,тйска.ч конница.

Н ачальникъ  дивизш  .................
Командиръ бригады.....................
П олковъ (шести-эскадронныхъ) 

» (пяти-эскадронныхъ).

^  К о р п усн а я  конмица.

Полковъ (шести-эскадронныхъ) 
Эскадроновъ.....................................

Изъ таблицы № 2 видно, что потребуется упразднить 2 упра- 
влен1я диви sin, 1 командира бригады, а вновь сформировать три 
полковыхъ штаба. Число эскадроновъ въ округк остается неиз- 
м'Ьннымъ— 120.

Впосл'Ьдств1и,съ дальнкйшимъ развит1емъ вооруженныхъ силъ, 
составъ полка можно довести до шести эскадроновъ.

Переходъ къ предположенной организац1и представляетъ слк- 
дующ1я преимущества.

1) Вмксто нынкшнихъ 5, недостаточно сильныхъ для само
стоятельной] оперативной работы единицъ, формируются три 
отдкльныхъ кавалер1йскихъ единицы достаточно могучихъ, чтобы 
производить оперативную развкдку на фронтк цклой арм1и. Силь
ная самостоятельная, объединенная единствомъ командован1я, так
тическая единица противопоставляется слабой, менке самостоя
тельной.

2) Вся оперативная развкдка на фронтк арм1и будетъ нахо
диться въ рукахъ одного-двухъ кавалер1йскихъ начальниковъ, 
что несравненно выгоднке, чкмъ расчлененныя дкйствхя передъ 
фронтомъ нксколькихъ отдкльныхъ двухъ-бригадныхъ кавалер1й- 
скихъ дивиззй.

3) Развкдка трехъ-бригадной дивиз1и обнимаетъ широшй 
фронтъ дкйств1й отдкльной apMin, а боевыя дкйств1я ея отлича
ются большею самостоятельностью.
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4) Однородный составь и присутств1е казачьей бригады въ каж
дой дивиз1и ставятъ ихъ въ одинаковый услов1я въ отношен1и 
боевого состава и даютъ возможность широко использовать драго
ценный качества нашихъ казачьихъ частей въ смысле разведки 
подъ непосредственнымъ руководствомъ кавалерШскихъ началь
никовъ.

5) Комбинация тактическихъ единицъ въ трехъ-бригадной ди- 
виз1и даетъ возможность группировать силы для боя и упрощаетъ 
до крайнихъ пределовъ задачи управлешя.

оИ . © H o n p ie H K O .
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о П¥ЛЕМЕТАХЪ БЪ КРФПОСТЯХЪ.

ъ шестидесятыхъ годахъ, когда появились на св^тъ кар- 
течниды рукояточнаго типа, ихъ попытались было упо
треблять въ полевой обстановг^е,сначала въ Американской 
войне, потомъ въ кампан1и 1870— 1871 гг.

Опытъ былъ неудаченъ и это случилось по многимъ причинамъ: 
и самый типъ былъ громоздокъ, и система перевозки была тяжела, и 
неправильно оценили ту роль, которую могли бы играть картечницы 
въ бою. Картечницы были многЪствольныя, сравнительно тяже
лыя; перевозились на лафетахъ для полевыхъ орудш и употребля
лись, какъ особый видъ артилерш, какъ картечь, вынесенная 
вцередъ.

Въ 1873 г. мы также завели картечницы и введи ихъ въ со
ставь полевой артилер1и, вь виде шестыхъ батарей артилерШ-



скихъ бригадъ; но, передъ самою войною съ Турщею, мы изъяли ихъ 
изъ полевой артилер1и и передали въ крепости, а въ походъ взяли 
только две батареи; кроме того, часть картечницъ назначили для 
обороны побережья Чернаго моря.

Австр1я, которая около того же времени сформировала бата
реи картечницъ для венгерскаго ландвера, тоже расформировала 
ихъ и передала картечницы въ крепости.

Во всехъ остальныхъ государствахъ (кроме Англ1и), где про
изводились испытан1я картечницъ, ихъ также передавали— или 
въ крепости, или во флотъ. Въ Англ1и небольшое число картеч
ницъ было принято въ полевыя войска, но въ войска, назначен- 
ныя для действ1я въ колон1яхъ.

Въ крепостяхъ картечницы были везде предназначены для 
обороны рвовъ, на замену имевшихся для этого карронадъ и дру
гихъ орудШ стараго типа. Картечницы, выпуская большое количе
ство пуль въ минуту, требуя мало прислуги и, давая возможность 
вести непрерывный огонь, конечно, представляли больш1я пре
имущества передъ имевшимися прежде оруд1ями для обороны 
рвовъ.

Въ крепостяхъ картечницы везде были зачислены въ составъ 
крепостной артилер1и и на нихъ, попрежнему, везде продолжали 
смотреть, какъ на артилерШское оруд1е. Для крепостной артилер1и 
оне не составляли особаго бремени,-такъ какъ ихъ въ крепостяхъ 
было сравнительно немного; работа при нихъ была достаточно 
легка; да и случаи ихъ боевого применешя доллсны были быть 
крайне ограниченны, почему изученш ихъ не придавалось боль
шого значен1я.

Затемъ, когда, въ начале девятидесятыхъ годовъ, появились авто- 
матическ1я картечницы, одноствольныя, лепая, такъ называемые 
пулеметы, и ихъ стали считать более пригодными для крепостей. 
Въ полевыя войска они проникали очень медленно, такъ что, къ 
началу нашей последней войны, было еще очень мало полевыхъ 
пулеметныхъ частей; да и на имевш1яся уже, надо смотреть, какъ 
па опытныя. Причина всего этого: отчасти рутина, отчасти впе- 
чатлеше, оставшееся отъ неудачи картечницъ въ франко-прусскую 
кампанш; а, главное, оттого, что техника въ то время не дала еще 
более или менее совершеннаго, въ смысле легкости и приме
нимости къ полевой обстановке, установочиаго и перевозочнаго 
нриспособлешя.
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Между ткмъ, за этотъ сравнительно малый промежутокъ вре
мени (съ начала шестидесятыхъ годовъ), въ кркпостномъ и осад- 
номъ дклк произошло многое.

])  Вездк кркпости обносятся рядомъ фортовъ и принимаются 
мкры къ устройству упорной обороны фортоваго пояса какъ са
михъ фортовъ, .такъ и промежутковъ между ними.

2) Вездк обращается вниман1е на развит1е и совершенствова- 
Hie подвижныхъ оборонительныхъ средствъ и на то, чтобы ихъ 
было легко сосредоточивать на любой угрожаемый противникомъ 
участокъ.

3) Вслкдств1е этого, атакующему представляется надобность: 
сначала овладкть передовымъ кркпостнъшъ paioнoмъ, занять уча
стокъ фортоваго пояса и уже потомъ приступить къ овладкнш  
ядромъ кркпости. Такъ какъ все это должно въ значительной мкрк 
замедлить дкйств1я атакующаго, то предлагаются разные способы 
ускоренной атаки кркпости, при которыхъ, конечно^ огромное 
значеше получаетъ подвижность оборонительныхъ средствъ,. мане- 
врироваше и хорошее состояше нротивоштурмовыхъ средствъ. Въ 
ряду этихъ средствъ являются весьма пригодными пулеметы но
ваго типа, легк1е, подвижные, дающ1е огромной силы огонь. Это 
выводить пулеметы изъ узкой сферы предназначавшейся имъ дкя
тельности.

4) Матер1альная часть кркпостной артилер1и совершенствуется 
и сильно усложняется. Усложняется и обучеш е кркпостного арти- 
лериста и работа его, какъ въ мирное, такъ и въ военное время. 
Пулеметы новаго типа, имкюш1е сравнительно сложный меха- 
низмъ, требуютъ хорошей подготовки обслуживающаго ихъ пер
сонала, умклаго обращен1я съ ними и тщательнаго ухода за ними. 
Работу при нихъ нельзя поручать слабо подготовленнымъ людямъ, 
а повальное обучен1е всего состава кркпостной артилер1и надле
жащей работк при пулеметахъ дклается огромнымъ бременемъ для 
кркпостной артилер1и; частичное же обучен1е кркпостныхъ арти- 
леристовъ дкйств1ю изъ пулеметовъ не даетъ возможности обезпе
чить то, что, въ минуту надобности, люди эти, если не будетъ осо
быхъ пулеметныхъ командъ ifpn кркпостной артилер1и, окажутся 
на мкстк; сформироваше же особыхъ кркпостныхъ артилер1йскихъ 
пулеметныхъ командъ окажетъ вредное вл1ян1е на спец1ально 
артилерШскую часть.

5) Техника дала намъ новый типъ оруд1й, такъ называемыя



«капонирпыя пушки», 3apH®aroiiiincH съ казны, которыя даютъ, въ 
известную единицу времени, гораздо более сильное действ1е при 
обороне рвовъ, чемъ пулеметы; действ1е съ ними просто и верность 
действ!я ихъ вполне обезпечена. Въ первое время къ этимъ ору- 
д1ямъ еще не была выработана шрапнель, почему, въ некоторыхъ 
крепостяхъ, особенно при очень длинныхъ рвахъ, еще продолжали 
иметь для обороны рвовъ пулеметы, но, съ появлешемъ шрапнели, 
капонирныя пушки повсеместно заменили собою для этой цели 
пулеметы.

6) Техника дала более усовершенствованные типы пулемет
ныхъ установокъ, такъ что доставка пулеметовъ съ места на место 
значительно облегчилась, и пулеметы сделались вполне подвиж- 
нымъ средствомъ.

7) Последняя наша война наглядно показала, какую пользу 
могутъ принести пулеметы въ крепостной и осадной войне и после 
нея везде принимаются меры къ cнaбжeнiю крепостей возможно 
большимъ числомъ пулеметовъ.

8} Рядомъ съ этимъ, наша же война вполне определенно вы
яснила, что пулеметы вовсе пе артилер1йское оруд1е и ничего 
общаго съ артилер1ей иметь не должны; что это сильное вспомо
гательное средство, нужное пехоте и кавалер1и, но отнюдь не 
артилер1и.

Вотъ все эти вопросы, после нашей войны, заставили ино
странную литературу заняться разсмотрешемъ вопроса о значен1и 
пулеметовъ для крепостей, объ употреблен1и пулеметовъ въ кре
постной и осадной войне, а также темъ, какъ лучше организовать 
пулеметное дело въ крепостяхъ. Въ печать проникаютъ временами 
сведен1я о некоторыхъ опытахъ по этой части и некоторыхъ при- 
нятыхъ мерахъ и, конечно, еще многое по этой части произво
дится втайне и не опубликовывается.

Такъ, мы читаемъ, что:
а) въ Герман1и и Франц1и число пулеметовъ въ крепостяхъ въ 

последнее время сильно увеличено;
б) въ Англш думаютъ о сформирован1и особыхъ крепостныхъ 

пулеметныхъ частей;
в) въ Сардинш имеется особая пулеметная часть, предназна

ченная для обороны береговъ;
г) на прошлогоднихъ маневрахъ въ Голландш, пулеметы, въ 

виде особыхъ отделен1Й, перевозимые на автомобиляхъ, при
менялись для защиты береговъ отъ высадокъ десанта;
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д) во Франщи, въ этомъ году, военный губернаторъ Jliona при- 
казалъ въ т4хъ стрелковыхъ частяхъ, которыя въ военное время 
предназначены действовать въ крепостномъ ратоне, сформировать 
особые кадры для пулеметныхъ частей, формируемыхъ при моби- 
лизац1и;

е) въ Гермаши, одно изъ имевшихся полевыхъ пулеметныхъ 
отделен1й передано въ распоряжен1е администращи Мецской кре
пости и участвуетъ на соответствуюшихъ занят1яхъ съ частями 
гарнизона. Можно думать, что на немъ вырабатывается типъ кре
постного подвижнаго пулеметнаго отделешя;

ж) въ Швейцарш уже давно имеются, такъ называемыя, стрел- 
ковыя пулеметныя роты въ составе Санъ-Готардской и Санъ-Мо- 
рисской системъ укреплен1й, служаш1Я подвижнымъ огневымъ 
средствомъ. Пулеметы и патроны переносятся на спинахъ 
людей;

з) въ Бельгш, въ Антверпене имеется 40  пулеметовъ, пред- 
назначенныхъ для подвижной обороны Антверпенской системы 
укрепленш.

Конечно, все приведенное составляетъ лишь отрывочный све
дения и, можно быть увереннымъ, что въ этомъ oтнoшeнiи де
лается еще многое, но и этого достаточно для того, чтобы сказать, 
что вопросу о пулеметахъ въ крепостяхъ теперь везде придается 
большое значен1е и по этой части идетъ серьезная разработка.

Думая надъ всеми вопросами, приходишь къ следуюшимъ вы- 
водамъ:

1) Пулеметы въ крЬпостяхъ очень нужны и ихъ нужно кре- 
постямъ возможно больше. На нихъ въ крепостяхъ нужно смо
треть, какъ на сильное вспомогательное средство, которое очень 
полезно въ качестве противоштурмоваго средства и, какъ таковое, 
они должны получить широкое применен1е во все пер1оды работы 
крепости: и при защите передового paioH a, и при обороне фор- 
товъ и промежутковъ, и въ дальнейш1е пер1оды жизни крепости.

2) Пулеметы не должны быть при крепостной артилер1и и те- 
• перешнее существован1е ихъ при ней есть пережитокъ старины.

Въ крепостяхъ должны быть отдельный отъ крепостной артилер1и 
пулеметныя команды: въ видели совершенно отдельныхъ командъ, 
или при крепостныхъ пехотныхъ частяхъ, это решительно все 
равно и зависитъ въ каждомъ государстве отъ принятой системы 
организац1и.
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3) Необходимо имкть кадры для формировашя пулеметныхъ 
командъ для осадной артилер1и и необходимый запасъ пулеметовъ 
въ составк осадныхъ парковъ.

4) Матер1альная часть кркпостныхъ пулеметныхъ командъ въ 
отношен1и легкости, подвижности и приспособляемости къ обста
новкк и мкстности не должна отличаться отъ матер1альной части 
полевыхъ пулеметныхъ частей.

5) Нужно работать надъ вопросомъ о примкнен1и пулеметовъ 
въ кркпостной и осадной войнк и выработать необходимый по этой 
части указан1я.

6) Переработку кркпостного пулеметнаго дкла надо начать со  
сформирован1я особыхъ опытяыхъ командъ и, работая надъ ними, 
нужно выработать все то, что нужно для ихъ постановки и устрой
ства; для жизни и работы ихъ въ мирное и военное время.

Q. ©вдоробъ.



ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОЛКЪ.

; ^ослЬднее десятилЬпе дало значительное развит1е полевой 
’̂ (^военно-инженервой техники: народились телефоны, искро

вая телеграфия, автомобили и, наконецъ, дирижабли и 
аэропланы.

Еще въ последнюю 1904— 05 гг. войну телефоны въ штатъ вой
сковыхъ частей не входили, а рота искроваго телеграфа была по
дана на театръ войны почти къ концу ея.

Въ настоящее время все сказанные отделы техники получаютъ 
въ армш постепенное развийе, *но, къ сожаленш, каждое новое 
техническое дело выделяется, обособливается въ нечто самостоя
тельное, независимое, непосредственно подчиненное иногда очень 
высокой инстанцш.

Взять хотя бы автомобильное дело, летательное дело, полевое 
железнодорожное, искровой телеграф1и и пр.
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Все это формируетъ для себя от дельные роты или батал1оны, 
непосредственно подчиненные высшимъ инстанщямъ, начиная со 
штабовъ округовъ.

Время предварительныхъ искан1й и опытовъ прошло и насту
пило уже время практическаго использован1я въ войскахъ и обу- 
чен1я вскмъ этимъ новымъ отдкламъ военно-инженерной техники.

Пора вскмъ этимъ постепенно, въ мкрк денежныхъ ассигеова- 
Hifl, снабжать армейсше корпуса, а не держать эти спец1альности 
скученно лишь въ одномъ, двухъ избранныхъ городахъ.

Масса инженерныхъ офицеровъ— саперъи понтонеръ— числомъ 
около о д н о й  т ы с я ч и  томится, сидя на земляныхъ сапныхъ ра- 
ботахъ или на плотничныхъ соединен1яхъ, обучая этому около
30 .000  развитыхъ, дорогихъ солдатъ!

Армейскш корпусъ войскъ настолько большой и самостоятель
ный боевой организмъ, что онъ внутри себя долженъ имкть все не
обходимое для у в к р е н н а г о  исполнен1я всякаго рода боевыхъ 
задачъ.

Если въ немъ положено по штатамъ военнаго времени содер
жать так1я штатскгя учрежден1я,какъ полевую корпусную почто
вую контору, свое казначейство, свой контроль, телеграфную 
контору ') и т. п., то ткмъ болке должны быть также налицо уж е  
въ мирное время век требуемыя боевыми услов1ями и отвкчаю- 
ш;1я данному времени военно-тсхничестя средства, такъ какъ 
гдк ужъ тамъ, передъ самой войной, спкшно импровизировать не
существующее.

За ркдкими исЕлючетями, почти век армейсые корпуса по 
этой части имкютъ всего лишь одинъ саперный батал1онъ, кото
рый] въ изобил1и своихъ трехъ саперныхъ ротъ представляетъ 
войскамъ корпуса окопно-саперное дкло и по телеграфному дклу 
даетъ цклую роту, которая по своему обозу смкло можетъ быть при
равнена къ пкхотному полку или къ двумъ.

') я  бы сказадъ, что война такое важное дкло, что каждый, находящшся 
тамъ, долженъ считать себя потеряннимъ для оставшихся на родинк, а послкдн1е—  
забыть о его существованш п никакихъ поэтому сношенш нн письмами, ни теле
граммами, ни посылками—не должно быть: все это загромождаетъ нокзда, увели- 
чиваетъ число штатскихъ людей въ арм1и, затрудняетъ боевое снабженге, т. е. ве
детъ къ проигрышу войны. А потому не нужны и вредны почтовый п телеграфный 
конторы въ арм1и, и вообще все постороннее. Мног1е отправляли ежедневно ппсьма- 
дневнпки съ войны 1904—05 гг., для удовлетворен1я любопытства оставшихся въ  
Европейской Poooiii.



Съ окопнымъ дйломъ пйхота и артилер!я съ успехомъ могутъ 
справляться безъ посторонней помощи, особенно если они напе- 
редъ будутъ определенно знать, что доллгны отныне по этому про
стому (даже и не техническому) делу разсчитывать исключительно 
на самихъ себя («Русскш Инвалидъ» 1912 г., № 205 «Инструк- 
торъ-саперъ»).

В ен  полевыя  (!) саперныя роты (а таковыхъ у насъ более 
ш а ,  не считая, конечно, кроме того крепостныхъ саперъ— одного 
баталюна и десятка полтора отдельныхъ ротъ) предлагаютъ поле- 
вымъ войскамъ свои осадно-крнпост ныя  техническ1я знан1я по 
части сапъ, параллелей, минной войны, эскаладирован1я крепост
ныхъ верковъ и пр., отъ которыхъ, естественно, за совершенной 
ненадобностью, отказываются последн1я («Военный Сборникъ» 
1911 г., № 7, «пехота и саперы»).

Крайне обширный по числу двуколокъ и лошадей обозъ теле
графной роты даетъ меньше ста верстъ телеграфа, тогда какъ 
сами полевыя войска съ крайне ограниченнымъ составомъ пово
зокъ и лошадей имеютъ телефоннаго сообщен1я более, чемъ вдвое 
(считая только пехоту и артилерш— «Военный Сборникъ» 1912 г., 
№ 11, «Телеграфъ или телефонъ?»).

Къ тому же надо сказать, что существующая телеграфная рота 
не отвечаетъ современнымъ требован1ямъ, такъ какъ ея техника 
сиошен1й— телеграфно-^гроеолочмал— должна считаться не только 
устаревшею, но и совсемъ отслужившею свое время, по своей 
громоздкости.

Наконецъ, въ батал1оне имеется одинъ малоподвижный и гро
м оздят прожекторъ—одинъ на все войска корпуса!— и въ сапер
ныхъ ротахъ возится для взрывовъ подрывное имущество, довольно 
тяжелый мостъ на 20 саженъ и необходимый мостовой инструментъ 
(плотничный и кузнечный) для устройства изъ местнаго дерева 
моста. Вотъвъ чемъ выражаются все техническ1я средства корпуса.

Къ некоторымъ изъ нихъ, впрочемъ, приданы искровыя роты 
(которыхъ у насъ въ арм1и менее десяти) и понтонные батал1оны 
(въ томъ же числе), едва ли, однако, потому, что эти корпуса въ 
нихъ нуждаются.

Н и  одинъ еще корпусъ не имеет ъ всгьхъ нужныхъ ему о т д е
ловъ военно-инж енерной гпехники: аэроплановъ, автомобилей, 
искрового телеграфа, полевой железной дороги, пригодныхъ по
левыхъ прожекторовъ, легкихъ мостовыхъ средствъ и т. д.

И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Й  П О ЛКЪ . I l l
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Время отказаться отъ установившагося обычая, если можно 
такъ выразиться, «аристократизирован1я» твомодныхъ  техниче
скихъ средствъ, делан1емъ ихъ ч^мъ-то особеннымъ, какъ будто 
недоступнымъ къ эксплоатацш и совершенствован1ю другими, въ 
корпусахъ, при сш ыхъразнообразныхъ  услов1яхъ местности, кли
мата и самаго применешя.

Благодаря указанному «аристократизированш» части эти въ 
ущербъ другимъ щедро и роскошно обставляются всякаго рода 
снабжешями на заготовку приспособленгй и производство опы- 
товъ и т. п.

Необходимо разъединенный теперь спец1альности вновь со
брать воедино и сосредоточить все отделы техники въ корпусахъ, 
подчинивъ ихъ въ каждомъ одному лицу.

Рисуется поэтому приблизительно такая желательная органи
защя инженерно-техническихъ средствъ корпуса.

Въ каждомъ корпусе состоитъ инж енерный полкъ съ извест- 
нымъ числомъ неотдельныхъ баталюновъ.

Баталюнъ состоитъ изъ инженерныхъ ротъ, примерно сле- 
дуюгцихъ спец1альностей.

Первый баталюнъ (электричестй).
1-я рота— телефонная.
2-я рота— искровая.
3-я рота— световая.
В т орой баталюнъ {двигательный).
4-я рота— самокатная (самовозная).
5-я рота— самолетная.
6-я рота— дорожная.
Третгй баталюнъ {переправочный).
7-я рота— мостовая.
8-я рота— понтонная.
9-я рота— ремонтная.
Я не предполагаю здесь решить такое сложное дело, какъ вы

работку штатовъ полевого инженернаго полка. Я высказываю 
одну только идею новой организащ и  полевыхъ инженерныхъ 
войскъ, по моему мнен1ю, полнее и надежнее обезпечивающую 
войска корпуса во всехъ его потребностяхъ и нуждахъ по части 
военно-инженерной техники. Возможна, быть можетъ, другая, 
лучшая организащя; въ такомъ случае надо осугцествить ее.

Одно, по моему р а зум п н т , несомненно: нельзя безъ вреда



ДЛЯ арм1и оставлять нынгь дгьйствующую, разрозненную , без- 
системную и случайную  «организащ ю».

Естественно, что въ дальнейшемъ могутъ быть высказаны 
очень общ1я предположен1я и пож елатя, которыя при детальной 
разработке могутъ получить весьма отличное, другое решеше.

I . Телефонное дгьло сделалось спец1альностью скорее пехоты и 
артилер1и, чкмъ саперъ, такъ какъ первыя имеютъ особыя теле- 
фояныя команды съ офицеромъ во главк для обучен1я и примене- 
н1я на подвижныхъ сборахъ телефоянаго сообщея1я съ разрешен- 
нымъ для этого штатнымъ имуществомъ, чего нгьтъ въ саперныхъ 
ротахъ: обучен1е здЬсь телефонному дклу не ведется и штатное 
телефонное имущество лежитъ нетронутыми въ складахъ (да и 
мало его).

Такую организац1ю нельзя признать обоснованной.
Въ войскахъ довольно и безъ телефоновъ своего прямого воен

наго дкла, чтобы заниматься еще телефонными командами, ниж- 
нихъ чиновъ которыхъ надо обучать, повкрять, куда надо отры
вать особаго офицера и въ концк концовъ все-таки свести на то, 
чтобы ежегодно командировать этихъ чиновъ въ саперные бата- 
л1оны на телефонную выучку.

Личный составъ мкняется: въ команде нижн1й чинъ состоитъ 
всего одинъ, полтора года (1-й годъ— молодой солдатъ-1-время на 
выучку; остается послкдн1й годъ), офицеры смкняются.

Необходимо снять съ плечъ пкхоты )̂ эту обузу и все имуще
ство и нижнихъ чиновъ полковыхъ телефонныхъ командъ напра
вить на фopмиpoвaнie въ корпусномъ инженерномъ полку одной 
телефонной роты, обязанной знать и умкть применять не только 
телефонное дкло, но и век способы оптической дневной и ночной 
передачи, т. е. гелюграфы, лампы для ночного дкйств1я и пр.

Теперь каждая полковая телефонная команда имкетъ во главк 
своего офицера (иногда и помощника— заместителя), т. е. на это 
дкло въ пкхотныхъ частяхъ корпуса расходуется не менке 11 офи
церовъ въ военное время (8 полковъ и 3 штаба дивиз1и и корпуса).

И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Й  Н О Л КЪ . 1 1 3

2) Въ артилер1и, можетъ бытъ, въ виду особой технически-артилер1йской 
службы и требован1й, придется оставить свой собственный телефонъ, но, во вся- 
комъ случай, во всйхъ частяхъ нашей армш должна быть узаконена какая-нибудь 
одна система телефоннаго имущества, а то теперь артилер1я иийетъ совсймъ 
другой образецъ телефона, чймъ во всЬхъ прочнхъ родахъ войскъ.
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При НОВОЙ оргаяизац1и —  одной телефонной ротЬ —  число 
нужныхъ для этого офицеровъ сохранится болЬе ч'Ьмъ вдвое, 
такъ какъ рота съ 5 офицерами справится съ какими угодно бое
выми задачами и надежность телефоннаго сообщен1я будетъ пре
красная.

Эта телефонная рота должна быть такъ организована уже въ 
мирное время, чтобы она въ своемъ состав^ имЬла определенное 
число и постоянно однихъ и т'Ьхъ же нижнихъ чиновъ для каж
даго полка и штаба. Въ случае надобности— (на маневрахъ или на 
войне), она немедленно командируетъ въ каждый полкъ, штабъ ди- 
виз1и и корпуса нужное число станщй и нижнихъ чиновъ съ ли- 
нейнымъ матер1аломъ, телефонами, коммутаторомъ и пр., съ соот
ветствующими двуколками. На все назначенное время (маневровъ 
или войны) эти телефонисты обслуживаютъ назначенную имъ 
войсковую часть и состоять тамъ на довольств1и; въслучае вре
менной ненадобности отзываются туда, где встречается наст оя
тельная  необходимость въ телефонномъ сообщенш.

Задача телефонной роты должна заключаться въ постоянномъ 
поддерживан!и телефоннаго сообщен!я между всеми отдельными 
частями пехоты и артилер1и своего корпуса и своими штабами, а 
также и внутри полковъ боевой лин1и до батал1онныхъ команди- 
ровъ включительно (во время боя).

Части корпуса, отстоящ1я отъ штаба его более 2 0 — 15верстъ, 
должны обслуживаться искровымъ телеграфомъ, равно какъ и 
связь со штабомъ своей арм1и.

При такой организац!и телефонное сообщен1е въ войскахъ 
корпуса будетъ действовать согласованно, благодаря общему ру
ководству и направлен1ю отъ одного лица— командира телефонной 
роты, вполне ответственнаго за всякую неисправность въ теле
фонномъ сообщеши.

Линейный матер1алъ при этомъ можетъ быть распределенъ 
целесообразнее и согласно потребности даннаго времени безъ ка
кихъ-либо тренш, что ныне врядъ ли возможно произвести такъ 
легко (напр, передать изъ бездействующаго полка телефонное 
имущество для установлешя экстренной связи въ другую войско
вую часть).

Итакъ необходимъ сборъ въ одну р о т у всгьхъ ныть разсгьян- 
ныхъ по полкамъ птьхотныхъ телефонистовъ и зачислен1е ея въ 
составь инженернаго полка.
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и .  Безпроволочное т елеграфировате должно смкнить суще
ствующее сейчасъ въ саперныхъ батал1онахъ проволочное, кото
рое, по моему мнкшю («Военный Сборникъ» 1912 г., № 1 1 — «Те- 
леграфъ или телефонъ?»), отжило свой вккъ въ армш , какъ не от
вечающее современнымъ боевымъ требован1ямъ.

Новая система искрового телеграфа требуетъ для перевозки 
одной станц1и всего лишь четыре двуколки при действ1и ея на 
100 верстъ. Возможно даже, что такая дальность излишне велика 
и въ полевыхъ бояхъ даже вовсе не нужна: вполне достаточна 
дальность въ 50 верстъ, такъ какъ дальше врядъ ли штабъ кор
пуса будетъ отстоять отъ штаба арм1и. Быть можетъ, на всякш 
случай, полезно иметь двк станцш мощностью на 100 верстъ для 
сношен1й непосредственно со штабомъ главнокомандующаго.

Несмотря на то, что штатный мирный составъ (да и военный—  
тоже) весьма невеликъ и равенъ самой обыкновенной нкхотной 
роте такъ называемаго усиленно-мирнаго состава (1 5 0 — 180 че- 
ловккъ), все-таки роты эти имкютъ полковое хозяйство, полков
ника командира, двухъ штабъ-офицеровъ, 8 оберъ-офицеровъ, чи
новника. Это не оправдывалось даже при первоначальномъ числен- 
номъ составе въ 300 человекъ, а теперь потеряло всякое осно- 
ван1е.

Такая тенденц1я формирован1я малыхъ частей съ солиднымъ 
офицерскимъ составомъ, обширными правами и повышенными сто
ловыми пошла со времени образовашя новыхъ «модныхъ» спе- 
ц1альностей; начало этому, если не ошибаюсь, было положено 
формирован1емъ въ Закасп1йской области первой въ арм1и полевой 
железнодорожной рогпы: век послкдующ1я равнялись на нее, чтобы 
осуществить и свои штаты ротъ— искровыхъ, воздухоплаватель
ныхъ, автомобильныхъ и прочихъ.

Объяснялось это также и ткмъ, что формирован1е цклыхъ ба- 
тал1оновъ указанныхъ спец1альностей даетъ арм1и невероятно 
громоздк1е BOHHCKie организмы, къ тому же и ненужные.

Формировать же не отдкльныя роты и подчинить ихъ или вклю
чить въ какой-нибудь существующ1й составъ— напр, саперный ба- 
тал1онъ— не находили, надо полагать, удобнымъ.

Отдкльныя искровыя роты, благодаря своей ничгьмъ не оправ
дываемой богатой организацш , весьма дорого стоятъ.

Не только безъ вреда, но и съ пользой во вскхъ отношен1яхъ, 
эти станц1и искрового телеграфа со вскмъ техническимъ имуще-

8*
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ствомъ и обозомъ надлежитъ передать въ нынЬ суш,ествующ1я въ 
саперныхъ батал1онахъ военно-телеграфныя роты, переформггро- 
вавъ послгьдтя, само собою разумеется, въ неотдельныя искровыя 
роты, входящ1я въ составь инженернаго полка.

Такая реформа, кром'Ь улучшешя и упрощен1я телеграфнаго 
дела вообще въ арм1и (уничтожен1е проволочнаго, сейчасъ излпш- 
няго, телеграфа А); установлеше только одного искрового; осво- 
божден1е ныне излишняго личнаго состава около 50 существую- 
щихъ сейчасъ проволочпыхъ ротъ— 7.500  человекъ и т. п.) пове- 
детъ и къ удеп1евлен1ю, за уничтожен1емъ дорого стоющихъ от- 
дтгьльныхъ искровыхъ ротъ.

Весь личный составь оберъ-офицеровъ и нижнихъ чиновъ на- 
личныхъ отдельныхъ искровыхъ ротъ следуетъ, какъ кадръ, равно
мерно распределить по всемъ новымъ ротамъ, куда въ каждую 
попадетъ около 2 0 — 25 нижнихъ чиновъ и по одному оберъ-офи- 
церу.

Личный'составъ военно-телеграфныхъротъ естественно вольется 
въ новыя роты и доведетъ его до 160— 180 человекъ.

Искровое сообщен1е ценно лишь тогда, когда оно быстро бу
детъ устанавливаться. Сколько известно большое вниман1е при 
обучен1и и инспекц{и обращается на возможно скорую установку 
воздушной сети и готовность приборовъ. Эта манипулявдя дово
дится до 7 “* чз-са и менее. Но какая польза отъ этой быстроты, когда 
на передвижен1е станщи требуется время обыкновеннаго пгьшаго 
хожден1я? Надо позаботиться о быстромъ передвиженш самой став
ши съ одного места на другое. Особенно важное значете это 
имеетъ при движеши съ коннымъ отрядомъ или съ разведчиками.

Необходимо хотя бы 7^— 7^ станщй иметь вьючными, а теле- 
графистовъ при нихъ— конными или иметь эти станцш на авто- 
мобиляхъ, что лучше всего.

I I I .  Освчътителъное дгьло. Какъ долго сохранять свою дее
способность въ ночномъ бою прожекторы и насколько орудшный 
огонь способенъ тушить светъ прожекторовъ— могутъ показать 
прилично  обставленные опыты; боевого же применен1я ихъ мы 
пока не знаемъ. Я лично думаю, ч1о на прожекторы возлагаются

8) На одинъ угелеоит* телеграфнаго имущества провоючныхъ ротъ ежегодно 
отпускается на всЬ 36 саперныхъ бата11оновъ около 60 тысячъ рублей.
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надежды преувеличенный, и мнй думается, что путемъ измеренной 
базы, плана местности и засечекъ при помощи хотя бы артилерй- 
скихъ угломеровъ легко и точно геометрически определяется м е
сто стояшя зеркала прожектора и никаюе обманы—въ роде уве- 
личен1я или уменьшен1я дгафрагмой отверстая— не спасутъ про
жектора отъ поражен1я сосредоточеннымъ оруд1йнымъ огнемъ съ 
близкаго разстоятя (для артилер1и— подавъ ночью оруд!я впередъ 
до разстоян1я 2 верстъ отъ прожекторовъ).

Но пока это практически не доказано и пока существуетъ 
весьма устойчивая вера въ спасительную помощь своимъ войскамъ 
въ ночное время отъ прожекторовъ, последн1е доллсны иметься 
въ войскахъ корпуса въ количествгь, признаваемомъ тактикой не- 
обходимымъ и достаточнымъ.

Имеющаяся сейчасъ въ саперномъ батал1оне одна осветитель
ная станщя, крайне громоздкая, не можетъ быть, въ сущности, 
признана полевою. Кроме того, одинъ прожекторъ, конечно, недо- 
статоченъ для двухъ пехотныхъ дивиз1й.

Вне всякаго сомнешя и это дело должно быть сосредо
точено въ одной спещалъпой  освЬтительной ротгь, а не дро
биться (ка1съ это предположено) по существующимъ сапернымъ 
ротамъ.

При существован1н( осветительной роты средства ея могутъ 
быть, распоряжешемъ командира ея, сосредоточены въ техъ или 
другихъ пунктахъ позиц1и, сообразно боевымъ услов1ямъ. При на- 
хожден1и прожекторовъ при каждой саперной роте, въ минуту на
добности на войне, все равно придется назначать каждый разъ 
общаго въ корпусе начальника надъ всеми прожекторами; такъ не 
лучше ли отказаться заранее отъ дроблешя прожекторовъ по 
сапернымъ ротамъ и сразу сформировать осветительную роту? 
Командиръ такой роты уже имеется, такъ какъ съ 1910 г. въ са- 
перныхъ баталшнахъ положена должность заведывающаго освети
тельной командой въ чпне капитана со столовыми командира 
роты и съ весьма ничтожными служебными заботами и ответ
ственностью.

Какъ кадры—въ эти роты поступить наличная въ саперномъ 
батал1оне осветительная команда, а остальное добавится изъ пред- 
положенныхъ къ упразднешю саперныхъ ротъ.

Роты — телефонная, искровая и осветительная — въ основе 
своего дела имеютъ электричество, хотя и весьма различнаго



сорта, а потому онк и могутъ образовать какъ бы однородный ба- 
тал1онъ.

деятельность же ихъ въ бою будетъ весьма отличная другъ 
отъ друга и довольно самостоятельная, но общее направлеше 
роты будутъ получать черезъ посредство своего батал1оннаго ко
мандира, а последн1й— отъ командира инженернаго полка.

Второй баталюнъ (двигательный).

I T . Самокатное дгьло. Излишне распространяться о необхо
димости имкть въ войскахъ корпуса достаточное количество само- 
нозовъ и самокатовъ— это ясно само собою. Самокатная рота 
должна быть снабжена грузовозами, легковозами, а также и само
катами (съ двигателемъ и ножные велосипеды).

Про первые, тяжеловозы или грузовозы, говорить особенно не
чего; надо только пожелать, чтобы въ нихъ безполезный (мертвый) 
грузъ былъ минимальный, дабы вся сила (энерпя) была утилизи
рована на перевозку полезныхъ грузовъ.

JlerKie военные автомобили, казалось бы, должны измкнить 
свое устройство; необходимо отказаться отъ типа автомобилей- 
ландо или колясокъ. Удобствамъ въ видк пружинныхъ, мягкихъси- 
дкн1й, такихъ же спинокъ, со складываюшимися и опускающимися 
покрышками отъ солнца и непогоды, со цеплянной рамой впе
реди и пр.— всему этому на войнк не мксто: это лишн1й и вред
ный грузъ.

На военномъ автомобиле, какъ на подводной лодкк, каждый 
вершокъ долженъ быть употребленъ съ боевою цклью, а потому 
сидкшя, боковыя сткнки автомобиля, полъ его— все должно быть 
разборное и изъ предметовъ, пригодныхъ для военныхъ цклей. 
Служба автомобильной или самокатной роты будетъ состоять въ 
перевозке тяжеловозами всякаго рода грузовъ войскъ корпуса, а 
легковозами и самокатами доставка боевыхъ распоряжен1й и, въ 
случае надобности, перевозка путемъ прицкпки къ себк ткхъ или 
другихъ техническихъ двуколокъ къ мксту работъ— мостовыхъ, 
понтонныхъ и т. п.

Думается, что отъ предварительной стад1и H3y4eHin образцовъ, 
отъ опытовъ, пора уже перейти и къ дклу, памятуя, что совершен- 
наго, идеальнаго на землгь нгьтъ и что въ будущемъ году промыш
ленность предложитъ образецъ лучш1й и дешевле, чкмъ купленный 
въ этомъ году.

118 ВО Е Н Н Ы Й  СБО РНИ КЪ .
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Это надо' иметь въ виду, но это не можетъ останавливать ре- 
шен1я по прю бретенш  автомобилей. Герман1я и Франц1я давно 
уже развили это дело въ арм1и; не трехъ и намъ поторопиться.

Следовало бы теперь же распределить все существующ1е въ 
арм1и казенные автомобили по корпусамъ, образовавъ въ каждомъ 
автомобильную, самокатную роту, пока хотя бы съ о д н и м ъ  авто- 
мобилемъ.

Формирован1е всехъ ротъ на полный комплектъ самовозовъ 
потребуетъ непосильнаго денежнаго расхода, такъ какъ, если счи
тать въ каждой роте по 32 тяжеловоза и по 16 легковозовъ съ 
самокатами, то на всю армш потребуется ассигновать милл1оновъ 
пятнадцать— двадцать. Сформировашемъ этихъ ротъ въ инженер- 
номъ полку постепенно достигнется подготовка двигарей въ до- 
статочномъ числе, обширная и разнообразная практика по всемъ 
дорогамъ и безъ дорогъ, при прочихъ разнообразныхъ услов1яхъ 
на всемъ пространстве Росс1йской Имперш— въ Сибири, въ Тур
кестане, въ Семиречье, на Кавказе и т. д. Постепенное, ежегод
ное ceaбжeпie новыми автомобилями встретить въ роте подгото
вленный личный составь, обученный на имеющемся автомобиле.

Т. Про самолетную р о т у  тоже можно не распространяться. 
Последн1е французск1е, англ1йск1е и даже немецше маневры (безъ 
сомнен1я и наши въ разныхъ округахъ) этою осенью показали, что 
въ будущемъ воевать безъ «воздушной осведомленности» значить 
воеваФь съ закрытыми глазами или— что тож е— ночью.

Самолетные аппараты даютъ начальнику отряда въ самое ко
роткое время вполне достаточныя сведен1я о всехъ крупныхъ 
группировкахъ непр1ятельскихъ войскъ, равно какъ и о положе- 
н1и нашихъ соседнихъ отрядовъ (что особенно важно у насъ, где 
такъ страдаетъ взаимное осведомлеше равныхъ начальниковъ о 
положеши делъ въ своемъ отряде).

Летательное дело, по той же новейшей тенденцш, разбрелось 
по отдельнымъ ротамъ и по самостоятельнымъ учебнымъ полямъ. 
Въ газетахъ сообщаютъ также, что обученные офицеры-летчики 
за недостаткомъ, будто бы, аппаратовъ принуждены возвратиться 
въ свои прежн1я части (полки, батареи, баталшны) и постепенно 
безъ практики растеривать прюбретенные въ этомъ деле навыки и 
умешя.

•‘) Шофферовъ.
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дел о  завоеван!я воздуха сопряжено съ значительною опас
ностью для лицъ, избравшихъ себе эту спещальность. Для обуче- 
н1я требуются опытные руководители; нужны терпеше, настойчи
вость въ изучен1и двигателя, въ управлен1и аэропланомъ и самое 
главное— высокое самообладан!е, решимость и мужество.

Нельзя поэтому въ корпусе въ самолетной роте, даже при на
чале переформирован!я, иметь только одинъ аппаратъ и одного 
опытнаго офицера-летчика, какъ руководителя. Для большей ув е
ренности, для возможности совместнаго обсужден1я встречаю
щихся важныхъ техническихъ вопросовъ, казалось бы, что даже 
въ начале организащи этого дела въ корпусахъ не следовало бы 
иметь сразу менее трехъ аппаратовъ и столькихъ же офицеровъ- 
руководителей, учителей съ механиками.

Такъ какъ аппаратовъ, вероятно, не хватить на все корпуса, 
то самолетныя роты придется сформировать сначала въ корпу
сахъ, более въ этомъ нуждающихся.

Нижн!е чины въ эти роты должны выбираться исключительно 
изъ числа желающихъ изъ всехъ родовъ войскъ, съ значительными 
привилег1ями по службе (срокъ службы увеличенный), съ выдачей 
пожизненной пенсш, размерь которой увеличивать съ числомъ 
легь службы въ роте.

Нельзя попутно не пожелать, чтобы изъ практики были изъяты 
все «длинныя» слова, въ роде «электроосвгьтителъная* команда, 
^.воздухоплавательная» рота и т. п.

Ныне существующ1я отдельный воздухоплавательный рОты не
обходимо расформировать и весь личный составь обратить на 
сформирован1е неотдельныхъ самолетныхъ ротъ въ инженерномъ 
полку корпуса. Туда же передать и все, что является современ- 
нымъ изъ самолетнаго имущества. Несомненно, что въ этой же 
роте должно состоять необходимое число автомобилей-легково- 
зовъ.

? / .  Дорооюное (?№Л0 -в е р н е е  говоря —  полевое ж елезнодо
рож ное.

При реорганизац1и арм1и два года тому назадъ сформировано 
было около 8 полевыхъ железнодорожныхъ баталгоновъ со 100 вер
стами пути каждый. Эта отрасль военной техники съ самаго начала 
не замедлила совершенно обособиться.

Указанное явлен1е происходить отъ желашя подчинить такъ
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называемый войска «связи»— летательныя, автомобильныя, же- 
лкзнодорожныя и пр.— управлешю генеральнаго штаба.

Техническое дкло обязательно требуетъ мелочного, детальнаго 
къ себк BHHMania и oтнoшeнiя и оно не вяжется съ «общимъ» 
широкимъ взглядомъ на него. Начальствован1е надъ техническими 
войсками поведетъ къ такъ называемому «шефству», безъ руко
водства начальника, и къ веден1ю его, все равно, непосредствен
ными руководителями.

А потому лучше отъ такого «руководства» отказаться и пере
дать на выучку век инженерный войска безъ иcключeнiя подгото- 
вленнымъ для того техникамъ, а генеральному штабу, когда по
надобится, лучше прямо пользоваться для нуждъ той же арм1и 
готовой техникой.

Сказанные полевые желкзнодорожные батал1оны въ мирное 
время имкютъ также не очень ладную подчиненность (прямо 
штабу округа въ лицк начальника военныхъ сообш;етй округа), 
что и доказываетъ неестественную организащю. Кромк того, нельзя 
не признать батал1онную организащю слишкомъ громоздкой и 
малоподвижной.

Корпусъ войскъ, при своемъ удалеши отъ лин1и постоянной 
желкзной дороги на одинъ большой переходъ, долженъ бы быть 
связанъ полевымъ желкзнодоржнымъ путемъ для быстраго, надеж- 
наго и безостановочнаго подвоза (внк зависимости отъ погоды и 
грунта) главныхъ грузовъ— боевыхъ и продовольственныхъ при
пасовъ— съ тыла и отвоза съ фронта раненыхъ.

Можно признать поэтому желательнымъ снабжен1е дорожной 
роты вскмъ полевымъ желкзнодорожнымъ имугцествомъ для устрой
ства и обслуживан1я полевой лин1и протяжен1емъ въ 3 0 — 35 
верстъ. Перевозка грузовъ по такому пути будетъ производиться 
лошадьми или же особыми двигателями внутренняго сгоран1я гру
зового типа.

Н а обязанности этой же роты должно лежать исправлен1е 
обыкновенныхъ дорогъ, для чего въ ней долженъ состоять особый 
взводъ, желательно конный.

На сформирован1е дорожныхъ ротъ въ корпусахъ должны быть 
обрапдены упраздняемые полевые желкзнодорожные батал1оны съ 
передачей по-ротно желкзнодорожнаго имупдества по расчету 
35 верстъ на каждую роту съ ^/з личнаго состава.

Для нуждъ вскхъ корпусовъ потребуется добавить желкзно-
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дорожнаго имущества ротъ на 6-7, если засчитать, что отд^ль- 
ныя железнодорожныя роты подлежать переформирован1ю въ 
неотдйлышя.

VII. Мостовое дгьло въ корпусе следуетъ такъ организовать, 
чтобы въ случае необходимости переправа черезъ овраги (cyxie 
и съ водой) могла быть устроена въ течен1е сравнительно неболь
шого времени— 2-6 часовъ. Для этого должны быть выработаны 
надежныя и достаточно легк1я составныя части сборнаго моста, 
легко перевозимаго по частямъ на повозкахъ. Ныне суще- 
ствующШ въ саперныхъ ротахъ «штатный» мостовой паркъ не 
оправдалъ себя на войне и подлежитъ изъятш или коренной пере
работке.

Для корпуса максимальной длиной перевозимаго моста, каза
лось бы, следуетъ задаться сажень въ 25— 30, чтобы черезъ оврагъ, 
шириною въ 1 0 — 15 сажень, каждая дивиз1я имела свою пере
праву. Въ связи съ понтонными средствами, быть можетъ, этого 
достаточно.

Какъ бы, однако, ни проектировать эти мосты, во всякомъ слу
чае, общ1й весь моста будетъ весьма великъ, такъ какъ прочность 
всехъ его частей должна быть достаточна для переправы поле
выхъ гаубицъ (а можетъ быть орудШ и тяжелыхъ дивизюновъ?). 
Следовательно, въ данномъ вопросе надо быть очень осторожнымъ 
въ решенш и лучше уменьшить длину перевозимаго моста въ 
предположен1и, что чины мостовой роты должны состоять изъ 
опытныхъ плотниковъ, чтобы на месте изъ имеющагося лесного 
матер1ала достроить недостающ1е пролеты моста.

На формирован1е мостовой роты люди выделяются изъ расфор- 
мировываемыхъ саперныхъ ротъ. Новобранцы туда зачисляются 
исключительно плотники и кузнецы  (^/ю— V'O-

т т . Понтонное дгьло тоже обособилось въ отдельные бата- 
лioны, которые не знаютъ даже, куда зачислить. Решено 
придавать ихъ темъ корпусамъ, на пути которыхъ встретится 
река.

Нельзя не признать, что батал1онная организащя съ понтон- 
нымъ мостомъ на 100 саженъ — громоздка. Следовало бы въ 
каждомъ корпусе иметь понтонную роту съ мостомъ длиною са
женъ въ 3 0 — 33-



Несомненно, что переходъ черезъ больш1я реки (Двина, На- 
ревъ, Висла, Прутъ и т. д.) будетъ заранее известенъ, а потому 
распоряжен!емъ штаба арм1и къ месту намеченной переправы мо
гутъ быть поданы все понтонныя роты действующихъ здесь кор
пусовъ для наводки одного или двухъ понтонныхъ мостовъ.

Зато корпусъ при встречД съ небольшими реками не будетъ 
въ безпомощномъ положен1и, какъ теперь, когда понтонному бата- 
л1ону придется разсылать свои повозки по всемъ местамъ, где мо
жетъ оказаться въ этомъ надобность.

I X .  Подрывное дгьло должно изучаться въ мостовой и пон
тонной  ротахъ, въ которыхъ въ спешальныхъ повозкахъ возится 
необходимое подрывное имущество и взрывчатые составы. При
менять его придется какъ на заранее подготовленной, укрепленной 
полевой позиц1и, такъ и въ другихъ случаяхъ боевого столкновен!я.

Въ обеихъ ротахъ должны состоять особыя подрывныя коман
ды, умеющ1я устроить фугасы, камнеметы, обрушеше взрывами 
мостовъ, здашй, железнодорожныхъ станц1й, подвижного состава 
и т. п. На ихъ же обязанности будетъ лежать снабжен1е войскъ 
въ минуту надобности ручными гранатами или бомбочками и т. п.

X . Ремонт ная рот а  назначается главнымъ образомъ для мир
наго времени, но она свое дело выполнить съ пользой и въ воен
ное при постановке ея, конечно, где-либо въ тылу (верстахъ въ 
ста) войскъ корпуса на станцш железной дороги.

Столь разнообразный спец1альности, каковы неречисленныя 
выше, неминуемо должны иметь хорошо оборудованный мастер- 
ск1я и лабораторш. По возможности все должно ремонтироваться 
своими средствами въ своихъ мастерскихъ.

Такая хорошо оборудованная, мастерская для нуждъ всехъ  
спец1альностей инженернаго полка дастъ возможность не только 
исправлять всякаго рода поломки своими средствами, производить 
те или друг1я техничесюя испыташя, поверки и т. п., но и облег
чить многимъ склоннымъ къ усовершенствовашю вообще военно- 
техническаго дела и къ изобретешямъ офицерамъ и нижнимъ чи- 
намъ способы осуществить и провести въ жизнь свои идеи.

Здесь должны быть всевозмоясныя мастерсюя деревяннаго, ме- 
таллическаго дела съ хорошими токарными станками и т. п., ла- 
боратор1я— электротехническая и механическая и пр.
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Нельзя не сознаться, что нынк въ инженерныхъ войскахъ тех
ники немного, самостоятельныхъ усовершенствовашй на мкстахъ и 
того меньше, а центральное учреж дете по этой части ожидаетъ от- 
дкльныхъ опытовъ отъ провинц1и, а потому век техническ1я усо- 
вершенствован1я идутъ отъ частныхъ фирмъ: что техническому 
рынку заблагоразсудится предложить новое, то и испытывается.

Надо же наконецъ откровенно сознаться и сказать, что ве- 
душ;1яся въ саперныхъ (и понтонныхъ) батал1онахъ заняНя вой- 
скамъ или 1) не нужны совскмъ (осадно-кркпостное дкло, къ 
тому же заключающее въ себк микроскопическую долю тех
ники), или 2) век они весьма малоцкнны, въ родк непригодныхъ 
бивачныхъ построекъ, которыхъ никто для своихъ нуждъ по на- 
ставлен1ю не строить; въ родк подготовки изъ маляра плотника, 
когда прекрасные плотники прибыли въ числк новобранцевъ 
и т. д.

Не будетъ большимъ преувеличетемъ сказать, что военно-тех
ническое дкло въ саперныхъ баталюнахъ почти остановилось въ 
своемъ развиНи; со временъ Петра Великаго и Полтавскихъ р в-  
дутовъ въ саперныхъ батал1онахъ прибавилась одна новинка, дкй- 
ствительно техническая, съ современнымъ двигателемъ, динамо- 
машиной, электрическимъ свктомъ— это прожекторъ. Телефонное 
дкло явилось большей принадлежностью другихъ войскъ, а не са
перъ; проволочный же телеграфъ пора сдать въ историческое 
прошлое.

Весь же центръ тяжести въ саперномъ батал1онк естественно 
находится въ саперномъ же дклк: окопы, редуты, параллели, сапы, 
осадныя батареи, минныя галлереи, вкнчан1е гласиса и т. д., одна 
только земля  котораго ежегодно громадными объемами въ спе
щально «инженерномъ» (?) лагерномъ сборк поднимается снизу 
наверхъ и заткмъ укладывается обратно внизъ и это называется 
инженернымъ дкломъ, когда это всего только ничтожная часть 
его и самая простая, а именно землекопная.

Въ концк нельзя не высказать еще и слкдующаго.
Если предложенная организащя— собран1е воедино въ кор- 

пуск вскхъ отдкловъ военной техники— будетъ признана заслу
живающей вниман1я, необходимой разработки и постепеннаго осу- 
ществлен1я, то будущ1е инженерные батал1оны должны разстаться 
со своими «медвкжьими углами», гдк сейчасъ MHorie саперные 
батал1оны квартируютъ.



Говорю это, конечно, не для того, чтобы инженерные офицеры 
могли веселее проводить свое время, а ради военнаго же дела.

Инженерные батал1оны должны быть расквартированы:
1) тамъ, где более всего сосредоточено войскъ своего корпуса, 

дабы все время имелось столь необходимое взаимное общен1е (при- 
помнимъ кстати уединенные отъ всего саперные лагери);

2) на железной дороге и вблизи промышленнаго большого 
города, дабы можно было пр1обретать скоро и все необходимое по 
технической части, предварительно лично осмотреть, познако
миться, изучить все то, что появилось новаго.
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Какая организащя инженерныхъ войскъ въ корпусе должна 
быть признана наиболее отвечаюш^й успеху дела— въ виде ли 
предложеннаго здесь инженернаго полка  или въ виде трехъ от- 
дплъныхъ баталюновъ, соединенныхъ въ отдельную инженерную  
бригаду въ корпусе съ начальникомъ, пользующимся правами на
чальника дивиз1и— должны решить компетентный лица.

Казалось бы, что вторая комбинахця даже более правильна, 
такъ какъ при ней:

1) съ корпуснаго командира снимутся неподходящ1я для него 
ныне обязанности начальника дивиз1и по отношен1ю сапернаго 
батал1она;

2) начальникъ новой инженерной бригады, подчиненный не
посредственно своему командиру корпуса, можетъ быть утилизи- 
рованъ также для инспекц1и сапернаго дела во всехъ войскахъ 
корпуса и темъ самымъ могутъ быть упразднены обширные штаты 
инженерной инспекщи въ округахъ.

Достаточно на всю арм1Ю иметь одного главнаго инспектора 
съ 2 — 3 помощниками при главномъ управлеши, которые и бу
дутъ поверять состоян1е инженернаго дела въ каждомъ корпусе, 
хотя бы черезъ 3 — 4 года одинъ разъ, что надо признать вполне 
достаточнымъ, въ виду контроля начальника инженеровъ корпуса 
и самого командира корпуса и того, что все вновь вводимые д е й 
ствительно техничесше отд’̂ Ьлы при  плохомъ состоянш сами себя  
немедленно и ясно обнаруж ить.
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Для осадно-крепостного инженернаго дела достаточно сфор
мировать на каждый военный округъ одинъ осадный инж енерный  
баталюнъ (или полкъ) съ необходимыми для осады и взятая кре
пости спец1альностями; тамъ же будутъ две, три саперныя и одна, 
две минныя роты.

Ж сакобъ.



! -к7:

I.

КРАТК1Й ОЧЕРКЪ
д ^ е л ь н о е т й  Общества ревнителей военно-еанитарны хъ знанШ 

въ С .-П етербург^ въ 1912 году.

ачавшее въ 1912 г. свою дкятельность Общество ревни
телей военно-еанитарныхъ знашй имкло въ отчетномъ 

*году 9 очередныхъ заскдашй, на которыхъ было сдклано 
военными врачами 18 cooбщeнiй по различнымъ вопро

самъ военно-санитарнаго дкла мирнаго и военнаго времени.
Затронутые въ этихъ сообщен1яхъ вопросы также касались 

разнообразныхъ сторонъ службы и обихода солдата и показали 
какое широкое поле лежитъ впереди для созидательной и совмкст- 
ной дкятельности военно-служащихъ, чтобы поставить на возмож
ную высоту здоровье и мощь родной арм1и.

Однимъ изъ надежныхъ средствъ для такой совмкстной дкя- 
тельности офицеровъ и военныхъ врачей было бы возможное озна- 
комлен1е ихъ съ разными отраслями военной службы и знанш, 
которыя такъ необходимы для достижешя намкченной цкли.
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Современное развийе гипены, санитарной техники съ ея мо
гущественными средствами, оздоровляющими армш, намечаетъ 
рядъ меропр1ят1й и улучшенШ военно-санитарнаго д4ла въ вой
скахъ, проведен!е которыхъ въ жизнь въ большой степени зави
ситъ отъ содМств1я офицеровъ.

На долю военныхъ врачей, въ свою очередь, выпадаетъ за
дача изучен1я военной администрац1и, тактики, свойствъ совре
меннаго оруж1я, огня и другихъ отраслей военнаго д4ла, имею- 
щихъ огромную важность для правильнаго и самостоятельнаго 
решен1я вопросовъ санитарной тактики и въ частности искуснаго 
и согласованнаго съ характеромъ и направлешемъ военныхъ д^й- 
ствШ управлешя санитарными единицами и вообще военно-сани
тарной службой въ мирное и военное время.

Только такая совместная дружная работа можетъ помочь этому 
д4лу и решешю сложныхъ вопросовъ военнаго воспитан1я, физи- 
ческаго и интеллектуальнаго развитая солдата въ отдельности и 
въ массе.

Первымъ шагомр, первой школой возмояшаго ознакомлен1я 
могла бы служить научная практическая деятельность обществъ, 
которыя поставлены на страже развитая и расширешя военныхъ и 
военно-санитарныхъ знашй и популяризацш соответствующихъ 
сведен1й и знaнiй.

Прилагаемый|при семь MaTepiaab деятельности общества въ 
виде краткихъ извлечен1й изъ докладовъ, сделанныхъ въ Обще
стве ревнителей военно-санитарныхъ знанш въ 1912 г. со дня 
открыт1я общества 17-го февраля, быть можетъ встретить въ среде  
читателей «Военнаго Сборника» то внимаше, которое послужить 
залогомъ для дальнейшей совместной деятельности офицеровъ и 
врачей во имя единой патр1отической цели.

Въ минувшемъ 1912 г. въ Обществе ревнителей военно-сани
тарныхъ знанш были сделаны следующ1я сообщен1я:

1) Д-ръ А. Федерольфъ. Военная санитар1я въ прошломъ 
и настоящемъ.

2) Д-ръ Д. Глинскш. Новый усовершенствованный образецъ 
полевыхъ носилокъ д-ра Глинскаго.

3) Д-ръ А. Головкииъ. Показатель Пинье, какъ наилучш1й 
указатель физической крепости организма.

4) Д-ръ И. Крейндель. Роль дивиз1оннаго лазарета на 
войне.
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5) Д-ръ г. Левинъ. Санитарная служба на театре военныхъ 
действ1й.

6) Д-ръ Ст. Высотсшй. О вл1яши 1-го года службы въ вой
скахъ на ростъ, весь и окружность груди новобранцевъ.

7) Д-ръ Ст. BbicoTCKifi. О неудовлетворительной организа
цш съ гиг1енической точки зрен1я караульной службы на постахъ.

8) Д-ръ П. Ивановъ. Пищевыя отравлен1я въ войскахъ бак- 
тер1альнаго происхождешя.

9) Д-ръ П. Марковъ. Холерныя заболевашя и меропр1ят1я 
въ войскахъ Петербургскаго военнаго округа въ 1908, 1909 и 
1910 гг.

10) Д-ръ В. Пруссъ. Современный точки зрен1я при оценке 
деятельности санитарной службы въ бою,

11) Д-ръ А. Чечулинъ. Аппаратъ для приготовлешя питье
вой воды системы Гененбергъ-Гартмана и его испыташе на ма- 
неврахъ въ л.-гв. Павловскомъ полку.

12) Д-ръ П. Бухманъ. Новая гимнастика въ войскахъ и 
травматичесшя поврежден1я.

13) Д-ръ М. Твердый. Пищевыя раскладки въ войсковыхъ 
частяхъ гвардейскаго корпуса.

14) Д-ръ П. Поспеловъ. Возможные пути заражен1я брюш- 
нымъ тифомъ въ населеши и частяхъ войскъ, Опытъ упрощеннаго 
выдеден1я тифозныхъ бактер1й изъ экскрементовъ.

15) Д-ръ С. Мунтъ. Образецъ сосуда для хранешя питьевой 
воды, принятый въ германской армш.

16) Д-ръ Г. Ивановъ. Санитарный обозъ 1-го разряда въ 
настоящее время и желательныя въ немъ улучшешя.

17) Д-ръ Г. Левинъ. Сопроводительные знаки для ране- 
ныхъ въ русской и иностранныхъ арм1яхъ.

18) Д-ръ А. Корицшй. Клиническая картина и эпидемюло- 
пя  паратифозныхъ заболевашй по даннымъ Красносельскаго воен
наго госпиталя въ 1911 г.

Правлеше общества въ 1912 г. состояло изъ председателя, 
окружного военно-санитарнаго инспектора, тайнаго советника 
Макавеева, товарища председателя, состоящаго для поручен1й 
при главнокомандующемъ генералъ-ма1ора Княжевича, казначея, 
старшаго врача л.-гв. Преображенскаго полка почетнаго лейбъ- 
медика, действительнаго статскаго советника Буша, заместителя 
его консультанта С.-Петербургскаго Николаевскаго военнаго гос

9
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питали статскаго советника Дейкунъ-Мочаненко, секретаря, кон
сультанта Николаевскаго военнаго госпиталя коллежскаго совет
ника Окунева и заместителя его младшаго врача л.-гв. Павлов- 
скаго полка Чечулина.

Число членовъ Общества къ 22-му декабря было: врачей 180  
военныхъ 83; фармацевтовъ 2; ветеринарныхъ врачей 2; чинов- 
никовъ 4. Итого 271.

II.

Открытш Общества ревнит елей военно-санитарныхъ зна- 
нт  состоялось 17-го февраля въ 2 часа дня въ зале офицерскаго 
собран1я арм1и и флота.

Первое общее собран1е открыто было отъ имени Его Импера- 
сорскаго Высочества Великаго Князя Николая Николаевича По- 
мощникомъ Главнокомандующаго войсками гвардш и Петербург- 
скаго военнаго округа генераломъ отъ инфантер!и Газенкамп- 
фомъ. Въ начале заседан1я председатель общества обратился къ 
собравшимся съ приветственною речью '), въ которой указалъ 
на предстоящую роль общества въ проведенш въ жизнь сани- 
тарныхъ меропр1ят]й и объединен1и въ немъ всехъ военныхъ чи
новъ и военныхъ врачей для успешной разработки и оценки раз- 
личныхъ профилактическихъ меръ въ интересахъ санитарнаго бла- 
гополуч1я арм1и и ея боевой готовности.

Затемъ старш1й врачъ 147-го пехотнаго Самарскаго полка, 
коллежск1й советникъ Федерольфъ сделалъ сообщеше на тему 
«Военная санитар1я въ прошломъ и въ настоящемъ». Докладчикъ 
въ целомъ ряде литературныхъ данныхъ, характеризующихъ со- 
стоян1е санитарныхъ знашй въ далекомъ прошломъ и въ настоя
щее время, выяснилъ то огромное значен1е и развит1е санитар1и, 
которое она получила со времени определешя сущности заразныхъ 
болезней.

Докладчикъ рядомъ таблицъ и картограммъ иллюстрирозалъ 
значен1е этихъ меръ въ отношеши уменьшешя заболеваемости и 
смертности въ современныя войны— Русско-японскую и друпя

1) Р4чь напечатана въ «Рус. Инв.» за 1912 г.



сравнительно съ войнами прежняго времени, когда смертность 
отъ болезней превышала смертность отъ рань въ 3 - 4  раза.

Успехъ проведешя меръ въ рядахъ нашихъ войскъ, по мнешю 
докладчика, много зависитъ отъ взаимной съ военными чинами 
на поприще санитар1и работы, которая и могла бы быть съ успе- 
хомъ начата и осуществлена въ только что открытомъ обществе.

Вследъ за сообщен1емъ произнесены были приветств1я новому 
обществу.

Генералъ Мейендорфъ приветствовалъ собравшихся пожела- 
HieMb дружной работы на пользу арм1и для подняНя духа русскаго 
солдата.

Генералъ Артамоновъ, вспомнивъ высокополезную деятель
ность военныхъ врачей съ давнихъ временъ и въ частности— дея
тельность известнаго врача Велопольскаго— современника Суво
рова, выразилъ признательность военнымъ врачамъ за те громад
ные успехи на поприще военной санитарш, как1е были достигнуты 
въ последнюю Гусско-японскую войну.

Д-ръВладиславлевъ, редакторъ газеты «Гуссшй Врачъ», горячо 
приветствовалъ новое общество отъ имени врачебной прессы 
указывая на то выдающееся на медицинскомъ поприще положе- 
Hie военныхъ врачей, которое отмечено какъ научными трудами 
въ области медицины, такъ и выдающеюся деятельностью воен
ныхъ врачей на ихъ служебномъ поприще.

Главный санитарный инспекторъ флота, почетный лейбъ-ме- 
дикъ тайный советникъ Зуевъ, генералъ-лейтенантъ Флугъ и 
Apyrie приветствовали общество телеграммами.

По ж еланш  членовъ, обратившихся къ председателю обще- 
'Ства съ просьбою выразить Его Императорскому Величеству 
верноподданнейш1я чувства, Главнокомандующимъ Его Импера- 
торскимъВысочествомъВеликимъ Княземъ Николаемъ Николаеви- 
чемъ была послана всеподданнейшая телеграмма следующаго со- 
держан1я:

«Члены открывшагося Общества ревнителей военно-санитар- 
■ныхъ знан1й Петербургскаго военнаго округа повергаютъ къ сто- 
памъ Вашего Императорскаго Величества чувства ихъ беззавет
ной преданности престолу и отечеству и готовность отдать все 
■свои силы на служеше нашей доблестной арм1и во славу Вашего 
Лмператорскаго Величества и дорогой намъ Госс1и».

После перерыва была произведена закрытая баллотировка,при-
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чемъ были выбраны въ члены совета общества следующ!я лица: 
товарищемъ цредседателя— состоящей для nopyneHift при главно- 
командующемъ, генералъ-маюръ Княжевичъ; казначеемъ— стар- 
шш врачъ л.-гв. Преображенскаго полка, действительный стат- 
ск1й советникъ Бушъ; заместителемъ его— консультантъ С.-Пе- 
тербургскаго Николаевскаго военнаго госпиталя, статскш совет
никъ Дейкунъ-Мочаненко; секретаремъ— старшш врачъ 147-го п е 
хотнаго Самарскаго полка, коллежск1й советникъ Федерольфъ, и 
заместителемъ его— старш1й ординаторъ С.-Петербургскаго Н и
колаевскаго военнаго госпиталя, коллежск1й советникъ Окуневъ_

III.

1-е очередное заседан1е состоялось подъ председательствомъ 
тайнаго советника Макавеева 3-го марта.

Председатель, открывъ заседан1е, прочелъ Всем илост ивпй- 
т ую  телеграмму Г осударя  И мперат ора  на посланную почет- 
нымъ председателемъ Августейшимъ Главноаомандующимъ все
подданнейшую телеграмму Общества ревнителей военно-санитарг 
ныхъ знан!й.

«.Желаю огпкрывшемуся Обществу ревнт пелей военно-санн- 
гпарныхъ знанш  Двгпербургскаю военнаго округа полезной и  
успт иной дгьятельносгпи и благодарю членовъ за выраж енныя 
чувства. Н и колай ».

Чтен1е телеграммы было выслушано членами общества стоя' 
и вызвало троекратное «ура». Вследъ за этимъ было сделано пер
вое сообщен!е д-ромъ Д. Глинскимъ— о новомъ усовершенство- 
ванномъ имъ образце полевыхъ носилокъ.

1) Новыя носилки, по мнен1ю докладчика, удовлетворяютъ. 
главному требованш военнаго времени— массовой помощи ра- 
ненымъ.

2) Въ числе преимуществъ этихъ носилокъ сравнительно съ 
носилками образца 1866 г. на первомъ месте должны быть по
ставлены следующ1я усовершенствовашя: носилки не имеютъ по- 
иеречинъ, почему носилочная постель ровна и не представляетъ 
препятств1й раненому протянуть ноги; носилки по желан1ю можно 
расширять до 80 сантиметровъ включительно; легки по весу, на..



16 фунтовъ вйсятъ менее прежнихъ и пригодны для импровиза- 
ц1и на передовомъ перевязочномъ пункте операц1онныхъ столовъ; 
могутъ быть 'приспособлены для перевозки раненыхъ къ различ- 
нымъ повозкамъ и по стоимости могутъ быть признаны вполне 
дешевыми (отъ 5 до 6 рублей).

По устройству и конструкц1и носилки имеютъ видъ обычныхъ 
гимнастическихъ параллельныхъ брусьевъ, вертпкальныя стойки 
которыхъ заменены особыми, въ виде железныхъ фермъ, скре
пами.

Замки имеютъ обоймы сверху для носилочныхъ жердей, а 
•снизу для распорочныхъ поперечинъ. В се деревянныя части но- 
силокъ однородны, сделаны изъ еловыхъ реекъ въ одинъ дюймъ 
толщины и въ три дюйма ширины; покрываются оне парусинными 
полотнищами и натягиваются шнуровкой при помощи бичевокъ. 
Часть полотнища приспособляется для изголовья при помощи 
двухъ короткихъ реекъ, которыя вставляются въ петли головныхъ 
вамковъ.

Портативность, легкая сборка и незначительный весь до- 
полняютъ ихъ преимущества при массовой пересылке въ воен
ное время, уменьшая общш весь грузовъ для дивизш на 100 
пудовъ.

Вызванный этимъ докладомъ обменъ мненш выяснилъ неко
торый преимущества въ конструкц1и носилокъ сравнительно съ 
прежними типами носилокъ и практическую пригодность ихъ для 
военнаго времени при упрощен]’и замковъ, подгонке ихъ формы къ 
существующимъ типамъ повозокъ и укреплен1и месть скреплерпя 
для придашя имъ большей прочности.

Второе сообще^11е сделалъ д-ръ Головкинъ на тему о пока
зателе «Пинье», какъ наилучшемъ указателе физической крепости 
организма.

Докладчикомъ былъ проверенъ показатель «Пинье» по дан
нымъ медицинскихъ листовъ (25 .099  нижнихъ чиновъ призыва 
1 9 0 4 — 1905 г.). Для более точнаго выяснешя значен1я показа
теля «Пинье» докторомъ Головкинымъ были составлены все дан- 
ныя, касающ1яся нацюнальности, вероисповедан1я, заболевае
мости нижнихъ чиновъ грудными болезнями, опротестован1я мо- 
лодыхъ солдатъ въ частяхъ войскъ, общей убыли изъ частей 
войскъ по груднымъ болезнямъ и увольнен1я въ запасъ; получек 
ны были следующ1е интересные выводы; 1) 1-п наименьшш пока
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затель отъ 20 до 25, указывают,!» на кркпкое и среднее здоровье, 
приходится на долю русскихъ нацюнальностей, православныхъ 
по вкроисповЬдашю и по профессш хлкбопашцевъ (71о/о); 2-й по
казатель 25 и выше встркчается чаш,е у лицъ другихъ нащональ- 
ностей и по вкроисповкдан1ю, главнымъ образомъ, католиковъ.

2) о/о забол'Ьваемости, ®/о опротестовашя и ®/о обш,ей убыли 
изъ частей войскъ и въ частности по груднымъ болкзнямъ нара- 
стаетъ параллельно повышешю показателя «Пинье».

3) H apocianie заболкваемости замкчается уже съ показателя 
25 во вскхъ родахъ войскъ за исключен1емъ нижнихъ чиновъ 
армейской пкхоты, гдк замктное повышен!» о/̂  начинается только 
съ показателя ниже 30.

4 ) Количество опротестованныхъ, доходя до 15о/о при пока- 
зателк до 25, ркдко повышается до 25°/о при показателк выше 25.

5) Убыль изъ частей войскъ доходить до 50“/о при показателк 
выше 3J.

6) Количество окончившихъ службу при показателк выше 25  
доходить въ среднемъ до 50"/о.

На основанш этихъ данныхъ докладчикъ полагаетъ, что пока
затель «Нинье» даетъ цкпныя данныя для сужден!я о кркпости орга
низма и степени пригодности его къ службк; предкльнымъ пока- 
зателемъ годности для военной службы, по собраннымъ докладчи- 
комъ даннымъ, является 25; онъ рекомендуетъ пользоваться пока- 
зателемъ «Пинье» при пр1емк молодыхъ людей на военную службу  
въ воинскихъ присутств!яхъ,- такъ какъ таковой является для 
врачей, производящихъ освидктельствован1е призывныхъ,цкннымъ, 
д1агностическимъ признакомъ, а для вскхъ прочихъ членовъ воин- 
скаго присутств!я вполнк нагляднымъ показателемъ физической 
кркпости новобранцевъ.

Вызванный докладомъ прешя въ общемъ подтверждали основ- 
ныя положен!я доклада о желательности пользован!я этимъ пока
зателемъ при наборк, на ряду съ прочими данными врачебнаго 
изслкдовашя солдата, какъ однимъ изъ объективныхъ пр1емовъ, 
вполнк цкннымъ и съ анатомо-физ!ологической точки зркшя: «тотъ 
организмъкркпче, который имкетъ больше периметръ груди и вксъ 
ткла при одинаковомъ ростк».
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IY.

Во 2-мъ очередномъ засЬдан1и Общества ревнителей военно- 
санитарныхъ знашй 31-го марта были заслушаны 2 доклада— док- 
торовъ И. Крейнделя и Г. Левина и 3 краткихъ сообщен1я д-ра 
Ст. Высотскаго.

1. Докладъ д-ра Крейнделя былъ посвященъ вопросу о «роли 
дивиз1оннаго лазарета на войн4».

Минувшая Русско-японская война дала богатый матер1алъ до
кладчику, лично участвовавшему въ ней и изучившему вопросъ 
организащи на войне первой помощи. По даннымъ докладчика, 
какъ въ начале войны, такъ и въ 1юле месяце 1904 г. передъ 
Ляоянскимъ боемъ, до и после Шахейскаго боя, перевозочный сред
ства (транспорты, полутранспорты) были въ крайне ограничен- 
номъ количестве, въ 10 — 20 разъ меньшемъ, чемъ требовалось чис
ломъ раненыхъ. Такъ во время боя на реке Ш ахэ, давшаго около
30 .000  раненыхъ, перевозочныхъ средствъ имелось только на 
1.600 раненыхъ; ко времени Мукденскихъ боевъ имелось около 
25 транспортовъ для 3 .000  раненыхъ. Такимъ образомъ, во время 
главныхъ боевъ одновременно на одно место военно-санитарнаго 
транспорта приходилось 8 — 10 раненыхъ.

Вместе съ этимъ недостаткомъ вообще перевозочныхъ средствъ 
передовые перевязочные пункты не справлялись со своей рабо
той за недостаткомъ персонала, носилокъ, двуколокъ для пере
возки далее въ дивиз1онные лазареты. Дивиз1онные лазареты, за- 
нолнявш1еся доставляемыми и приходившими самостоятельно ра
неными, расходовали быстро свои перевозочныя средства и не 
могли оказать соответствующую помощь передовымъ пунктамъ.

Въ дни общихъ отступлешй деятельность передовыхъ и диви- 
зюнныхъ лазаретовъ особенно разстраивалась и была по выше - 
признаннымъ причинамъ крайне недостаточаой по своимъ раз- 
мерамъ.

Главной причиной такой неудовлетворительной деятельности 
передовыхъ перевязочныхъ пунктовъ и дивизюнныхъ лазаретовъ 
является, по мнен1ю д-ра КрейАделя, сама организащя дела пер
вой помощи и неудовлетворительное оборудован1е и снаряжен!е 
дивизюнныхъ лазаретовъ.

Въ этомъ отношен1и въ основу будущей организащи долженъ 
быть положенъ принципъ возможно полной и' совершенной по
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мощи раненымъ на передовой позищи; соответственно этому пе
редовые перевязочные пункты должны быть такъ оборудованы, 
чтобы они имели полную возможность эвакуировать большинство 
раненыхъ съ лин1и боя и оказать съ своей стороны своевременную 
и совершенную помощь на линш огня какъ въ интересахъ по
мощи на месте, такъ и возможно скорой эвакуацш.

Въ помощь перевязочнымъ пунктамъ на пути къ постояннымъ 
госпиталямъ могли бы быть выдвинуты подвижные операц1онные 
пункты для скорыхъ безотлагательныхъ операцш и транспорты 
для эвакуац1и къ станщямъ железныхъ дорогъ и къ пунктамъ, где 
имеются интендантсше продовольственные транспорты.

Такая система даетъ полную возможность, по мнешю доклад
чика, обойтись безъ дивиз1онныхъ лазаретовъ, въ настоящее время 
своей громоздкостью, неподвижностью и небольшой сравнительно 
продуктивностью мало оправдывающихъ больш1я затраты на сфор- 
мироваше и содержан1е ихъ.

Побочныя же функц1и дивиз1онныхъ лазаретовъ, которыя отча
сти выполнялись ими въ минувшую войну,— поддержка пищей, ле- 
чен1е раненыхъ, формирован1е командъ слабосильныхъ,— по закону 
не возложенный на нихъ, могли бы быть исполнены на дальней- 
шихъ этапахъ эвакуац1и раненыхъ продовольственными пунктами, 
постоянными госпиталями и др.

Заслушанный докладъ вызвалъ горяч1й обменъ мне1пй. Основ
ное положеше докладчика о неудовлетворительности организацш 
дивиз1онныхъ лазаретовъ, какъ стащонарныхъ учрежден1й воен
наго времени, хотя принято было сочувственно обществомъ, но оно 
не нашло достаточныхъ основан1й для пожелашя упразднен1я ихъ 
въ общей цепи существующихъ эвакуавдонныхъ учрежден1й, какъ 
учрежден1я, дающаго пищу, оперативную помощь, отдыхъ, а съ 
другой стороны и крайне необходимаго при наступательныхъ мар- 
шахъ, где вообще разрушается связь съ тыловыми санитарными 
учрежден!ями. Целесообразнымъ же въ данное время, по м ненш  
общества, было бы его реформирова1пе въ смысле увеличентя и 
усовершенствован1я деятельности первой помощи и вообще всей 
эвакуащи.

2) Докладъ д-ра Левина посвященъ былъ «санитарной службе 
на театре военныхъ действ1й».

Богатый матер1алъ, собранный авторомъ, относительно дея
тельности различныхъ санитарныхъ учрежден1й въ главнейшихъ



•сражешяхъ, какъ 1 8 7 0 — 1871 гг., такъ. и въ Русско-японскую войну, 
показалъ неудовлетворительность во многомъдкйствующей системы 
еанитарной службы. Изъ представленныхъ докладчикомъ данныхъ 
видно, какъ мало работали дивиз!онные лазареты и полевые по
движные госпитали. Полевые подвижные госпитали функц1ониро- 
вали въ прошлую кампан1ю, какъ этапные госпитали или даже 
какъ перевязочные пункты. Полевые запасные госпитали образо
вали въ тылу рядъ госпитальныхъ центровъ; Харбинъ, Ни- 
кольскъ, Хабаровскъ, Чита, Иркутскъ, или были размещены по 
лин1и яиелкзной дороги и служили какъ бы этапными госпиталями, 
хотя общая цифра эвакупрованныхъ достигла 85°/о всЬхъ ране
ныхъ (372 .000). Считая, однако, современную систему недостаточно 
удовлетворительной и неприспособленной къ тяжести и продолжи
тельности современныхъ боевъ, докладчикъ въ интересахъ скорой 
.эвакуац!и предложилъ свою схему организащи, разбивая всю сферу 
деятельности санитарной службы на 3 paioHa— полевой, тыловой 
и внутренн1й.

Воепно-санитарныя учрежден1я полевого ра!она должны ока
зывать первую помощь, подкркплять силы раненыхъ пищей, разсор- 
тировывать ихъ и отправлять въ тылъ. Они должны быть снаблсены, 
кромк существующихъ индивидуальныхъ пакетовъ, такъ называе
мыми проформированными повязками 3-хъ размкровъ, бинтами 
изъ тонкой проволочной скти, заменяющей лубки, и особенными 
санитарными карточками для занесешя свкдкнШ о характере ра- 
нен!й, оказанной хирургической помощи и способе транспорти- 
ровашя раненыхъ. .Наилучшимъ типомъ санитарнаго учрежден1я 
этого paioHa докладчикъ считаетъ санитарный амбулянсъ, подоб
ный введенному въ Швейцар1и— изъ 1 врача, 6 фельдшеровъ,43 са- 
нитаровъ, 24 носилокъ. Изъ нихъ могъ бы быть сформированъ 
главный перевязочный пунктъ (2 амбулянса), дивиз1онный госпи
таль (3 амбулянса) и корпусный госпиталь (4  амбулянса), а въ 
случак надобности и полевой госпиталь. Часть амбуляисовъ должна 
быть снабжена соответствующими приспособлен1ями къ службк 
въ горахъ, часть должна быть въ качествк резервнаго кадра. Век они 
могутъ быть снаблсены кухней, ‘npoBiaHTOMb и санитарными повоз
ками. Количество перевозочныхъ средствъ для эвакуацш, при- 
данныхъ въ настоящее время передовымъ перевязочнымъ лазаре- 
тамъ, дивпзioннымъ лазаретамъ, полевымъ госпиталямъ и военно- 
•санитарнымъ покздамъ, должно быть увеличено.
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Соответственно этой схеме общ1й порядокъ и характеръ сани
тарныхъ учрежден1й по направлен!ю въ тылъ будетъ следующ1й: 
полевой paioH b съ его учрежден1ями (изъ амбулянсовъ), дополни
тельный резервный санитарныя учрежден1я, а далее этапные гос
питали (на 500 человекъ), постоянные госпитали въ глубокомъ 
тылу (на 1 .000 человекъ каждый) и санитарные поезда. Сообще- 
Н1Я между отдельными этапами должны поддерживать санитарные 
транспорты, железнодорожные санитарные поезда.

Вышеизложенная схема организащи первой помощи, упразд
няющая современныя учрежден1я полевого раюна— дивизюнные 
лазареты, подвижные и постоянные госпитали, не встретила, однакО) 
полнаго сочувств1я, несмотря на упрощ ете всей существующей 
организац1и. Разнохарактерность современныхъ учрежден1й и ихъ 
оборудован1е, по мнен1ю некоторыхъ оппонентовъ (д-ра Тимо- 
оеевскаго, Кравзъ-Тарнавскаго и др.) обусловлена различными 
функц1ями и задачами ихъ въ ряду этапныхъ учреясдеи1й; поэтому 
замена ихъ однотипнымъ учрелсдешемъ, но въ различныхъ соче- 
тан1яхъ и количествахъ, можетъ усложнить, а не упростить дея  
тельность подвижныхъ госпиталей, какъ учрежден1й, связанныхъ 
съ главнымъ этапомъ. Также не вполне мотивированнымъ является 
пояселан1е докладчика о замене однотипныхъ повязокъ тремя 
видами. При современномъ снабжеши перевязочньшъ матер1аломъ 
индивидуальный пакетъ и друг1е перевязочные матер1алы могутъ 
вполне заменить проформированную повязку, несколько инди- 
видуальныхъ пакетовъ и более сложную большую повязку.

Д-ръ BbicoTCKiM познакомилъ общество съ, весьма интересными 
данными и наблюден1ями. сделанными д-ромъ Рикманомъ и имъ 
въ Варшавскомъ военномъ округе, относительно вл1ян1я перваго 
года службы въ войскахъ на ростъ, весь и окружность груди но- 
вобранцевъ. По даннымъ д-ра Рикмана у 48®/о изъ нихъ наблю
дается уменьшен1е въ росте, у 40°/о ростъ остается неизменнымъ, 
у 74°/о падаетъ весь и у 36“/о уменьшается окружность груди.

Такое вл1ян1е на организмъ новобранца докладчикъ объясияетъ 
форсированнымъ обучен1емъ и общей тяжестью службы. Въ ряду 
этихъ услов1й д-ръ Высотск!й особенно отмечаетъ неудовлетво
рительную организацш караульной службы на постахъ. По наблю- 
ден1ямъ д-ра Высотскаго частые караулы съ большими переходами 
на карауль и обратно, безсонныя ночи и неудовлетворительное до- 
вольств1е пищей въ дни караула отражаются крайне неблаго-
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пр1ятно на здоровье нижнихъ чиновъ. Докладчикъ считаетъ необ- 
ходимымъ дальнейшее изучен1е этого вопроса въ Петербургскомъ- 
военномъ округе и введен1е меръ улучшен1я и облегчен1я этогО' 
рода службы въ войскахъ во всехъ военныхъ округахъ. Въ заклю- 
46Hie д-ръ Высотскш демонстрировалъ изобретенный имъ фонен- 
доскопъ.

У.

Въ 3-мъ очередномъ заседати  14-го апреля были за 
слушаны 2 доклада: д-ра II. Иванова по вопросу «О пищевыхъ 
отравлен1яхъ бактер1альнаго происхождешя» и докладъ доктора 
П. Маркова «Холерныя заболеван1я и меропр1ят1я въ войскахъ 
Петербургскаго военнаго округа 1908, 1909 и 1910 гг.».

Докторъ Ивановъ изложилъ современное учен1е объ эт1олог1и 
массовыхъ желудочно-кишечныхъ заболеванш и особой роли въ по 
явленш этихъ заболеван1й бактер1й изъ группы кишечной палочки 
въ особенности.

Докладчикомъ приведены были существующ1я научныя данныя 
о бшлогическихъ свойствахъ палочекъ Gartner’a, паратифа (Ра- 
ratyphus В) и вырабатываемыхъ ими продуктахъ при росте на 
мясе, вполне выясняющихъ опасность употреблен1я мяса инфеци- 
рованнаго этими микроорганизмами при жизни животнаго или за- 
грязненнаго ими после убоя. Вообще же роль пиш,евыхъ продук- 
товъ, загрязненныхъ теми или другими микроорганизмами, въ воз- 
HHKHOBeHin целаго ряда эпиделпй или массовыхъ заболеванш, осо
бенно тифомъ и холерой, были иллюстрированы докладчикомъ опи- 
сан1емъ некоторыхъ эпидем1й на основан1и литературныхъ дан- 
ныхъ и личнаго изучешя одной такой эпидем1п холеры въ 1909 г. 
въ 96-мъ пехотномъ Омскомъ полку.

Возникновен1е летнихъ поносовъ въ различныхъ частяхъ войскъ, 
по мнешю докладчика, во многихъ случаяхъ также должно быть 
связано съупотреблен1емъ пищевыхъ продуктовъ и, главнымъ обра
зомъ, мяса, инфецированнаго паратифозными и гертнеровскими 
палочками, очень распространенными и легко развивающимися при 
благопр1ятныхъ услов1яхъ летняго времени.

Частное возникновен1е въ техъ или другихъ частяхъ войскъ 
этихъ заболеван!й заставляетъ особенно внимательно относиться 
къ услов1ямъ хранешя пищевыхъ продуктовъ и мяса въ частности.
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Для достил;ен1я этой цкли применительно къ услов1ямъ войсковой 
жизни докторомъ Ивановымъ представленъ цклый рядъ мкръ для 
выполнегпя ихъ съ профилактической цЬлью, которыя могли бы 
имкть большое значеше въ дклк охраны здоровья армш.

Послкдовавш1й за докладомъ обмкнъ мнкн1й, въ которомъ уча
ствовали доктора Крейндель, Бялынищай-Бируля, Окуневъ, Де- 
мидовъ, выяснилъ необходимость самаго строгаго изучешя по
являющихся въ ткхъ или другихъ частяхъ войскъ массовыхъ забо- 
лквашй,имкя въ виду съ одной стороны ро.ль и значен1е вышеука- 
занныхъ микроорганизмовъ въ развит!и этихъ заболкванш, а съ 
другой— возмолшость заболкван1я при употреблен1и мяса больного 
скота, убитаго въ скрытой формк септическихъ и шемическихъ 
процессовъ, или мяса и другихъ продуктовъ, загрязненныхъ пато
генными микроорганизмами при нерацюнальныхъ услов1яхъ полу- 
чешя и хранен1я пищевыхъ продуктовъ, или путемъ переноса на 
продукты людьми (бациллтрегерами).

Председатель общества въ своемъ заключен1и отмктилъ важное 
значен1е профилактическихъ мкръ въ войсковыхъ частяхъ въ отно
шеши храяетйя пищевыхъ продуктовъ и мяса въ частности: при- 
няпе въ этомъ отношен!и указанныхъ докладчикомъ мкръ несо- 
мнкнно окажетъ вл1ян1е на пониже1пе массовыхъ заболкванш, 
столь неркдко наблюдаемыхъ въ войскахъ, особенно въ лктнее 
время.

Бторой докладъ доктора Маркова представлялъ систематиче- 
ск1й и полный обзоръ вскхъ холерныхъ заболкван!й въ войскахъ 
Петербургскаго округа въ холерную эпидем1ю 1908, 1909 и 
1910 гг. Бскхъ заболквшихъ за три года въ войскахъ округа было 
233, изъ которыхъ 48 было умершихъ отъ холеры, т. е. 0,64 забо
лквшихъ при 0 ,13 показателк смертности на 1.000 человккъ спи- 
сочнаго состава нижнихъ чиновъ.

По годамъ общее число заболквавпшхъ распределяется слк- 
дующимъ образомъ: въ 1908 г.— 73 заболкван1я при 10 (13®/о) 
смертныхъ случаяхъ; въ 1909 г.— 105 заболквашй при 25 (25®/о) 
смертныхъ случаяхъ и въ 1910 г. — 55 заболкванш при 13 (25”/о) 
смертныхъ случаяхъ.

Наибольшее число заболкванш въ 1908 г. далъ гвардейск1й 
корпусъ— 37 случаевъ на 1.000 списочнаго состава (1,08®/о), при 
8 изъ нихъ умершихъ (О 23®/о), въ 1909 г. 18-й армейсшй кор
пусъ— 46 случаевъ (2,64®/о) при 17 смертныхъ случаяхъ (0,95®/о)



И въ 1910 г. 1-й армейск1й корпусъ 15 забол'Ьвашй (0,69“/о) при 
4  случаяхъ смерти (0,18%).

По городамъ ВС'Ь случаи забол'Ьван1й распред'Ьлялись слЬдую- 
щимъ образомъ: С.-Петербургъ— 144, Кроештадтъ— 34, Архан- 
гельскъ— 10, Царское Село— 2, Старая Русса— 1, Нарва— 1, Бо- 
ровичи— 1, Псковъ— 36, Тавастгусъ— 2, Вильманстрандъ— 1, 
Гатчина— 1; итого 233 случая.

При сопоставлен!и съ данными, относящимися къ городу 
С.-Петербургу— за три года 20 .568  всего заболЬвшихъ, 8 .722  
умершихъ (42о/о) и заболЬвшихъ среди частей войскъ нпж- 
нихъ чиновъ за это время въ г. С.-ПетербургЬ— 156 при 20 слу
чаяхъ смерти (1 2 ,8"/о),заболеваемость и смертность среди войско- 
выхъ чиновъ С.-Петербурга была очень незначительна, но кривая 
заболЬвашя —по годамъ и мЬсяцамъ въ войсковыхъ частяхъ— 
весьма сходна съ числомъ заболЬвшихъ среди населен1я города 
С.-Петербурга.

По характеру своему всЬ заболЬвашя въ частяхъ войскъ раз
личныхъ гарнизоновъ носили спорадическш характеръ и ограни
чивались обыкновенно нЬсколькими случаями.

Такъ мЬстныя заболЬван1я въ 96-мъ пЬхотномъ Омскомъ 
полку имЬли характеръ домовой эпидем1и и по произведеннымъ 
изслЬдован1ямъ обусловлены были употреблен1емъ зараженной х о 
лерными вибр1онами пищи (капусты) изъ кухни 3-го батал1она.

Эт1олопя большинства другихъ зaбoлe8aнiй, за исключен1емъ 
отдЬльныхъ спорадическихъ случаевъ заболЬван1я холерой, вы- 
званныхъ употреблешемъ зараженныхъ продуктовъ или сы_рой. 
воды, осталась невыясненной.

ВсЬ заболевш1е чины Петербургскаго военнаго округа поль
зовались лечен1емъ въ холерныхъ отдЬлешяхъ при лечебныхъ за- 
веден1яхъ военнаго ведомства и морского (г. Кронштадтъ), въ 
спещальныхъ баракахъ, открытыхъ для этой цЬли и оборудован- 
ныхъ по требовашямъ современной науки, согласно приказа по 
военному ведомству 1905 г. за № 639.

Съ цЬлью профилактики, по инищативЬ Петербургскаго 
окружного военно-санитарнаго инспектора, были разработаны осо
быми комисс1ями и представлены къ нсполнен1ю указан1я для 
улучшен1я санитарныхъ услов!й жизни войскъ и наставлен1е для 
особыхъ MbponpiflTifl ,  для предохранешя занесен1я заразы и лока- 
лйзацш ея при появлен1и первыхъ заболЬвагий.
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Председатель въ своемъ 8аключен1и отметилъ тотъ существен
ный выводъ, который вытекаетъ изъ данныхъ доклада— именно, 
что во многихъ случаяхъ систематичесшя и всесторонн1я меро- 
пр1ят1я, если они находятъ себе осуществлен1е и применеше во 
всей полноте, могутъ совершенно оградить войсковыя части отъ 
холерныхъ заболеван1й и другихъ эпидем1й, какъ это имело место 
въ минувш1е годы по отношен1ю къ большинству войсковыхъ 
частей.

YI.

4-е очередное заседан1е 28-го апреля 19 1 2 г . было посвящено 
двумъ докладамъ— докладу д-ра В. Прусса «Современныя точки 
зреш я при оценке деятельности санитарной службы въ бою» и 
докладу д-ра А. Чечулина «Аппаратъ для приготовлен1я питье
вой воды системы Гененберга-Гартмана и его испыташе на манев- 
рахъ въ л.-гв. Павловскомъ полку».

Д-ръ Пруссъ въ краткомъ очерке охарактеризовалъ основныя 
задачи санитарной службы въ бою въ связи съ главными пр1емами, 
направленными къ выполненш этихъ задачъ. Современное уче1пе 
объ огнестрельныхъ раиен1яхъ, по мненш  докладчика, заставляетъ 
насъ на перевязочныхъ пунктахъ, главнымъ образомъ, сосредото
чить наложеше повязокъ безъ применен1я какихъ бы то ни было 
o6MHBaHifi рань; между темъ необходимость применен1я воды для 
этой цели предусматривалась существующимъ до сихъ поръ уста- 
вомъ и положешями относительно выбора места для перевязоч
ныхъ пунктовъ. Современное, такимъ образомъ, наложеше пер
вичной повязки при применен1и въ случае надобности простей- 
шихъ пр1емовъ для остановки кровотечешя защищаетъ вполне 
рану отъ загрязнен1я и въ большинстве случаевъ отъ тяжелыхъ 
осложнен1й до прибыт1я раненыхъ въ тыловые госпитали. Въ ин- 
тересахъ же своевременности наложен1я повязки необходимы два 
услов1'я: достаточное количество перевязочнаго матер1ала и знан1е, 
какъ применить перевязочный матер1алъ. Между темъ въ мирное 
время обучаются этому только носильщики, музыканты и лаза
ретные служители.

Докладчикомъ былъ сделанъ опытъ обучешя въ 4-мъ Финлянд-



скомъ стрклковомъ полку команды развкдчиковъ полка съ пол- 
нымъ успкхомъ для дкла. На основан1и этого опыта докладчикъ 
допускаетъ возможность и большую пользу обучен1я вскхъ ниж
нихъ чиновъ полка въ цкляхъ достижен1я полной и своевремен
ной самопомощи во время боя.

Другой задачей санитарной слулсбы въ бою является своевре
менная и полная уборка раненыхъ съ поля сражев1я и транспор
тировка ихъ на перевязочные пункты. Опытъ минувшихъ войнъ 
показалъ, однако, что при томъ количестве носилокъ и санитаровъ, 
каковые полагаются по штату военнаго времени (8 носилокъ на 
батал1онъ соответственно 7®/о всего яаличнаго состава раненыхъ, 
подлежашихъ выносу), уборка вскхъ раненыхъ невозможна. Часть 
раненыхъ остается на полк боя безъ всякой помощи. Помочь та
кому положеп1ю дклъ можетъ увеличен1е вообще транспортныхъ 
приспособлен1Й и санитаровъ на каждую войсковую часть или 
организац1я особыхъ санитарныхъ обозовъ вблизи боевой лин1и 
по образцу инострапныхъ W agenhalteplatz или Relai d’ambuiance 
въ разстояши 2 — 3 верстъ отъ лин1и неприятельской пкхоты и 
«ротныхъ фельдшерскихъ перевязочныхъ пунктовъ», недалеко отъ 
гнкздъ раненыхъ «впереди перевязочныхъ пунктовъ, въ paionk боя 
съ ослабленнымъ ружейнымъ огнемъ». Этотъ пунктъ долженъ 
оказать громадную помощь въ уборкк раненыхъ и отсылкк ихъ къ 
вышеуказанному передовому эшелону санитарныхъ обозовъ. При 
такой организащи, по мнкшю докладчика, /̂з общаго числа ране
ныхъ сами такъ или иначе доберутся до перевязочныхъ пунктовъ; 
изъ неспособныхъ же, идти значительная часть ткмъ не менке отпол- 
зетъ, по крайней мкрк, въ такъ называемыя «гнкзда раненыхъ» и 
дальше. Въ этихъ гнкздахъ присутств1е части санитаровъ обяза
тельно необходимо для доставки добавочнаго перевязочнаго ма- 
тер1ала, для остановки серьезныхъ кровотечен1й и для наложен1я 
собственноручныхъ повязокъ. На границк полезнаго дкйств1я ру- 
жейнаго огня образуется второй этапъ слкдован1я раненыхъ и на 
которомъ, какъ выше было указано, необходимо учредить фельд- 
шерсюе пункты и выслать при малкйшей возможности сюда, врача. 
Впереди перевязочныхъ пунктрвъ для облегчеы1я работы носиль- 
щиковъ желательно устанавливать передовые эшелоны санитар
наго обоза. Окончательная же уборка вскхъ тяжело раненыхъ съ 
поля сранген1я можетъ быть произведена или по окончанш боя, 
или съ наступлен1емъ темноты.
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Въ заключен1е д-ръ Пруссъ обрисовалъ неудовлетворитель
ность современной смешанной системы санитарной службы и эва_ 
куащи раненыхъ, не отвечаюш;ей характеру современныхъ боевъ 
и нуждающейся въ изменен1и и усовершенствован1и въ интересахъ 
своевременной и полной эвакуащи раненыхъ въ тыловыя санитар
ныя учреж детя.

Въ возникшихъ после доклада пршпяхъ были высказаны 
сомнешя въ целесообразности введен1я особыхъ фельдшерскихъ 
пунктовъ и приближен1я къ лиши боя повозокъ (санитарнаго 
обоза), т. е. увеличен1я числа санитарныхъ учрежденШ съ тЬми 
функщями, которыя могли бы быть выполненными передо
выми перевязочными пунктами при приближехпи къ лин1и огня 
въ тЬхъ случаяхъ, гдЬ это будетъ возможно по характеру боя. 
Детальное обсужден1е дЬла было отложено до слЬдующаго засе
дания.

Вторымъ докладчикомъ д-ромъ Чечулинымъ были сообщены въ 
заседанш результаты испытан1я аппарата для приготовлешя питье
вой воды системы Гененберга-Гартмана во время маневровъ въ 
1911 г. въ л.-гв. Павловскомъ полку.

Вначале, указавъ на способы приготовлен1я отварной воды 
на зимнихъ стоянкахъ, въ лагерЬ и на маневрахъ, д-ръ Чечулинъ 
на чертежахъ и рисункахъ познакомилъ съ устройствомъ и при- 
менен1емъ испытаннаго имъ аппарата модели 1909 г., предста- 
вляющаго одинъ изъ типовъ подвижныхъ (на повозке) аппаратовъ, 
употребляемыхъ для приготовлен1я питьевой воды въ германской 
арм1и.

Кипятильникъ-стерилизаторъ состоитъ: 1) изъ котла для кипя
ченая воды, 2) резервуара для собиран1я, фильтровашя прокипя
ченной воды и для смЬшшпя ея съ воздухомъ, 3) холодильника и 
связаннаго съ нимъ предварительнаго фильтра, 4) парового и руч
ного насосовъ для присасыван1я воды изъ водовместилищъ и на- 
гнетан1я ея въ систему аппарата. ВсЬ эти части размещены на 
одной 4-хъ колесной повозке вЬсомь около 1 .250  килограммъ 
(78  пудовъ) съ парной дышловой запряжкой.

Работа аппарата автоматическая, вследств1е нагнетан1я воды въ 
кипятильникъ паровымъ насосомъ послЬ предварительнаго запол- 
нен1я кипятильника ручнымъ насосомъ изъ того или другого во
доема-колодца, рЬки, озера, и нагревац1я его до парообразован1я. 
Профильтрованная черезъ слой пемзы въ особомъ резервуаре вода
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поступаетъ въ котелъ, где нагревается при давленш до 0 ,3 — 0,5  
атмосферъ (до 110 градусовъ) и затемъ охлаждается въ холодиль
нике до температуры, близкой къ первоначальной (на 2® выше тем
пературы воды, поступающей въ аппаратъ), фильтруется, аеризи- 
руется и собирается въ особомъ резервуаре емкостью въ 2 ведра 
съ особымъ краномъ для расходовай1я и со вторымъ краномъ для 
регулировашя наполяен1я аппарата.

Работа всего аппарата регулируется особымъ краномъ для 
пропуска пара въ поршень. Часть остальныхъ крановъ, имеющихся 
при аппарате, остается закрытой.

Изъ аппарата во время его действ1я, кроме остуженной воды, 
можетъ быть полученъ кипятокъ въ достаточномъ количестве. 
Стерилизац1я и выемка фильтровъ и внутреннихъ частей аппарата 
производится легко и удобно.

Н а маневрахъ аппаратъ находился въ действ1и ежедневно по 
по 4 — 6 — 8 часовъ и въ общей сложности до 50 часовъ.

Разогреваше аппарата въ большинстве случаевъ требовало не 
более 2 0 — 15 минуть. Вода, полученная изъ аппарата, была 
всегда прозрачна, пр1ятна для питья и по температуре на 2 — 3 
градуса выше воды, поступающей въ аппаратъ. Приготовлен1е 
при средней работе аппарата 30  ведеръ воды требовало не бо
лее ^ji часа и 20 фунтовъ дровъ. Запасъ дровъ легко уклады
вается въ повозку аппарата; около 5 пудовъ было вполне доста
точно для работы аппарата въ течен1е 6 часовъ.

При химико-гипеническомъ изследован1и въ лаборатор1и Ни
колаевскаго военнаго госпиталя вода признана была вполне удо
влетворительной для питья.

Въ общемъ, по мнен1ю докладчика, производительность аппа
рата была вполне достаточна для полка.

Кроме остуженной воды, изъ аппарата можно было выдавать 
отъ 12 до 20  котелковъ кипятку въ течен1е каждыхъ 5— 8 ми
нуть.

Повозка съ аппаратомъ во время маневровъ шла съ обозомъ 
1-го разряда, причемъ дорога была большею частью шоссейная, 
некоторыя были грунтовыя по лесу съ выбоинами, съ дождевыми 
лужами.

2 лошади вполне справлялись съ повозкой. Для облегчеп1я 
веса повозки при необходимости более длительнаго перехода—  
вода изъ холодильника выливалась. Работа и наблюден1е за аппа
ратомъ не сложна.
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2 нижнихъ чина быстро обучились (3 дня) и легко управля
лись съ аппаратомъ, регулируя дкйств1е парового поршня и топку.

На основанш приведенныхъ данныхъ испыташя, д-ръ Чечу- 
линъ считаетъ данный аппаратъ весьма пригоднымъ и желатель
нымъ для отдкльныхъ войсковыхъ частей въ ихъ походномъ дви- 
ж е т и  и на маневрахъ, несмотря на стоимость его 3 .000 рублей.

cF. (Вкунтъ.

(Окончат е слгьдуетъ).



Б Р Е Н Е Б Р Е Ж Е Н 1 Е  К Ъ  НАУКФ О Д Ш Ф  (ПСЙ Х О ЛО ГШ ).

|»чень легко понять и объяснить страстный и очень и очень 
недружелюбный тонъ оппонентовъ на статьи, развенчиваю- 

_гц1я идеалы: самолюб1е и мармонизмъ.
Воспитываемые и обучаемые даже въ высшемъ учеб- 

номъ учрел{ден1и въ необоснованномъ учен1и — будто прямой 
безобманный путь воздейств1я на нравственный элементъ воина 
ныне не можетъ иметь успеха, а потому полезно (??) поднадуть 
этотъ нравственный элементъ и искать успеха действ1емъ на 
низш1я чувства человека, каЕсъ напримеръ, на голодъ, самолюб1е, 
честолюб1е.... эти люди, привыкш1е называть, напримеръ, само- 
люб1е «возвышеннымъ» чувствомъ, конечно, считаютъ действ1е 
на низш1я чувства— идеаломъ воинскаго воспитан1я и устоями 
военнаго дела; и, наоборотъ, сами ужасаются чудаку, осмеливше
муся заявить: зачемъ обманъ, когда легче сказать правду; зачемъ 
жумиръ, когда сильнее истинный Богъ; и зачемъ кривить душой
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и проповедывать возбуждеше низкихъ чувствъ и страстей, всегда 
междоусобныхъ, когда проще и безъ сомнен1я надежн'Ье воспиты
вать въ долге, т. е. въ совести....

Вотъ и понятно, что набрасываются на человека, подрываю- 
щаго и разрушающаго самый фундаментъ ихъ вероучен1я, сде~ 
лавшагося мозговымъ рефлексомъ, благодаря постоянному заучи- 
вашю.

На каждомъ шагу встречаемъ печальные и разрушитель
ные результаты пренебрежен1я къ науке о душ е, т. е. психо- 
логш.

Сами военные только и говорятъ— какъ действовать па духъ 
войскъ, какъ подбодрить, какъ избежать паники, ст раха, какг 
действоват ь на высшья чувства {совест ь, любовь къ отечеству), 
какъ поработать умомъ, какъ привести въ исполнеше {волей, 
характеромъ) выработанное умомъ.... и, однако, лучш1е военные—  
академисты, не стыдятся называть духъ «пресловутымъ», не сты
дятся выказывать своего игнорирован1я психолог1и и даже прене- 
брежешя къ ней, относя науку  о душе, о нравствеиномъ элементе, 
къ р е л т т , т. о. вгьргъ въ Бога, а потому подлежащей лишь веде* 
шю духовенства.

Вольному воля, а спасенному рай, но военный не имеетъ права 
не знать, а темъ более пренебрегать наукой о душе (психолопей). 
Хвалиться же этимъ незнан1емъ, путая выработанныя тысяче- 
леНями поняНя и определен1я, и выставлять это пезнан1е за лги- 
вую душу, а ссылки на выработанЕыя наукой определе1п я — «книлс- 
ной душой»— есть или варварство или глумле1пе.

Такъ одинъ изъ моихъ оппонентовъ изволить глумиться надъ 
ссылками по психолог1и по поводу определешя низшихъ (эгоисти- 
ческихъ, индивидуальныхъ, корыстныхъ —отношен1я късебе, лич
ная выгода) чувствъ человека и высшихъ (отношен1я къ другимъ, 
къ ближнимъ, т. е. долгъ или совесть). Но чтобы сказалъ этотъ 
онпонентъ, если бы за то, что онъ привелъ определеше, напри- 
меръ, изъ географ1и о материке и океане, ему бы возразили, что 
этими определен1Ями нельзя решить вопроса или спора, что надо- 
иметь душу живую, а не книжную, а потому подъ океаномъ надо 
понимать материкъ?

Я уже много писалъ, какъ подъ словомъ самолюб1е понимали 
честь и достоинство человека (1-е отношен1е къ самому себе, 2-е 
отношен1е къ другимъ, такъ какъ отпошен1е къ себе не молсетъ



заключать чести и достоинства), т. е. подъ материкомъ понимали 
океанъ. Этого главнкйшаго отличительнаго признака самолюб1я и 
не хотятъ видкть люди, называющ1е себя «живой душой», предпо
лагая, что живость души не позволяетъ ей изучить, опредклить 
себя....

Наука о душк, т. е. наука о душевныхъ явлен1яхъ, книжная 
или живая, одинаково говоритъ, что noHflTia: хорошо или дурно, 
честно или нечестно, корректно или подло— опредгьляютъ по
ст упки человгька по отношетю кь другимъ —  единичнымъ субъ- 
ектамъ или цплымъ массамъ, и именно этимъ и опредпляется 
честь и достоинство каждого, т. в. опредгьляется его нрав
ст венная или духовная цтьнность по отношен1ю къ другимъ, къ 
ближнимъ, кто бы эти ближше ни были; жена, родные (семей
ная), общество (общественная), отечество (политическая) и т. д. '

Регуляторомъ этихъ отнотетй является относимая къ выс
шимъ чувствамъ человеческой душ и—совесгпъ.

Отсюда ясно, что всякая дкятельность человкка для другихъ, 
или вмкстк съ другими, какъ-то: семейная, общественная (въ томъ 
числк и военная), государственная, регулируется и возбуждается 
только высшими чувствами, а именно— совкстью, честью, достоин- 
ствомъ, а не личными чувствами, для которыхъ ноняия— честно 
или безчесгно, корректно или подло, хорошо или плохо —  для 
семьи, общества, государства— не существуютъ.

Вкдь нельзя же сказать, что утолен1е голода, жажды... честно 
или нечестно, если только это дклается для своей личности безъ 
отношешя къ другимъ!

Точно также и личное самолюб1е (нельзя смкшивать съ начи- 
нающимъ неправильно входить въ употреблен1е самолюб1емъ 
массъ: нацшнальнымъ, общественнымъ....)не разбираетъ этихъ по- 
нят1й (хорошо, плохо; честно, нечестно и пр.), а просто любитъ са
мого себя безразлично, какъ это «я» поступаетъ въ отношеши 
другихъ —  семьи, общества, армш, отечества. Для самолюбия 
все хорошо, что «самъ», что выгодно «самому». Поэтому, если 
«самому» выгодна даже измкна отечеству, даже предатель
ство, даже гибель арм1и и государства ради возвеличешя салгого я, 
то этимъ возмутится не caмoлюбie, а совксть; и пострадаетъ не 
самолюб1е (не смущающееся отношешями къ другимъ и не идущее 
дальше «самого себя»), а честь и достоинство.

Вопреки принятому выражешю— людей «безъ самолюб1я» нктъ:
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самолюб1е есть у каждаго человека и хорошаго, т. е. честнаго и 
достойнаго, и у всякаго мошенника, грабителя, экспропр1атора; 
но у последнихъ нетъ чести и достоинства, нетъ совести. Значить, 
есть люди не безъ самолюб1я, а безчестные, безсовтьстные и т. д.. 
И  не самолюб1е не позволяетъ дгьлать подлости, а совест ь, 
воинская честь и достоинство.

Неужели и съ этимъ будутъ спорить? Неужели и после этога 
найдутся еще люди, которые будутъ называть самолюб1е «возвы
шеннымъ», даже «священнымъ», несмотря на всю комичность по- 
добнаго паеоса?

ведь все возвышенное, т. е. возвышающееся надъ естествен
ными (по природе) актами личной жизни, какъ напримеръ, само- 
отвержеше, защита другихъ съ рискомъ жизни, всяшя велико- 
душныя действ!я совершаются не изъ-за самолюб1я, а потому что 
именно самолюб1е побеж дает ся высшими чувствами, какъ на
примеръ, совестью, честью, достоинствомъ, не само-люб1емъ, а  
само-отвержешемъ и великодушгемъ.

Ясно, что на геройсйе подвиги съ рискомъ потери жизни 
толкаетъ не саио-люб!е, асамоотверже1пе; защита Царя, отечества, 
семьи дело не самолюб1я, а совести (чувства долга), т, е. ближ - 
няго-люб1я\ честное, достойное, корректное поведен1е тоже резуль- 
татъ не самолюб1я, а именно чести, достоинства человека (что ука
зываетъ даже самое наименоваше).

Наконецъ, чтобы отнять последнш доводъ у понимающихъ подъ 
словомъ самолюб1е— возвышенныя чувства, какъ-то: совесть, честь, 
достоинство, необходимо разъяснить, что по психологш, да и такъ 
понятно— стыдъ есть принадлежность не самолюб1я, а совести, 
чести и достоинства, такъ какъ самолюб1е— любить самого себя 
такимъ, какой онъ есть, не разбирая, что въ немъ хорошо, что 
плохо, что достоинство и что недостатокъ, и апробуетъ все свое, 
всяшй свой поступокъ. Только совесть, честь и достоинство могутъ 
упрекать за недостойный поступокъ.

Когда сажаютъ офицера подъ арестъ, то страдаетъ не самолю- 
6ie, а честь и достоинство офицера. Самолюб1е только 
обижается всегда, такъ какъ оно’ не можетъ разобраться въ вопро- 
сахъ совести, чести и достоинства, считаетъ свое я— всегда пра- 
вымъ, а потому наказашемъ — всегда напрасно обижено. Со
весть ж е, честь и достоинство страдаетъ именно отъ сознан1я своей 
неправоты, оттого, что «я» поставило себя въ положеше, уни

1 5 0  ВОЕННЫЙ СВОРНИКЪ.



П РЕН ЕБРЕЖ ЕН А  КЪ НАУКЕ О ДУШЕ (ПСИХОЛОПИ). 1 5 1

жающее честь и достоинство офицера; оттого, что офицера —  за
щитника Царя и отечества, воспитателя народа, является необхо- 
димымъ лишить свободы, какъ будто для безопасности т^хъ са
мыхъ гражданъ, которыхъ онъ долженъ защищать....

Итакъ, прямая и неумолимая логика говорить за то, что для 
пользы военнаго д^ла, арм1и, общества, отечества надо развивать 
не самолюб1е, а совесть, честь и достоинство.

т е  государства, которыя желали поймать успехъ на удочку 
самолюб1я, улавливали часто именно «игру самолюб1Й» со всеми 
ея последств1ями: соперничествомъ, передачей непр1ятелю, ради 
удовлетворен1я этого самолюб1я; гибелью арм1й, изменой своему 
государю и его интересамъ и пр... Вообще улавливали не само- 
любцевъ, а свое же государство. Приведенный однимъ изъ моихъ 
оппонентовъ примерь Наполеона, сказавшаго: «Donnez un bouton 
d’honneur et on mourra pour vous» — очень неудаченъ, такъ какъ за 
Наполеона въ трудную минуту не умерли, а ему изменили. Это 
и понятно: низше поступки — единственное следств1е возбужде- 
н1я низкихъ страстей, чувствъ.

Ясно —  насколько непедагогично развит1е личныхъ само- 
любШ.

Еще рельефнее и въ теорш, и на практике вредъ мармонизма *) 
въ воспитан!!! арм1и. И если за мою статью о мармонизме обру
шились такъ же 7)Какъ за самолюб1е, то этому можно дать только 
то объяснеше, которое здесь дано по поводу развенчашя само- 
люб1я.

Та же, ни на чемъ не основанная вера въ спасительность несу- 
ществующихъ устоевъ воспитан1я арм1и, вера въ пользу обмап- 
наго внушен1я, пользу гордости, самолюб1я....

То же возмущен1е противъ проповедниковъ простоты, правды 
жизни, интересовъ общихъ, а не частныхъ.... То же пренебрежен1е 
къ определен1ямъ науки явленш духа, т. е. психоло1чи, и то же 
толковаше, что подъ словомъ материкъ следуетъ понимать океанъ... 
Но кроме этого— еще замечательная смелость, съ которой опре- 
деляютъ смешен1е поняНй тамъ, где онпонентъ самъ смеши- 
ваетъ эти понят1я въ роде смешетпя самолюб1я съ честью и до
стоинствомъ....

Э Hi4To въ родЕ ПО.ТКОВОГО патрютизма. См. «Руоок1й Инвалидъ» № 148. 
») См. «Руоск!й Инвалидъ» № 169, ст. «Злая ересь «мармонствующихъ».
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я  не могу полемизировать съ г. Габаевымъ въ виду полной 
невозможности намъ понять другъ друга, или вкрике въ виду пре- 
нeбpeжeнiя г. Габаева къ опредклен1ямъ науки о явлетяхъ созна- 
н1я или души, т. е. психолог1и.

Г. Габаевъ, подобно другимъ моимъ оппонентамъ, не счи- 
тающимъ нужнымъ ознакомиться съ опредклешями науки о явле- 
н1яхъ духа, хотя имкютъ дкло и трактуютъ именно объ этихъ явле- 
н1яхъ духа ,— упорно называетъ материкъ океаномъ; виноватъ—  
называетъ совксть, воинскую честь, достоинства воина— самолю- 
б1емъ и позволяетъ себк утверждать, что Наполеонъ, Суворовъ, 
Скобелевъ и пр. дкйствовали не на чувство нащональной и воин
ской чести, достоинства, а на чувство самолюб1я.... Я уже разо-. 
бралъ, что дкйств1емъ на самолюб1е нельзя даже обманнымъ спо- 
собомъ купить геройства, caмooтвepжeнiя, и тамъ, гдк Наполеонъ 
дкйствовалъ на самолюбье (маршалы), получался и соотвктствен- 
ный результатъ: для самолюб1я было выгоднке измкнить Напо
леону и передаться другимъ.

Век примкры г. Габаева, вся масса ироши во всей его 
обширной статьк, весь его паоосъ по поводу необходимости дкй- 
ствовать на низш1я чувства окажутся болке чкмъ напрасными по 
выяснен1и, что высок1я (доблестныя, героичесшя, самоотвержен- 
ныя, благородныя, великодушныя) дкла являются плодомъ высо- 
кихъ же чувствъ (доблести, героизма, сомоотвержен1я, благород
ства, великодуш1я, любви къ Царю п отечеству). Г. Габаевъ не 
понялъ не только общей мысли моей статьи, но, повидимому, ни 
одной частной. Это доказывается его странными возралгешями на 
цитируемыя изъ моей статьи мкста.

Такъ онъ иронизируетъ, что «какимъ, однако, децентрализа- 
торомъ и врагомъ единства въ своей армш былъ Наполеонъ».... 
въ виду раздклен1я на разные полки, батал1оны, роты съ различ
ными наименоватями и своими особыми «замктными отличками, 
погонами, выпушками, петличками»....

У меня нктъ и намека на будирован1е по поводу такого раз- 
дклешя, но я понимаю ошибку г. Габаева: онъ не дклаетъ раз
ницы между «отличками» и «от.лич1ями» полковъ; такъ какъ про- 
должаетъ: «и умкла ихъ цкнить и гордиться ими, не подозрквая, 
что въ Poccin крылатое слово Грибокдова даетъ поводъ высмки- 
вать значеше этихъ отлич1й»....

Попрошу г. Габаева удостовкриться, что въ моей статьк



говорится не про отлички по номеру и снаряжен1ю, а имен
но про друг1я, про которыя тамъ приводятся и примеры.

Вообще, чтобы не спорить (повторяю—споръ между нами не- 
возможенъ, такъ какъ одинъ изъ насъ не признаетъ определен- 
наго наукой значен1я известныхъ словъ и понят1й), я попрошу 
г. Габаева и техъ, кому онъ неправильно, хоть и красноречиво 
объяснилъ смыслъ моей'статьи, сравнить последнюю съ его объ- 
яснешями.

Я не буду приводить последовательно и примеры, и доказа
тельства, имеющ1яся не только въ статье «Мармонизмъ», но и въ 
другихъ, которыя прямо покаеываютъ, что г. Габаевъ говорить 
совсемъ не то, да и мне приписываетъ совсемъ не то, что есть и въ 
этой статье и во всехъ другихъ.

Правда, онъ сознается въ этомъ, оправдываясь, что не брался 
разбирать мою статью отъ «а до z», а потому, вероятно, и про- 
пускалъ благоразумно все то, что приведено, какъ факты (даже 
со ссылками) и доказательства... а иронизировалъ надъ при
думанными имъ для меня примерами наивности (чтобъ не ска
зать больше.

Но для корректности следовало бы, при такомъ желан1и по
иронизировать надъ наивной фантаз1ей, не приписывать эту 
свою фантазш другому, а писать, не пристегивая къ данному во
просу, по существу котораго собственно не приведено ни одного 
возражен1я, такъ какъ все возражен1я относятся къ выдуманной 
фантазш.

Хотя публичное выступлен1е (въ печати) и связано съ крити
кой, анализомъ, реценз1ей, но все это легко перенести, если не 
теряется уверенность, что читатели объяснять это именно такъ, 
какъ следуетъ. Но когда начинаютъ приводить часть подлинныхъ 
словъ, опуская доказательства и, наоборотъ, приписывая невоз
можные выводы и следств1я, то становится обидно именно потому, 
что здесь читатель вводится въ заблуждеше относительно выво- 
довъ автора.

Такъ на суде некоторые адвокаты посторонними соображе- 
н1ями стараются подорвать не’выгодныя имъ показан1я свиде
телей.

Вообще, зная выводъ психолог!и,что споры (полемика) и даже 
разсужден1я имеютъ самое ничтожное вл1ян1е («А  Васька слу- 
шаетъ, да есть ...» ) на взгляды, убеж деш я публики, да и мало ее
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интересуютъ, я не люблю вступать въ спорь, если онъ не ведетъ 
къ новой тем'Ь или не открываетъ новыхъ горизонтовъ, т. е. не 
является самъ фактомъ, доказательствомъ, примеромъ новаго на- 
блюден1я надъ явлен1емъ жизни.

Въ защите воспиташя арм1и действ1емъ на самолюб1е, на 
взаимное соперничество, спесь и превозношеше другъ передъ дру- 
гомъ, местничество и вообще въ раздающихся у насъ до сихъ 
поръ проповеди и увере1п я х ъ —будто нужно действовать на сла- 
быя струнки людей, чтобы вызвать у последнихъ вы сотй подъемъ 
духа и высок1я действ1я, заметно проскальзываетъ вл1ян1е учен1я 
средневековаго 1езуитизма, предполагавшаго добрыя и высок1я по- 
следств1я при потакан1и человеческимъ слабостяыъ...

Это потакан1е человеческимъ слабостямъ и действ1е на эти 
слабости, чтобы вызвать сверхчеловеческ1я дела, геройства, 
рекомендуется у насъ далее въ академическихъ руководствахъ и 
заучивается до безсознательнаго, до привычки, до рефлекса су-  
жден1я. И тотъ выводъ психолопи, которымъ давно руководятся 
друг1я государства при воспиташи и обучеши арм1и, выводъ без- 
спорный, единственно верный для создан1я надежной арм1и, все 
еще вызываетъ ирон1ю у приверженцевъ потакан1я человеческимъ 
слабостямъ и действ1я на низш!я чувства.

Психолог1я воспитан1я говорить, что основной пунктъ воспи- 
т ат я, эт о— внуш еш е нравственныхъ началъ, притомъ до такой  
степени, что нравственное воспит ат е нельзя считать закон- 
ченнымъ до птхъ поръ, пока привычка делат ь добро и избегат ь  
зло не сделаегпся безсозгштельной )̂. Въ особенности эгпо воспи
т ат е должно научит ь управлят ь собой и свято почитать 
долгъ.

Въ этомъ, конечно, задача воинскаго воспитан1я и несо
крушимо будетъ то государство, въ арм1и котораго научатся упра
влять собою (внутренняя дисциплина) и свято почитать свой долгъ 
Царю, отечеству, семье...

н е т ъ  охоты и тяжело въ первое время заниматься физической 
гимнастикой для укреплен1я тела; также тяжело первое время за
ниматься гимнастикой духа, т. с. упражняться въ управлен1и со
бой (внутренняя дисциплина) и въ исполнен1и своего долга. Пр1ят 
нее было бы распуститься и заменить исполнеше долга удовле-
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8) Изъ Ле-Бона и Гоша «Психолопя воспитан1я».



творешемъ самолюб1я, удовлетворешемъ своихъ слабостей. Но 
кто созналъ пользу и необходимость гимнастики, тотъ заставить 
себя зайиматься ею въ должной м е р е ,  а не будетъ умышленно 
нкжить, распускать себя и въ то же время иронизировать надъ 
«ригористами, проповкдующими въ печати полное воздержаше 
отъ злого и сотвореше блага»... Начинаютъ даже доказывать, что 
совершенство духа не въ этомъ совершенств!;, не въ стремленш 
къ нему, а въ «грЬхк, но въ мкру»... Тутъ смкшен1е совершенства 
христ1анскаго съ совершенствомъ души по психолог1и, которая 
подъ этимъ совершенствомъ понимаетъ высшее развийе ума, 
воли, чувства, совксти.

Но, повторяю, психолог!я у насъ не въ модк и вотъ духовные 
знахари рекомендуютъ так1я средства для воспитан!я духа нашей 
арм!и, отъ которыхъ придетъ въ восторгъ самъ сатана, до сихъ 
поръ не иридумавшш—какъ погубить душу человкка-воина, т. е. 
отвлечь его отъ исполнен!я долга.

Статья длинна^ а потому откладываю до другого раза onncaHie 
результатовъ пренебрежен1я выводами психолопи на практикк въ 
нашей военной жизни, результатовъ— хотя видимыхъ, но прямо 
невкроятныхъ, какъ, напримкръ, воспитан!е въ подчиненныхъ от- 
вращен!я къ службк, умышленное дерган!е нервовъ и пр. И это 
какъ эпидем!я, какъ зараза. И все изъ-за нежелан!я изучить духъ 
человкка, солдата, начальника, его воспитан1е и проявлен1е на 
войнк, въ масск и отдкльно; все изъ-за смкшен1я понят!й: въ чемъ 
польза и въ чемъ вредъ.

Совкстно читать статьи, въ которыхъ осмкиваются как!е-то 
ригористы, якобы проповкдующ1е въ печати полное воздержаше 
отъ злого и сотвореше блага... (такихъ, къ сож алет ю  еще нктъ; 
есть проповкдники силы духа): совкстно потому, что авторъ ви
димо смкшиваетъ проповкдь о совершенствк такъ сказать психо- 
логическомь, состоящемъ въ разви т т  ум а, воли, чувствъ (въ 
ч и сл е высшихь чувствъ — совест ь, чувство долга) съ совершен
ствомъ религ1ознымъ, составляющимъ только часть психологиче- 
скаго (только совксти), а именно— гиаблоннымъ «воздержатемъ 
отъ злого и сотворвнгя блага-».

оЯ. 3)м ит рз6ск1й.
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На смерть товарища.

Звонъ колокольный, звонъ погребальный 
Къ небу несется, тих1й печальный.
Тучи нависли, листъ опадаетъ.
Тихо, природа вся замираетъ....

* ¥ *

Музыки грустной звуки рыдаютъ.
Словно о счастье быломъ вспоминаютъ.... 
Волны церковныхъ напевовъ несутся,
Въ сердце печально оне отдаются.

* * *

Духъ твой оставилъ ужъ бренное тело, 
Къ небу высоко вознесся онъ смело, 
Кончивъ съ земными делами расчетъ. 
Довольно печалей, довольно заботъ!

* *
*

Звуки несутся, звуки рыдаютъ,
Словно о счастье быломъ вспоминаютъ. 
Плачетъ природа, плачетъ вдовица. 
Хмурое небо, хмурыя лица....

' Ж удяен но.



О ргаш зц я  вышаго к Ё п а г о  р р ам еш я  К аяяазш м я казаяыш  
войсяаж ')  я г о р с ш  нарояаш № ерваго Кавказа.

Въ настоящее время высшее местное управлея1е Кавказ
скими казачьими войсками и горскими народами, населяющими 
обе войсковыя— Кубанскую и ‘Терскую области, сосредоточено 
въ лице войскового наказнаго атамана Кавказскихъ казачьихъ

1) Кубанское и Терское войско до 1860 г. составляли одно крЕпкое, сплочен
ное боевымъ товариществомъ цЕлое— «Кавказское линейное казачье войско», а за- 
тЕмъ, по проекту фельдмаршала князя Барятннскаго, были раздЕлены, съ присоеди-
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войскъ, должность котораго соединена съ должностью главно
командующаго войсками округа. Органомъ же для управлешя 
Кубанскимъ и Терскимъ войсками и областями является штабъ 
Кавказскаго военнаго округа. Между т^мъ, еще въ 1883 г., одно
временно съ вопросомъ объ учрежден1и новой, до того не сущ е
ствовавшей, должности войскового наказнаго атамана Кавказскихъ 
казачьихъ войскъ, бывшимъ тогда командующимъ войсками былъ 
возбужденъ вопросъ и объ учрежден1и особаго спец]‘альнаго 
сргана для высшаго управлешя казачьими войсками и живущими 
съ ними бокъ-о-бокъ горскими народами.

7-го апреля 1883 г. генералъ-адъютантъ князь Дондуковъ- 
Корсаковъ представилъ на Высочайшее благовоззрен1е всепод
даннейшую записку о преобразоваши управлешя Кавказскими 
казачьими войсками въ связи съ сопредельнымъ инородческимъ 
населен1емъ, которая послужила затемъ основатемъ для работъ 
учрежденной для сего по Высочайшему повелешю комиссш при 
штабе Кавказскаго военнаго округа.

Комисс1я эта признала не подлежащей сомнен1ю выраженную 
во всеподданнейшей записке мысль о необходимости объединить 
въ одномъ лице и въ одномъ учрежден1и не только общее наблю- 
ден1е за строевой службой казаковъ и ихъ войсковыми капиталами, 
какъ это было до техъ поръ, но и все ихъ внутреннее управлеше, 
гражданская часть котораго ведалась особыми учреждешями, не 
военнаго министерства.

Комисс1я признала необходимость образовашя при войско- 
вомъ наказномъ атамане особой «канцелярги войсковою наказ
наго ат амана Кавказскихъ казачьихъ войскъ-».

Затемъ должность войскового наказнаго атамана была въ дей
ствительности учреждена, но не въ виде самостоятельной, какъ 
проектировала комиссия, а съ присоединен1емъ ея къ должности 
командующаго войсками Кавказскаго военнаго округа; вопросъ же 
•объ особомъ при войсковомъ атамане органе для управлен1я ка
зачьими войсками такъ и остался открытымъ. Между темъ, съ те- 
чен1емъ времени, сама жизнь привела къ постепенному образова-

яен1вмъ части линейнаго войска къ Черноморцамъ. Уже въ 1893 г. стали разда
ваться голоса за сл1яше Кубанцевъ и Терцевъ вновь въ единое «Кавказское ка
зачье Линейно-Запорожское войско» (см. «Очерки Кавказа» В. С. Кривенко), а въ 
-поол4днее время вопросъ объ этомъ затронуть въ «Разв'ЬдчикЬ» сотникомъ Дуль- 
девымъ.



н1ю, ДЛЯ удобства управлен1я, въ составк окрулшого штаба двухъ 
казачьихъ и одного горскаго отдклен1й. Съ реорганизащей штаба 
Кавказскаго военнаго округа, по примкру штабовъ другихъ погра- 
ничныхъ округовъ, отдклешя эти были распредклены по двумъ 
вновь учрежденньшъ отдкламъ штаба округа, а именно: первое ка
зачье— въ управлен1е генералъ-квартирмейстера, а второе казачье 
и горское отдклен!я— въ управленье дежурнаго генерала.

Вторично вопросъ объ особомъ органк yпpaвлeнiя казачьими и 
горскими дклами былъ возбужденъ въ 1906 г. въ представленной 
пишущимъ эти строки войсковому наказному атаману памятной 
запискк «О насущныхъ нуждахъ Кавказскихъ казачьихъ войскъ, 
подчеркнутыхъ въ своемъ значенш войной 1 9 0 4 — 1905 гг.» ^).Въ 
запискк этой докладывалось о томъ, что сама жизнь требовала, 
чтобы при вышеупомянутой реорганизащи штабовъ пограничныхъ 
округовъ, въ нашемъ окружномъ штабк, сверхъ управлешй гене
ралъ-квартирмейстера, дежурнаго генерала и начальника воен
ныхъ cooбщeнiй, было учреждено и четвертое— < Управлете ка
зачьими и горскими делам и»  и что въ то время быстро идуш;ая 
впередъ жизнь выдвинула вопросъ о настоятельной необходимости 
удклить казачьимъ и горскимъ дкламъ такое же серьезное внима- 
Hie, какъ и остальнымъ дкламъ окружного штаба, и съ этою цклью 
учредить «Войсковой штабъ Кавказскихъ казачьихъ войскъ», 
съ выдклен1емъ въ него изъ окружного штаба двухъ казачьихъ и 
горскаго отдклешй и съ образован1емъ двухъ новыхъ. Этотъ 
вопросъ привлекъ тогда благосклонное вниман1е и въ штабк 
округа былъ составленъ и проектъ образовашя войскового штаба 
казачьихъ войскъ, но, по пезавпсящимъ отъ кавказскаго началь
ства причинамъ, вопросъ этотъ не былъ разркшенъ до сихъ 
поръ.

Бъ настояш,ее же время, наконецъ, и Главный штабъ и Глав
ное управлен1е генеральнаго штаба признали безусловно не- 
обходимымъ, съ цклью создашя нормальныхъ услов1й работы отдк 
ловъ делсурнаго генерала и отчасти генералъ-квартирмейстера 
штаба округа, выдклить два казачьи отдклешя вмкстк съ горскимъ 
въ особый самостоятельный отдклъ штаба округа— *ио военно-на
родном у управлеш ю ».

Нельзя не привктствовать этого проекта, во-первыхъ, потому.
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ЧТО значитъ потребность въ немъ назр'Ьла очень заметно, если такъ 
недавно, получивъ въ свое веден1е изъ упразднённаго Главнаго 
управлен1я казачьихъ войскъ все казачьи и ГорСюя дела, Глав
ный штабъ и Главное управлен1е генеральнаго штаба такъ бы
стро усмотрели безусловную необходимость въ изменен1и нынеш
ней организац1и окружного штаба; во-вторыхъ, потому, что это 
образовате самостоятельнаго отдела въ штабе если не вполне, то 
хотя отчасти устраняетъ недостатокъ ныне существующей, совер
шенно неудовлетворительной организацш, Кавказскаго окружного 
штаба.

Въ самомъ деле, до сего времени этотъ окружной штабъ, ве- 
дающ1й, въ отлич1е отъ другихъ окрулшыхъ штабовъ, военнымъ, 
административнымъ и хозяйственнымъ управлешемъ двухъ ка
зачьихъ областей, съ ихъ казачьимъ и горскимъ почти четырехъ-мил- 
л1оннымъ населен1емъ, поставленъ по объему и характеру своей 
деятельности въ совершенно особыя и исключительныя условгя, 
которыя делаютъ его единственнымг въ своемъ роде, а между 
темъ организащя его ничпмъ не отличается отъ прочихъ ш т а
бовъ пограничныхъ округовъ.

Такая организащя yпpaвлeнiя казачьими и горскими делам:й 
не могла не отзываться ущербомъ для дела, ибо ни начальникъ 
штаба округа, ни его помощники — генералъ-квартирмейстеръ 
и дежурный генералъ, вступая въ должность, въ большинстве слу
чаевъ, по предшествующей своей служ бе не имели необходимой 
подготовки и знанш казачьей слулсбы, своеобразнаго уклада жизни 
Кубанскихъ и Терскихъ казаковъ и многочисленныхъ горскихъ 
народностей, населяющихъ Терскую и отчасти Кубанскую обла
сти, съ ихъ обширньтмъ войсковымъ хозяйствомъ, бытомъ и проч. 
Отсюда естественно, что, не будучи компетентными въ решен1и 
всехъ этихъ сложныхъ, важнЫхъ и ответственныхъ вопросовъ, 
вышеупомянутый должностныя лица въ штабе округа, обременен- 
ныя многослолгной прямой работой, должны были или затра
чивать массу времени и труда на ознакомлен1е съ этими делами, 
являвшимися поэтому обузой для штаба, тормозившей и безъ того 
сложное его делопроизводство, или полагаться всецело на доклад- 
чиковъ по этимъ казачьимъ и горскимъ деламъ. Такой порядокъ 
очевидно приводилъ къ ущербу дела какъ округа, отъ котораго 
отрывались начальникъ штаба со своими помощниками, такъ и 
казачьихъ и горскихъ интересовъ.
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Несомненно, что съ течен1емъ времени у этихъ деятелей явля
лись и опытъ и знан1е дела, но, после ихъ ухода— по случаю но
выхъ назначенШ или другимъ причинамъ, на смену имъ являлись 
опять новыя лица, также мало знакомыя съ этими делами, кото
рыя должны были начинать сначала, т. е. съ изучешя ихъ, и такъ 
безъ конца...

Особенно трудно вести дела эти начальнику штаба, которому, 
при его многосторонней, трудной и ответственной деятельности, 
приходится объединять всю работу по казачьимъ и горскимъ де* 
ламъ, разбросанную по разнымъ отделамъ и отделен1ямъ штаба, и 
направлять ее по надлежащему пути.

Наконецъ, въ-третьихъ, надо отметить и еще одну положитель
ную сторону въ проекте— это устранен1е того совершенно неже- 
лательнаго положешя делъ, которое создается, при нынешней 
организащи штаба, съ объявлен1емъ мобилизащи, когда, съ ухо- 
домъ на театръ войны начальника окружного штаба со всеми на
чальниками его отделовъ, руководство казачьими и горскими де
лами должно перейти къ совершенно случайнымъ и неподгото- 
вленнымъ для сего лицамъ.

Отметивъ такимъ образомъ все положительный стороны про
ектируемой главнымъ штабомъ меры по исправлен!ю нынешней 
организац1и штаба, нельзя не указать и на некоторый неудобства 
еяи  неполноту. Въ этомъ отношен1и прежде всего надо признать, 
что самое наименован1е новаго отдела « Отдпломъ по военно-на
родном у уп равлечт »  несоответственно и неизбежно будетъ вы
зывать множество недоразумен1й въ направлен1и переписки, такъ 
какъ отделъ съ совершенно такимъ же наименован1емъ уже суще
ствуетъ при канцеляр1и Наместника Его Императорскаго Ве
личества на Кавказе. Затемъ, и самое главное, проектируемая 
мера по существу своему является лишь полумерой. И вотъ по
чему.

Въ настоящее время у начальника штаба Кавказскаго воен
наго округа и безъ того уже имеется 5 отделовъ, т. е. 5 помощни- 
ковъ: 1) генералъ-квартирмейстеръ, 2) дежурный генералъ, 3) на
чальникъ военныхъ сообщегпй, 4) начальникъ военно-топографи- 
ческаго отдела и 5) начальникъ военно-историческаго отдела. Сле
довательно, начальникъ новаго «Управлешя казачьихъ и гор- 
скихъ делъ» явится 6-мъ помощникомъ. Значить, отъ проекти
руемой меры выиграютъ, хотя и не вполне, дела казачьи и горсшя,
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ибо будутъ объединены въ одномъ самостоятельномъ отд’Ьлк и 
уже ткмъ самымъ привлекутъ болке серьезное къ себк внима- 
Hie; выиграютъ также и, конечно, облегченно вздохнутъ помощ
ники начальника штаба, какъ генералъ-квартирмейстеръ, такъ 
и въ особенности дежурный генералъ, но самъ-то начальникъ 
штаба выиграетъ очень мало, ибо все же онъ лишенъ бу
детъ возможности отдаться всецкло своимъ прямымъ обязанно- 
стямъ, лежащимъ на немъ, какъ на начальникк штаба всякаго 
округа.

Если нризнается безусловно необходимымъ создан1е нормаль
ныхъ условш для работы дел:урнаго генерала и отчасти генералъ- 
квартирмейстера Кавказскаго окружного штаба, то казалось бы 
есть еще болке основан1й для признан1я необходимости со
здать правильный услов1я и для работы самого начальника штаба 
округа, имкющаго столь обширный стратегическ1й фронтъ, какъ 
нашъ турецко-персидск1й.

Вотъ почему, по нашему глубокому убкжден1ю, нельзя оста
навливаться при ркше1пи вопроса объ усовершенствовашй ны- 
нкшней организац1и управлен1я казачьими и горскими дклами на 
проектированной полумкрк, а слкдуетъ идти дальше и принять, 
какъ намъ кажется, болке дкйствительную и назрквшую мкру, а 
именно— выдклить век казачьи и горск1я дкла изъ окружного 
штаба не въ самостоятельный отдклъ штаба лее округа, а въ 
самостоятельный, непосредственно подчиненный войсковому на
казному атаману, органъ «Войсковой штабъ Кавказскихъ ка
зачьихъ войскъ».

Горячо вкрю, что реформа эта:
1) Принесетъ громадную пользу дклу и отразится самымъ бла- 

готворнымъ образомъ во вскхъ отношен1яхъ на обоихъ нашихъ 
Кубанскомъ и Терскомъ казачьихъ войскахъ и на обкихъ обла- 
стяхъ. Школьное дкло, земельный вопросъ, станичное и войсковое 
хозяйство, коневодство, горные и рыбные промыслы, винодкл1е и 
проч., век эти капитальные и лшзненные вопросы получатъ болке 
правильное направлен1е и быстрое разркшен1е.

2) Даетъ возмолшость начальнику штаба округа всецкло от
даться прямому своему дклу и

3) Система высшаго управлен1я Кавказскими войсками полу- 
титъ ту необходимую для правильной организащи законченность 
и жизненность, которыхъ не имкла до сихъ поръ.



Въ самомъ деле, въ лице Наместника Его Императорскаго 
Величества на Кавказе совмещаются три высшихъ въ крае долж
ности: 1) главнаго начальника гражданскаго и военно-народнаго 
управлен1я краемъ; 2) главнаго начальника военнаго округа и
3) войскового наказного атамана Кавказскихъ казачьихъ войскъ. 
Для наиболее успешнаго иcпoлнeнiя калсдой изъ этихъ должно
стей Наместнику необходима соответственная правильная поста
новка дела, которая можетъ быть достигнута только при томъ усло- 
В1И, если лицо, призванное исполнять одновременно все эти долж
ности, будетъ иметь въ своемъ непосредственномъ распорялсенш и 
соответственные по каждом]) от делу  управлен1я органы. Въ на
стоящее время имеются только два органа: по управлешю граж
данскими делами— канцеляр1я Наместника и по управлен1ю воен
нымъ округомъ— штабъ округа, а для управлен1я Кавказскими 
казачьими войсками и областями— такого органа нетъ и потому 
сама лгизнь требуетъ налич1я его при войсковомъ наказномъ ата
мане въ виде вышеупомянутаго войскового штаба Кавказскихъ 
казачьихъ войскъ.

Эготъ войсковой штабъ Кавказскихъ казачьихъ войскъ могъ бы 
быть учрежденъ чрезвычайно удобно, легко и безъ значитель- 
ныхъ расходовъ для казны, для чего необходимо выделить изъ 
окрулсного штаба: строевое и хозяйственное казачьи отделешя 
и отделен1е горское, со всеми делами, сосредоточенными 
въ прочихъ отделен1яхъ штаба, и сформировать два новыхъ 
отделен1я — мобилизащонное и распорядительное (или канце- 
ляр1ю).

Начальникъ войскового штаба по чину, содержан1ю, правамъ 
и обязанностямъ долл;енъ быть приравненъкъ начальнику войско
вого штаба войска Донского (т. е. начальника штаба округа). Для 
объединен1я же деятельности проектируемаго войскового штаба со 
штабомъ округа въ вопросахъ, пмеющихъ общее для боевой готов
ности войскъ округа значен1е, какъ-то въ вопросахъ строевой и 
боевой готовности казачьихъ частей и ихъ мобилизаш'онной готов
ности, руководство, контроль и направлеше по нимъ доллшы при- 
надлелгать начальнику штаба 'округа и потому начальникъ войско
вого штаба доллгенъ делать доклады войсковому наказному ата
ману по этимъ вопросамъ въ npucymcmeiu начальника штаба 
округа.

У начальника войскового штаба долженъ быть помощникъ —
и*
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ПО чину, содерлсан1ю, правамъ и обязанностямъ, соответствующш  
начальнику отдела окружного гптаба. Начальники отделен1й и ихъ 
помощники— офицеры и чиновники— соответственно таковымъ ж е  
должностямъ въ штабе округа, причемъ число офицеровъ и чи- 
новниковъ Кубанскаго и Терскаго войскъ должно быть пропор- 
ц1онально суммамъ, вноспмымъ этими войсками на содержаше ка
зачьихъ отделен1й штаба.

Но какъ ни важна для успеха дела правильная организа- 
ц1я «войскового штаба Кавказскихъ казачьихъ войскъ», все-таки 
важнейшее значеше принадлежитъ нроведен1ю ея въ жизнь к  
прежде всего будущему личному составу работниковъ войскового 
штаба. Вотъ почему необходимо позаботиться и о соответствеп- 
номъ комплектоваши этого штаба личнымъ составомъ, для чего 
установить, какъ безусловное правило, чтобы на все решитель
но должности назначались лица и близко знающ1я дело, кото
рому они призваны служить, и его искренно любящ1я, т. е. гене
ралы, офицеры и чиновники войскового сослов]‘я Кубанскаго 
и Терскаго казачьихъ войскъ и изъят1я изъ этого правила 
допускались бы не иначе, какъ въ особо исключительныхъ слу
чаяхъ Ц.

Наконецъ, относительно расходовъ, вызываемыхъ учрежде- 
н1емъ войскового штаба Кавказскихъ казачьихъ войскъ, надо 
иметь въ виду, что общая ихъ сумма будетъ очень незначительна, 
но она и еще можетъ быть уменьшена прежде всего на ту сумму, 
которая и теперь расходуется на coflepacaHie вышеупомянутыхъ 
3-хъ отделешй штаба округа; вероятно, явится возможность при 
детальномъ разсмотрен1и вопроса въ штабе округа выяснить и 
друг1я меры къ сокращен!ю общей суммы расхода, не говоря уж е  
о томъ, что и кубанцы и терцы также могутъ придти на немощь 
своими войсковыми капиталами, ибо въ лице начальника этог» 
войскового штаба оба войска и области получать своего доклад
чика при войсковомъ наказномъ атамане, ревнителя ихъ насущ - 
ныхъ нуждъ и интересовъ, всецело преданнаго ихъ благосостоя- 
н1ю и всестороннему преуспеян1ю, который будетъ служить ж и
вою связью между войсковымъ атаманомъ, обоими войсками в
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8) Это же правп,10 полагадось бы сд-Ьлать обязательнымъ и для личнаго со
става проектпруемаго Главнымъ управлен1емъ генеральнаго штаба новаго отд'Ьла 
въ штаб! округа, если онъ получитъ окончательное утвержден!е.



горскими народностями, населяющими Терскую и Кубанскую 
области.

Несомнкнно, что высшее управлен1е такимъ обширнымъ, бо- 
гатымъ, населеннымъ и быстро развивающимся краемъ, какъ К у
банская и Терская области, съ ихъ многомиллюннымъ и притомъ 
чрезвычайно разнороднымъ казачьимъ и горскимъ населешемъ, 
еще болке выиграло бы въ oiHonieHiH законченности и жизненно
сти, если бы поставленный во главк управлен1я Кавказскими ка
зачьими войсками наказной атаманъ былъ приблпженъ къ упра
вляемому имъ краю и населен!ю съ перенесен1емъ его резиденщи 
на Скверный Кавказъ, въ такой, напримкръ, центральный по отно- 
шен1ю къ кубанцамъ и терцамъ пунктъ, какъ Пятигорскъ, и съ 
предоставлен1емъ ему возможности отдаться всецкло дкламъ упра- 
влешя ввкренныхъ его попечешю двухъ войскъ п областей, но 
съ  ткмъ, чтобы но важнкйшимъ вопросамъ, касающимся обоихъ 
войскъ и областей, или по вопросамъ, требующимъ создан1я но
выхъ законоположенШ или примкнен1я существующихъ, онъ вхо- 
дилъ съ представлен1емъ къ главнокомандующему и войсковому 
атаману.

Или же, если лицо это должно оставаться въ Тпфлиск, то надо 
поставить его въ положеше помощника войскового атамана, съ 
опредкленными правами и кругомъ дкятельности. Или же, нако
нецъ, есть еще одинъ иуть къ ^жазанной выше цклн— это децеп- 
трализащя нынкшняго управлешя расширешемъ правъ наказныхъ 
атамановъ Кубанскаго и Терскаго казачьихъ войскъ и начальни- 
ковъ ткхъ же областей.

Но осуществлен1е этихъ мкръ по реорганизац1и высшаго упра- 
влен1я Кавказскими казачьими войсками и смежными горскими 
народностями возможно въ связи съ реорганизащей всего выс
шаго управлен1я Кавказскимъ краемъ и Кавказскимъ военнымъ 
округомъ. Эта реорганизащя является безусловно желательной 
для пользы дкла, ибо въ настоящее время Намкстникъ Его Вели
чества и главнокоиандующ1й на Кавказк, несмотря на налич1е у  
него двухъ помощииковъ— по военной и по гражданской части 
заваленъ массою дклъ, вопросевъ и бумагъ, которые восходятъ до 
него по вскмъ отраслямъ обширнаго управлен1я и которые во мно- 
жествк по существу своему и не должны были бы доходить до 
высшаго начальника края и войскъ. На Намкстникк и главноко- 
мандующемъ тяготкетъ поэтому все бремя и распорядительной и
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исполнительной власти и ему остается слишкомъ недостаточна 
времени п возможности отдаваться деятельности созидательной- 
Необходимо установить для помощниковъ Наместника определен
ный самостоятельный кругъ деятельности. Но объ этой желатель
ной реорганизации мы скажемъ въ другой статье.

SC. сБаратоВъ.



Внушешв любви къ отечеству 
и арм1и.

II. Ф р а н ц i я !)•
глова «Patrie»— отечество и «patriotisme», можно ска- 
,зать, пестрятъ столбцы французскихъ газетъ, а также 
обращетпя въ род^; «ронг 1а Patrie»— во славу Фран
щи обычны при каждомъ подходящемъ случае.

Общ!й девизъ— «Honneur et Patrie».
Въ отношенш къ арм1и тонъ настроешя массъ можно выра

зить припевомъ одной изъ популярныхъ песенокъ: «Sonnez clai- 
rons, roulez tambours!».

Надо заметить, Франщя переживаетъ теперь немало трсвогъ 
и много для того причинъ, а въ общемъ слагается onacenie за 
«завтрашн!й» день... дома и извне )̂.

9  См. «Военный Сборппкъ» 1913 г., №  1 —«I— Герман1я».
2) См. «Русскш Инвалидъ» 1912 г., наши статьи: «Фантомы Франщи» (№ 91) 

и «Франщя II PepMaHifl н а к а н у н !  войны» (№ 160).
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франщя «отравляется» тремя течен1ями, все глубже и глубже 
внедряющимися въ ея жизнь.

1) Свободная ш кола  (ёсо1е laique). Это школа государствен
ная, устраняющая самое слово «Богъ» изъ школьнаго обихода... 
Релипя, какъ основа моральнаго воспитатя нащи, отвергнута и 
заменена «курсомъ морали» иначе— «morale sans Dieu!».

Учебныя пособ1я гласятъ: «Les croyances religieuses ne prouvent 
rien...; religion, affaire priv6e» ^), или: «Menace perp6tiiellement; 
souhaite un maitre avide de gloire guerrifere et de conquetes»; «la 
guerre est illogique»

Это лучш1я учебныя пособ1я, а более тенденцюзныя и для 
совсемъ уже маленькихъ французовъ заключаютъ следующ1я, 
примерно, «упражнешя»; «J ’adore le jeu de dominos,..»; «Vite, 
vite, du vin!» (съ картинкой)...; «Cette dame juive est bonne»; «Le 
roi se montra impitoyable...» ®).

Антихрист1анизмъ-^это первый французсшй a n t i  ®).
2) Лнт ипат рю т изм ъ  —  съ одной стороны, какъ cлeдcтвie 

антирелигщзнаго направлешя школы, а съ другой— свободнаго 
пpoпaгaндиpoвaнiя противообщественныхъ ynenifl, а между темъ 
чувство патрютизма зиждется на религюзной основе и именно на 
вoздaянiи въ будущей жизни за исполненный долгъ къ отечеству 
въ этомъ Mipe; государство институтъ консервативный. Coцiaлизмъ 
смеженъ съ интернацюнализмомъ, космополитизмомъ и антимилп- 
таризмомъ, а следовательно и съ пасифизмомъ и гуманитариз- 
момъ,— исключающими «особую любовь къ своему отечеству». 
В се это «можетъ» подготовить катастрофу..., «les arraes lui tom- 
beront des mains, quand I'eniiemi frappera a ses porteS».

Генералъ Kessler, въ своей замечательной книге: «La Patrie 
шепасёе» (Paris. 1906), справедливо указываетъ, что; «Моральное 
воспиташе солдата трудно провести въ стране, въ которой перво-

3) «La morale а Гёсо1о», p a r  ./. РауоЦ 4 -ёто  edit., Paris. 1910.
«Causeries morales», p a r  S. Faye (prof.). Paris. 1910.

3) M. Tahneyer, «Pour le Salut de I’eoole libre» (сообщенге въ пет.-литер.
обществЕ 3-го апрЕля въ г. ЛшнЕ). Paris. 1912.

в) Въ арм1и, кстати замЕтить, клерикаХизмъ настолько силенъ, что прави
тельство признало необходимы.чъ въ минувшемъ году издать закоиъ, воспрещаю-
щ1й основывать военныя (тайяыя) общества оъ цЕлью борьбы офицеровъ-клерика- 
ловъ съ офицерами-свободомыслящими (libres—penseurs, laiques); въ данномъ слу- 
чаЕ разномысл1е предопредЕляетъ и разность подитическпхъ тенденц1й участни- 
ковъ обществъ.



начальное (народное) образоваше не основывается на релипозной 
догмк II гдк общественныя обязанности стоятъ передъ людьми- 
гражданами, провозглашающими лозунгъ: «ni Dieu, ni maitre»!...

Другой писатель, академикъ Е . Faguet, въ книгк «De la Patrie» 
(Paris. 1911)утверждаетъ, что если pa6o4ie и буржуа не на высотк 
почитаьня идеи отечества (au dessus de I’idbe de Patrie), t o  высш1е 
м ассы  —  «нравственно и умственно космополитичны» (р. 7); 
«патр10тъ-модернъ»— это либералъ, а «патрштизмъ-модернъ» —  
это либерализмъ» (р. 103) и, прибавимъ, на почвк индивидуа
лизма, чуждаго идеи общественности^ авторъ говоритъ, что «въ 
современныхъ нац1яхъ»: «Гаше согашипе, ГииДё morale ii’existe pas»
(p. 101) ^)...'

3) Ант им илит аризм г. Во Франщи клики: «а bas Гагшёе» —  
далеко не вскмъ ркжутъ ухо; только въ прошломъ году правитель
ство спохватилось и теперь антимилитаристы подлежатъ отвкт- 
ственности; совскмъ недавно установлены наказан1я за оскорбле- 
Hie нац1ональнаго знамени (tricolors), слишкомъ ужъ участились 
случаи «I’oiitrage au drapeau»... Нккоторыя газеты въ минувшее 
лкто рекомендовали прпмкнять къ виновнымъ — «плеть— кнутъ» 
(«Depeche de Lion») ®).

Но въ то же время въ свободной открытой продажк обращаются 
книги въродк: «Le nouveau maiiuel du soldat», par Yvetot, заклю
чающей совктъ: «desertez pour echapper a I'iiifame caserne» (p. 29).

Поразительно увеличивается число уклоняющихся отъ службы: 
еще въ 1907 г. число это равнялось 4 .905 , а въ 1909 г. оно пре
высило 16.680!!!...

Да, вкрно выражен1е нккоторыхъ истинныхъ патрютовъ- 
французовъ, что Франщя переживаетъ «crise du patriotisme».

Г. Buisson, бывш1й директоромъ начальнаго образовашя, назы
ваетъ лицъ, старающихся внушить подростающимъ поколкн1ямъ 
«догму патрютизма», о т р а в и т е л я м и  молодежи )̂!
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2) Къ счастью не такъ думаютъ п не такъ говорятъ во Франц!и, тамъ гдЕ не 
заглушено свободной школой релпг1озное м1росозерцан1е. Прекрасна, напримкръ, 
ркчь F . de W itt-Q uisot— «Lidee de Patrie», 9-ro февраля 1910 г. на «конгресск 
федерац1й хрисианскпхъ обществъ учащихся». (Paris).

8) Противъ антимилитаризма посильно работаютъ популярные журналы: «Пе 
Soldat d’Ardenne» л  «L’ami du Drapeau».

8) P. P ilant, «Le Patriotisme», p. 153 (Paris. 1912).



Во Франц1и нЬтъ продуманнаго плана воспитан1я нац1и въ го- 
сударственномъ и военномъ отношен1яхъ и н^тъ, если можно такъ 
выразиться, е д и н с т в а  въ стремлен1и нащи къ нреуспеян1ю 
отечества; французамъ чуждо горделивое сознан1е немцевъ-гер- 
манцевъ о предназначен^! страны къ м1ровой роли. Интересно 
признан1е одного изъ французскихъ писателей-патр1отовъ (Paul 
Pliant), что, «если патр1отъ тотъ, кто хочетъ, чтобы его страна 
владычествовала надъ м1ромъ, то онъ не патр1отъ».

Вотъ мн'Ьн1е ф ранцуза  о французахъ. — Во Франщи охотно 
раскупаютъ въ коротк1й срокъ романы въ 300 .000  экземпляровъ, но 
не читаютъ сочинешй, долженствующихъ ознакомить граждаяъ съ 
истиннымъ положен1емъ страны и будить въ нихъ заботливое отно- 
шеше къ исполнен1ю натр1отическаго долга. Французъ краснеетъ, 
если онъ не въ состоян1и поболтать о новомъ романе, но не сты
дится быть невеждой въ понимаши внутренней и особенно между
народной политики. Такой пародъ не можетъ претендовать на  
первенство! Народъ, который теряетъ изъ виду серьезный обстоя
тельства въ жизни отечества и предается «легкомысленному» 
фривольному чтешю, увлекается скандальной хроникой, на пути 
къ великой фатальной для него опасности; ему окажется не подъ 
силу въ нужную минуту реагировать сильно и стойко. Съ чув
ствомъ горести утверждается, что Франц1и въ путяхъ нащональ- 
наго развит1я далеко до Германш ^о).

Отношен1е къ существующему государственному строю третьей 
республики характеризуется тймъ, что ■ республику называютъ 
«Marianne III»... НЬть запрета къ вышучивангю правительствен- 
ныхъ лицъ.

Къ счастью, въ низахъ страны, въ народныхъ массахъ, все лее 
еще таятся искренняя в4ра и пылкая любовь къ Франщи и это 
особенно важно теперь, когда «La Patrie est en danger»...

Съ настоящаго 1913 г., впервые общество «Les ConfArences 
du Foyer» вводить чтешя для молодежи по циклу; «La plus grande 
France et les questions d’actualitd» (sic); въ бес'Ьдахъ, иллюстри- 
руемыхъ волшебнымъ фонаремъ, будутъ читаться сообщен1я <о 
всЬхъ главныхъ событ1яхъ настойщаго времени».

Это же общество задумало рядъ лекщй на тему «La formation
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“) p. Feli-jc, capit., «Les arniements allemands» (Paris. 1912), p. XII —  XXIII.
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de I’atne frangaise»; одна изъ лекц1й: «L anit6 fran§aise геаНзёе par 
la force des armes».

Французы признаютъ, что масоны и евреи или вершЬе «ГасВон 
. judeo-ma^onnique» —  «берутъ» Францш мертвой хваткой и что 

всего уж асн ее—масоны работаютъ «dans ГотЬге» " )...
Общепризнано, что развит1е алкоголизма и падете нравовъ, 

путемъ порнограф1и, являются масонской тактикой действ1я. Что 
касается вопроса развращешя нац1и, то порнографическ1я лите
ратура и изображен1я идутъ и въ неисчислимомъ количеств^ 
изъ Герм анш , не безъ задней притомъ мысли со стороны издате- 
лей-продавцовъ.

Характерно, что въ Париже уже 12-й годъ издается газета 
«La Patrie», какъ органъ «нащональной защиты»...; съ другой сто
роны, напримеръ, журналы: «La Bastille», «L’Oeuvre» суть ор
ганы— « anti-maQonniques ».

Такой комитетъ, какъ комитетъ по opraHHsaqin дела нацго- 
налъной подписки  для постройки аэроплана отъ «французскихъ 
яАнщинъ», подъ назван1емъ «Les fran^aises», состоялъ изъ чле
новъ: М -те  Noussbaum— председательница, M-naes Klotz, David, 
Brisacb, Bernard etc... «Евреи убиваютъ Францш» («L ’Oeuvre»),— 
«Un peuple en remplace un autre»,— «(la s’appelle encore la France!» 
(p. 638).

Въ «L’Ecbo de Paris» академикъ A. de Mun напечаталъ рядъ 
статей подъ заглав1емъ «Pour la Patrie» ’ )̂ съ целью «успокоить 
общественное мнеше» въ томъ, что «вся нащя работаетъ, оду
шевленная чувствомъ патрютизма» и что, наконецъ, «дело», а не 
слова, или, что того хуже — равнодуш1е, стало целью жизни фран
цузовъ. Не симптоматично ли и npHBHanie Р. Felix и усерд1е' 
г. de Mun!?...

Французы начинаютъ сознавать необходимость перевоспитан1я 
нащи и вотъ въ минувшемъ году въ Париже образовалась лига 
нащональнаго воспитан1я, Ligue d’Education National, на нача- 
лахъ, принятыхъ генераломъ Ваденъ-Паулемъ для бойскоутовъ; 
однако, какъ указываетъ генералъ Coupilland^®), цель лиги— образо-

“ ) Французская «Лига просвЕщенгя» iL'gve de renseignemont) считается на
ходящейся въ рукахъ масоновъ (Kessler).

'3) Пос.1 Едняя X II статья въ Л"? 10107.
>3) «Paris—Journab 1912 г., .V» 1308.
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ватБ прежде всего «человкка слова и дкла», сознающаго свое лич
ное достоинство и чтущаго правопорядокъ; каждое его дкйств1е—  
общественная польза; онъ лучшШ представитель гражданства, пре- 
данъ долгу и отечеству; онъ всесторонне развиваетъ свои силы, 
дабы сложить послкдн1я на алтарь отечества; онъ силенъ, само- 
стоятеленъ, гордъ и разсудптеленъ. Онъ знаетъ прошлыя судьбы 
своего отечества, народную душу, онъ проникнутъ нац1ональными 
традиц1ями.

Въ дклк организац1и этой лиги много потрудились Р. Baudin, 
А. Carnot, генералъ Langlois и адмиралъ Bayle.

Лига отвергаетъ игру въ солдаты п маскарадъ переодкванья въ 
военную форму... Дкло лиги новое и что она даетъ Франщи— во
просъ.

Школьные батал1оны 80-хъ годовъ, подоб1е нынк учреждае- 
мыхъ въ Европк и Амерпкк юношескихъ ополчен1й, не оправдали 
возлагавшихся на нихъ надеждъ и отошли въ область воспомина- 
Н1Я. Около IО лктъ тому назадъ соорганизовалось и постепенно 
подъ покровительствомъ правительства развилось общество 
«Union des Societ6s de preparation militaire de France»; оно насчи
тывало къ концу прошлаго года до 1.350 отдклен1й (федеращй, 
комитетовъ, обществъ), съ 2 .500 членовъ-сотрудниковъ и 300 .000  
участниковъ. Общество подготовляетъ къ военной службк моло
дыхъ людей, ожидающихъ призыва, и имкетъ свой органъ « Е еSol
dat de Demain et I’Elbve soldat».

Ежегодно ръ 1юнк мксяцк общество даетъ отчетъ ст ране  
въ своей дкятельности, устраивая «Concours national d’instruction 
militaire preparatoire», подъ покровительствомъ президента рес
публики; на этомъ ежегодномъ народномъ пли, вкрнке сказать, 
парижскомъ праздникк-состязаши, въ садахъ Тюльери, участвуетъ 
вся учащаяся молодежь Парижа и окрестностей отъ мала до ве
лика и не только изъ числа участниковъ названнаго общества.

Къ участ1ю привлекаются организащи рабочихъ, стрклковыя, 
rHMHacTH4ecKin, спортивный общества; общества плавашя, пожар
ный и, наконецъ, начальный школы и даже школы дквочекъ.

Въ 1912 г. состоялся уже У Х Т-й «нащональный конкурсъ».
Въ числк дктскихъ— юношескихъ организащй дефилировали, 

между прочимъ: «Les Ddfenseurs»; «Peloton de la Moskowa»; «Pe- 
loton de rAusterlitz»; «Le Devoir militaire»; «La Defence»; «LaTri
colore»; «Le Drapeau», «L’Eteiidard» и «L Armee nouvelle»; «La



jeune А гтёе» , «8ос1ё1ё des arais de I'enfance» и въ заключеше 
«Les Enfants de Paris» и группа «La Parisienne».

Еще: «Les Cavaliers francais»; «Les Cavaliers de Paris».
Много pasHOMicTHbixb группъ, прпнявгаихъ именован1я: L'Ave

nir», «L'Esperance», «La Sentinelle» и «L’Avant-garde».
KpoMi состязашй въ эволющяхъ, производится испытан1е и 

теоретическое и мелщу прочимъ, HanpHMipb, по вопросамъ мо
рали и права.

Данное общество выдаетъ окончивгаимъ курсъ подготовки сви- 
д'Ьтельства, предоставляющ1я молодымъ людямъ: 1) право выбора 
воинской части для прохожден1я службы и 2) для лучше подго- 
товленныхъ, по болке обширной программ^,— право на производ
ство въ унтеръ-офицерск1я зван1я черезъ четыре месяца послГ 
пр1ема на службу и въ офицеры запаса n ocn i 18 м^сяцевъ службы.

Милитаризмъ, въ сущности, показатель политической ж и з 
н е н н о с т и  народа, нац1и, т. е. его государственной правоспо
собности. Милитаризмъ выражаетъ с к л о н н о с т ь  нац1и къ само- 
сохраненхю; это ничто иное, какъ нацюналъное воодушевлете, 
сознан1е нащей своего государственнаго могущества.

Какъ было указано, во Франщи въ этомъ отношенш не все, 
повидимому, благополучно.

Благодаря недавно заключенной анкетк, произведенной «Re
vue Hebdomadaire», по вопросамъ политическаго и военнаго зна- 
чен1й, представляется возможнымъ установить в з г л я д ъ  молодой 
генерацш французовъ на ея долгъ предъ отечествомъ; результатъ 
анкеты значительно ослабляетъ ран4е приведенныя данныя.

Молодежь, въ большинства, предоставляетъ себя всецЬло въ 
распоряжеше государства и утверждаетъ, что она « г о т о в а »  въ 
моментъ призыва къ его защитЬ и къ тому, чтобы заставить ино- 
земцевъ уважать волю Францш.

Это, такъ сказать, «leit-motiv» большей части отв4товъ.
Съ другой стороны выражаются пожелашя устранить армш  

отъ политики; учить и воспитывать французовъ «идти въ огонь съ 
радостью» и «посвящать свою кровь отечеству»; мнопе молодые 
люди (офицеры) выразили стремлеше быть съ своими солдатами 
душа въ душу... «avec eux en енх».

Общество не сторонится apMin, а последняя не сторонится 
средствъ и способовъ привлекать къ себЬ внимаше того же обще
ства.
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Бывш1й военный министръ г. Мильеранъ прекрасно понялъ 
психологш  французовъ во взглядк на арм1ю; французы любятъ 
блескъ, военныя фанфары и всю, такъ сказать, показную сторону 
службы войскъ, и министръ возстановилъ игру на рожкахъ (гор- 
нахъ). И теперь во французской арм1и трубятъ рожки и бьютъ 
барабаны!

Полковникъ Royet, въ статьк «Clairons soiinant, tambour bat- 
1а1Й »1Ц,свидктельствуетъ,что отнынк военные традицюнные звуки 
горна и барабана, «раздававш1еся еще при Роландк», въ осо
бенности же звуки горна— «вносятъ радость въ сердце солдата». 
Возстановлены мотивы вскхъ старинныхъ фрапцузскихъ сигналовъ, 
но слова къ нимъ весьма удачно и характерно подобраны новыя 
г. G. Docquois и сразу полюбились солдатамъ.

Напримкръ;

O u-vrons le x  y e u x  le  coq л ohante  
II dit: M es-s ieu x  a vo -tre  san -te  
Coq m on a-m i j'a i fo r t b ien  dor-m i....

He только это заняло солдатъ, но и вся Франц1я радуется; 
«прошлое послужитъ къ возстановлешю славы въ будущемъ».

Музыка,‘ пкн1е и военныя эволющи вообще на первомъ м ес т е  
въ порядкк м и л и т а р и з а ц 1 и французскаго народа и подъема 
притомъ п а т р 1 о т и ч е с к а г о  н а с т р о е п 1 я . . . ,  къ... «triompbes 
<1е demain»!...

Громадное впечатлкн1е произвели въ Парижк, а слкдовательно 
и во всей Франц!и, такъ какъ Парижъ сердце Францш, концерты 
«de vieux airs francais», исполняемые военными оркестрами.

Восторженные отзывы почти всей французской прессы о пер- 
вомъ концертк, даниомъ въ iH^k прошлаго года, на эспланадк Дома 
Инвалидовъ, оркестрами 31-го пкхотнаго и 23-го драгупскаго 
полковъ, при громадномъ cieneHiH званой и незваной публики, 
но въ общемъ «tiks parisieniie»....

Военное министерство и здксь удачно пошло навстркчу жела- 
niro общества «заслушиваться, восторгаться и настраиваться» ста
ринными героическими мелод1ями «былой, великой (gigantesque) 
славы армш», что особенно ’необходимо (sic) «теперь», когда 
французамъ грезится «завтра» въ дыму, въ огнк, въ свинцк. Див
ные, властные, бравурные звуки маршей, напримкръ: «МагсЬе de

1U) «.Ге sais tons». 1912. .lout.



1а garde consulaire» раздававш1йся подъ Маренго (14-го 1юня 
1800 г.), или «Marche des bonnets а poll» (маршъ императорской 
гвард1и), подъ который шли французы подъ Аустерлицемъ (2-го  
декабря 1806 г.), вызывали чрезвычайное одушевлеше присут
ствовавшихъ: «энтуз1азмъ былъ безграничный»; казалось, «вся 
Франщя вновь въ ореол'Ь возстановившейся славы», а таше мо
менты глубокихъ переживаьпй - эмоц1й не могутъ не сохранить 
слЬда ихъ «будущему» въ жизни народа! Французы чувствовали, 
что въ нихъ та же «кровь», тотъ же подъемъ чувствъ, как1е вели 
ихъ предковъ къ созидан1ю «немеркнущей» славы отечества; и 
они, современные намъ французы, пойдутъ въ бой также съ улыбкой 
на устахъ, какъ и ихъ дЬды...,

Поднять вопросъ, дабы подобные «concerts de vieux airs 
I'ranqais» стали дocтoянieмъ «толпы» повсеместно.

Надеются, что фанфары, марши увлекутъ массы; необходимо, 
чтобы въ этомъ отношенш Парижъ даль примерь: пусть «tout 
P aris»— Парижъ центра, Парижъ предмест1й, «Парижърабочихъ» 
н все, все стекаются па эти концерты и одушевляются къ пред
стоящему стране испытан1ю; мощь этихъ «старыхъ звуковъ» спо
собна не только пробудить старыя воспоминан1я, по и заставить 
трепетать все фибры сердецъ французовъ.

Блестящая, великая прошлая эпопея Франц1и призвана ныне 
стать воспитательницей патрютическаго и героическаго настрое- 
nift французскаго народа.... Xopoiuia слова: «1е culte du souvenir 
peut seul ргёрагег les triomphes de demain» ®̂).

реш ено, что ни одинъ народный праздникъ не долженъ обхо
диться безъ звуковъ традицюнныхъ военныхъ мелод1Й.

Инищатива военно-патрютическихъ концертовъ принадлежитъ 
генералу Niox, директору военнаго музея (Le Мивёе de Гагтёе), 
такъ какъ еще въ феврале месяце 1912 г. генералъ Niox прочелъ 
въ Париже сообщение на тему: «Vieux airs militaires fran^uis», и 
первый концертъ состоялся въ стЬнахъ названнаго музея; успехъ  
былъ такъ великъ, что парижсшй муниципалитетъ тотчасъ оста
новился на мысли открыть въ Париже cepiio подобныхъ кон
цертовъ.

Бурю восторговъ вызываетъ, между прочимъ, боевой сигналь 
«Pas de charge»:
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А  1а b a-yo im et-te!
S o l-d a tch a rg e  v ite  
E t  pu is Г ё-p a u -le t-te  
Я е -co m p en se-ra  ta  va-leur.
L a  ero ix  b rille-ra  sur ton  coeur!

Еще: сигналь «подъ-знамя»:

Sa-lnt! D ra p ea n  d e  F rau -ee  
A ^ ’h on n eu r a-van -ce.
T onjon rs t e s  serv i-ten rs  
S e-ron t le s  vain-qnenrs!

По выражен1ю генерала Niox: «1а musique militaire exerce'sur 
Tame de la nation»,— «....elle exalte les sentiments les pins nobles, 
elbve les ames vers I’ideal».

Франц1я много обязана генералу Niox въ создати  имъ воен
наго музея; цкль же музея «хранить военныя традищи страны». 
Открыт1е музея послкдовало лктомъ минувшаго года.

Это подоб1е германскаго «Цейхгауза» въ Берлинк, на Унтеръ- 
денъ-Линденъ, хранителя «нкмецкои славы».

Поскщаемость музея весьма значительна.
Кстати отмктить, что г. Мильеранъ «возстановилъ» во вскхъ 

гарнизонахъ Франц1и любимую французами вечернюю зарю и тре- 
бовалъ совершешя возможно чаще военныхъ прогулокъ съ орке
страми музыки. Какъ заря, такъ и прогулки должны быть при
знаны столь же удачными средствами къподняпю народнаго само- 
сознашя, въ направлеши naipioTHBMa и милитаризац1и, какъ и 
вышеупомянутые концерты и пр. И это громадная заслуга быв- 
шаго военнаго министра предъ страной.

Надо вйдкть улицы Парижа, даже въ обыкновенные дни, въ 
часы прохожден1я частей войскъ (военной прогулкой) при полномъ 
составк офицеровъ и хорахъ музыки. Век отъ мала до велика стре
мятся хоть однимъ глазомъ полюбоваться на своихъ vaillans sol- 
dats. Кажется, что всегда шумный, кричащш Парижъ какъ бы 
притихаетъ въ моменты дефилирован1я войсковыхъ колоннъ...* 
Сотни экипажей, автомобилей, автобусовъ и трамваевъ моментально 
прюстанавливаютъ свое движ ете. Звуки музыки, фанфары захва- 
тываютъ собой настроеше публики.... Несчетныя толпы зрителей, 
какъ одинъ человккъ, обнажаютъ головы передъ знаменами.... Въ 
рядъ съ солдатами, по обкимъ сторонамъ колоннъ, буквально 
маршируютъ и солидные буржуа и приказчики съ непокрытыми
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головами изъ ближаишихъ магазиновъ, бульваровъ и pa6o4ie въ 
-блузахъ, на минуту оставивш1е свое дЬло, и д^ти и даже д^вочки- 
лодростки.

«14-е ju ille t»— день нац1ональнаго праздника Франщи, день 
ожидан1й и подъема лучшихъ чувствъ гралданъ— проявленш ихъ 
любви КЪ арм1и. Въ этотъ день «маленьк1е солдаты Францш» —  
«piou-pious», какъ въ шутку, на солдатскомъ жаргон-Ь (argot), на- 
зываютъ во Франц1и солдатъ (п-Ьхотинцевь), эти «les meilleurs 
d es iils  de France» — истинные герои дня.

Н4которыя части войскъ стали устраивать публичные празд
ники «военныхъ воспоминанШ»; такъ, минувшимъ л’Ьтомъ 76-й  
п'Ьхотный полкъ далъ праздникъ въ воспоиинаше отбит1я рядовымъ 
Клавэль (Clavel) австр1йскаго знамени въ Сольферннскомъ сраже- 
ши. Во время полкового праздника, была воспроизведена точная 
картина принят1я полкомъ въ то время отбитаго у непр1ятеля зна
мени и отдаше по старымъ правиламъ чести своему полковому 
знамени, подъ громъ старинныхъ фанфаръ и оруд1йнаго салюта и 
клика «виватъ» въ память героя Клавэля. Это торжество произвело 
большое впечатл'Ьше.

И опять зпачитъ, музыка, фанфары и военныя эволюц1и; на 
этомъ, главнымъобразомъ, повторяемъ, воспитывается Франщя въ 
надюнальномъ направлеши.

До сихъ поръ «П'Ьсни солдата», Поля Дерулэдаii^),съпрекрас
ными рисунками Е. Chaperon et С. Morel, въ роскошпомъ издан1и, 
стоющемъ, однако, всего 95 сантимовъ (126 стр. in 4°), раску
паются. Тутъ и п4сни, марши, зори и военные припевы (ref
rains).

Книга нооитъ трогательное nocBflni,eHie: «А сенх qui m’ont 
appris а aimer юа P atrie—а mon Р^ге, а т а  Mere».

Книга сразу подкупаетъ читателя: она проникнута глубочай-
шимъ yвaжeнieмъ къ отечеству и любовью къ арм1и.

О, m ere , ta  te n d r e sse  а m ai form e c e t te  am e  
S ’i l  n e  sa it  pas m ourir, tu  n ’as pas su  oreer!...

Или: «En Avant!»:
E n  avant! T a n t p is p ou r qui tom be,
L a  m ort n ’e s t  r ien . V iv e  la  tom be,
Q uand le  p a y s  en  so rt v iv a n t  

E n  avant!...

18) «Chants du soldatss (Paris, Fayard, edit).
12
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E rance, v e u t - tu  m on sangV 
E lle  e s t  a to i, m a Erance!
Snl t e  fa u t m a sonffrance  
Souffrir  sera  m a lo i,
S ’i l  te  fa n t  m a m ort, m ort a m oi 
E t  v iv e  to i

M a Erance!

Большинство пьесъ Дерулэда— «зажигательныя»; онъ был-ы 
глашатай реванша и п -Ьл е ;

E e g a rd e , A lsace! V o is, Lorraine!
N o u s  le s  vaincrons! N o u s le s  vainorons!

Громадную пользу приносить учреждён1е «Soci6t6 nationale des 
conferences populaires». Это общество основано'въ 1890 г. г. G. Ga- 
telain и насчитывало къ 1912 г. бол'Ье 10 тысячъ членовъ; изъ 
пихъ учителей и преподавателей было 6 тысячъ и офицеровъ 
4 тысячи. За 20 л^тъ общество провело бол'Ье 116 тысячъ сооб- 
щешй (леквдй) съ волшебнымъфонаремъ, при 6 миллюнахъ слуша
телей! Разослано книгъ, брошюръ и нотъ до полу-милл1она экзем- 
пляровъ. Въ его аудитор1и идетъ «и крестьянинъ, и солдатъ, и ма- 
тросъ».

Щ ль общества— предоставлять молодежи возмолшость въ часы 
досуга разспят ься, поучиться, нравственно окртьпнуть и т^мъ 
«избежать кабака и лсепщинъ». Общество издаетъ свой бюллетень 
и журналъ «Ропг Chanter et Dire». Въ тёчен1е года прочитывается 
рядъ лекщй на темы политичесия, патр1отическ1я и военныя, раз
вивающая умственный и душевный укладъ слушателей.

Направлеше общества исключительно н а ц 1 о н а л ь н о е ,  под
нимающее духъ народа! Девизъ общества: «Зешопз de bonne graine 
et laissons faire au temps» и «Pour la Patrie, par la plume et par la 
parole!».

Повременно издаваемые каталоги заключаютъ массу книгъ, 
театральныхъ пьесъ, музыкальныхъ произведешй, пЬсень и моно- 
логовъ, соотв'Ьтствующихъ цЬлямъ общества. Въ каталогЬ имеется 
спещальная рубрика «Biblioth6que de souvenirs et r6cits inilitai- 
res»; каждая книжка стоимостью въ 10 сантимовъ. БолЬе 100 но-
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меровъ *'). Обществомъ издано, между прочимъ, нисколько воен- 
ныхъ учебниковъ.

Въ числ^ п'Ьсенъ, монологовъ и проч., прим'Ьрно, сл’Ьдующ1я 
заглав1я; «Patrie»; «Ecole et Patrie»; «Мон beau pays», «Le Dra- 
peau tricolore»; «Petits soldats,souvenez-vous»; «Vaillants enfants»; 
«Les soldats de I’avenir»; «Le depart des conscrits» и т. д., и т. д.; 
«Н утпе аи 14 Juillet>, «La rentrde du rdgiment»; «Serrez vos 
rangs»! «Chargez»; <La ddfence du canon», «La Croix d’Hon- 
neur».

Отд'Ьлъ опец1ально для взрослыхъ: «Le Drapeau».
Весьма ц1Ьнны, поучительны изданныя обществомъ сообщен1Я 

«по военному и морскому искусствамъ», съ коллекц1ями картинъ, 
а также на тему: «La vie du soldat».

Французск1е общественные круги, исходя изъ пoлoжeнiя, что 
арм1я нaцioнaльнaя— арм1я для всЬхъ и каждаго, и что —  «всЬ 
защитники отечества», выражаютъ многообразно и трогательно за
боты «о своихъ» солдатахъ и, въ частности въ отношеши устрой
ства такихъ ynpexKeHia, какъ солдатсюе очаги (Foyers du soldat 
и Salles de repos du soldat 1®)вн'Ь казармъ, и это составляетъ харак
терную особенность для французской арм1и. Въ этомъ направле- 
н1и много трудятся; «Французская лига образовашя», «Союзъ жен- 
щинъ Франвди» и «Союзъ французскихъ дамъ», им'Ьющ1е множе
ство отдЬленШ по провин1цальнымъ городамъ, а также «Лига 
борьбы противъ алкоголизма», «Христ1анскш союзъ молодыхъ лю
дей», «Общество Франклина», «Красный Крестъ», «Общество по- 
печешя о раненыхъ воинахъ». Благодаря частной инищативЬ, во 
многихъ пунктахъ существуютъ военный библ1отеки, читальни.

Интересно знать, что во Франщи распространены общества 
върод'Ь: «Le sou du soldat», «Le bien-etre du soldat», «Les amisdu 
soldat», «Le Pret du soldat», или еще бол'Ье удивительное «L’Oeu- 
vre nationale des jeux du soldat»— нащональное общество заня-

некоторые относятся до Poccin: «Sebastopol» par (?) S. Л1. I. .Mexan- 
dre III; «Tableaux de la  Campagne de Russie (^1812)», par le corate Leon Tolstoi'; 
«La derniere carapagne de Souvorowj, parje  genei’al baron Dellard; «La Grande Аггаёе 
en Russie. De Danzig a Mosoou», par le general Rapp (aide de camp do Terapereur) 
и его же: «La retraite»; «La B ataille  de Poltava et la raort de Charles X lb ,  par 
Voltaire и, наконецъ, «Plevna et son defenseur Osman-Pacha», |iar le gёnёral Tot- 
leben.

18) Существуетъ спед1а1ьное общество «Les arais de Foyers du Soldat».
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Tin солдатъ чтешемъ и играми— въ казармахъи на открытомъ воз- 
дух^; ц'Ьль общества— скрасить пребыван1е въ казарм^, создать для 
солдата пр1ятное развлечев1е, пр1учить его и въ -свободное время 
оставаться въ казармЬ и избегать кабаковъ и другихъ дурныхъ 
м^стъ; словомъ, «сд'Ьлать казарму пр1ятной».

Милл1онный контингентъ солдатъ уже воспитанъ услугами 
этого общества какъ внутри страны, такъ и въ колон1яхъ. Мало 
того, существуетъ общество «казарменныхъ театровъ», дабы 
устройствомъ спектаклей не вносить нЬкотораго хаоса въ казар
менный распорядокъ. Общество ставить спектакли своимъ попе- 
чен1емъ и на свои средства, съ разр'Ьшешя командира части.

Въ казармахъ нер'Ьдко ставятся живыя картины, наприм^ръ, 
сцены изъ патрютической пьесы: «La France а ses consents» и т. п.

Вс'Ь общественные почины къ попечен1ю о солдатахъ трудно 
и перечесть, мы наметили главные
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Литература по вопросамъ пат рю т изма, военнаго дтьла, 
служ бы  и моралггзацш  солдатъ и подрастающихъ покол'Ьн1й чрез
вычайно обширна. Изв^стиня книгоиздательства: LavauzeH’a и De- 
lagrav’a, Gautier, H achette’a даютъ сотни нодходящихъ книгъ. От- 
м-Ьтимь: «Manuel patriotique du citoyen et du soldat (capit. Massy); 
«L’Education patriotique du soldat > (lieut. Roland); «L’Education  
morale du soldat»; «Conseils a un futur consent» (lieut. Chamorin).

Особенно слЬдуетъ отм'Ьтить коллекщю иллюстрированныхъ 
томиковъ «R6cits des grands jours de I’Histoire» и « Bibliotheque des 
souvenirs et rdcits militaires», no 15 сантимовъ за книжку.

Печально, что во Франц1и, во главЬ редакцш «La Revue de 
I’enseignement primaire», самаго распространеннаго органа иизда- 
ваемаго обществомъ преподавателей школъ въ дух!: laique, мо- 
жетъ стоять г. Hervb, «homme du drapeau dans le fumier», прово- 
дящш идеи у н п ч и ж e н i я арм1и, офицеровъ и н е н а в и с т и  
къ ВОЙН'Ь.

Помимо ЭТОГО та же «ар м 1я п р е п о д а в а т е'л е й» — «du bon 
Dieu laique», на очередномъ конгресс^ 1911 г .— по вопросамъ

10) Много обществъ д.м предоотавлегая мЬстъ и заняНй солдатамъ по оконча- 
нш ИМИ ороковъ военной службы п, кромй того,— обществъ помощи солдатамъ ко- 
лошальныхъ войскъ.



первоначальнаго образован1я, постановила: «очистить школъныя 
библютеки отъ произведент авторовъ-патрютовъ...-» и «запре
т ит ь обращеше картинъ военныхъ сюлсетовъ»!?

Въ н'Ькоторыхъ школахъ директора категорически заирещаютъ 
учителямъ музыки вводить исполнен1е пьесъ и п’Ьнз'я, затрагиваю- 
щихъ знамя, армгю  и войну, съ патр1отической тенденц1ей ®̂).
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Кстати еще о музык^.— Въ ПарилсЬ только что основано изда
тельство «La Chanson du Peuple», которое обязуется «въ 24 часа» 
доставлять заказчику все относящееся до музыки и театра въ на- 
правлен1яхъ.,. револющонномъ, антиклерикальномъ, реалистиче- 
скомъ, антимилитаристическомъ и др. «оепуге’ахъ». Т утъип4сни, 
и дуэты и пр.— для взрослыхъ и д4тей, и въ нотахъ, и въ фоно- 
графическихъ дискахъ, и въ театральныхъ пьесахъ.

Каковы заглав1я: «А has la guerre!»; «Militarisme»; «N etlre pas, 
petit soldat», «Le soldat revolutionnaire»; «Guerre a la guerre», 
«Gardez-vous, enfants»; «Plus de guerres»; «Tunetueraspas»; «Clai- 
rons sonnez la paix» и т. п.; масса пьесъ для сценъ: «Sur Гагтёе et 
la caserne»?!...

Скверно, что издательство еще ставитъ себЬ ц^лью и распростра- 
nenie въ странЪ свободной любви  и малътуз1анства. Франц1я на
воднена книгами, брощюрами, проводящими мысль: «Ayons реп 
d ’enfants», «L ’Amour en liherte», «Libre maternite»; «Pain, loisir, 
amour»; «Moyens d’eviter les grandes families» (12-e издаше съ 
1908 г.).

Обратимся къ график'Ь.
Издательство J. Leroy и общество «Sabre-tache» (Татка) даютъ 

французской арм1и много тедевровъ искусства по воспроизведе- 
н1ю памятниковъ военной исторш и обмундирован1я французской 
арм1и, но эти издашя по своей цйн^, конечно, могутъ расходиться 
только среди любителей и для массъ они недоступны.

СлЬдуетъ отмЬтить недоропя, въ прекрасномъ исполненш, пол- 
ковыя памятки-листы, съ историческими данными и рисунками. 
Это же издательство выпускаетъ сер1и военныхъ открытокъ-пи- 
семъ въ краскахъ, но только cepiaMH, что представляетъ затруд-

20) Р . Pilant, «Le Patriotisrae», p. 155, 17,3.



182 ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

нен1е КЪ широкому ихъ распространен1ю; это очень жаль; кар
точки превосходны.

Сравнительно съ Герман1ей и Итал1ей, открытыхъ писемъ па- 
трютическихъ и военныхъ издается во Францш немного.

О новМшихъ карточкахъ военно-политическаго характера мы 
им-Ьди случай говорить ранЬе 2 )̂; изъ прочихъ останавливаютъ на 
c e 6 i BHHMaHie карточки «полковыя» (частнаго издан]'я); каждая 
изъ нихъ изобралсаетъ солдата французской пехоты въ боевомъ 
снаряжен1и подъ трехъ-цв'Ьтнымъ знаменемъ и разнятся онЬ только 
надписями, HanpHMipb: 1) «Souvenir du— erne!»; 2) «Vive le — erne»! 
или 3) «А la gloire du— erne!»; остается проставить № полка и 
npHBiTH оконченъ. На iibKOTopbixb карточкахъ еще дополнитель- 
ныя подписи; «Honneur et Patrie!» и т. п.

Встречаются карточки «La Loi», «La Foi»... На первой — 
Франц1я указываетъ солдату-кирасиру его долгъ идти за отече
ство.... На второй... этотъ солдатъ уже раненъ; сестра милocepдiя 
подаетъ ему пить— надпись; «Dieu protёge la France»... Сцены 
изъ военной, учебной и походной жизни, а также бытовыя особаго 
интереса не представляютъ; карточки военно-юмористическ1я мало 
остроумны и мнопя неприличны.

Лучшими по замыслу представляются карточки-картинки;
1) «Аих D6fenseurs de la Patrie 1870— 1871.»,  съ стихотворе- 

шемъ de Champrenar, по поводу пожаловашя ветеранамъ Франко
германской войны почетной (памятной) медали;

H o n n eu r  а o es h ero s, an ooeur p le in  de v a illa n ce ...

2) «Le Drapeau», съ стихогворешемъ J. Brdlivet; картинка 
представляетъ скачущаго на конЬ гусара, держащаго въ своихъ 
объят1яхъ шелковое знамя Францш; за нимъ зарево горящаго 
города;

II ren ferm e e n  ses  p lis  de  p r e c ieu x  m em o ires  
E t  la  l is te  san s fin de to u te s  se s  v ic to ire s ,
N o u s  fa it  tressa illir  d ’a ise  e t  fa it  bondir le  coeur;
C om pagnon du  so ld a t  sur le  cham p de b a ta ille  
II e s t  to u t  im p reg n e  de poudre e t  de m itra ille  
Son  nom  v e n t  dire: H onneur! •

В'Ьроятно, эта открытка издана съ расчетомъ на широкое ея 
распростране1йе; несмотря на роскошь исполнен1я— стоимость ея 
всего 5 сантимовъ.

21) См. «Русскщ Инвалидъ» 1912 г., № 91; статья «Фантомы Франц1и».
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Весьма интересны ниже приводимый данныя о французскомъ 
н а р о д  н о  мъ л у б к Ь — «I’imagerie populaire».

Надо еще сказать, что въ видЬ иллюстрированныхъ листовъ- 
афишъ, нодъ назван1емъ «Repertoire des grands succbs populaires» 
нЬкоторыхъ «знаменитыхъ» п^вцонъ (chansonniei’’oBb) нГсець 
«гуманитарныхъ (sic) и сатирическихъ», въ народный массы идутъ 
-сотни произведенш, въ тысячахъ экземпляровъ, прямо антимили- 
TapncTCKifl, но это остается безнаказаннымъ, такъ какъ сходитъ за 
якобы безобидныя шансонетки, столь любимыя парижанами.

Издательства подобныхъ «прои.зведен1й» ведутъ д4.ла солидно 
я открыто на широкихъ началахъ, съ «depositaire’aMH» въ боль- 
шихъ городахъ Франц1и.

Такъ, М. Montdhus вполн'Ь свободно создаетъ— «lance dans le 
peuple»— стихотворен1е «Се que fait la guerre» или поетъ, ска- 
жемъ, п4сенку «La capote grise» (солдатская шинель) ^2), которая 
■оканчивается yBhpeHieMb «матери солдата» о будущемъ воинской 
повинности:

Oh, la  ш ёге  
t in  jo n r  v ien dra  
On c e t t ’ g a lere  
D isp ara itra .

Или пЬсни: «Ne tire pas surnous»; «La greve des meres»; «On 
vame fusilier»...

И подобный издательства еще выпускаютъ... в о е н н ы е  
м а р ш и ,  съ словами, носвяшаемыми отд'Ьльнымъ частямъ войскъ, 
въ которыхъ, такъ сказать, не все благополучно!...

Существуетъ спещальная рубрика издашй— «Военные моно
логи и разсказы» («Collection de monologues et r6cits militaires») 
(гг. Palin, Albens, Nauires и некоторый др.); это произведешя 
преемлемыя.

C’e s t  m on p a y s , o’e s t  m on drapean, 
D eso rm a is m a  seu l esp eran ce;
P o u r  e n x  j e  don nera i m a p ea u ...

E t  m on coeu r sera  pou r la  France!...
(«L a  le ttr e  du pays»).

2̂ ) «Vetement de malheur».
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Что касается общихъ популярныкъ ж урнам въ, то они, за не- 
большиыъ исЕлючен1емъ. являютъ собой какой-то омутъ безобра
зия по ВЕРНОСТИ НПО содержан1ю и въ частности по иллюстрацш; 
но въ то ЯШ время они пользуются широкимъ распространешемъ и 
по ц^нЬ доступны имевно иароднымъ массамъ: за 16 страницъ 
одно или два су— 5-10 сантимовъ.

Дабы не быть голословнымъ, предлагаемъ просмотреть любые 
HOMeiia; «La jeuiiesse illustrde», «Le jendi de lajeim esse»; «Fil- 
lette»; «Le Cri-cri»; «Intrdpide», «Ma гёсгеаНоп» и т. п., в 
т. п.; разумныя слова зд^сь лолжа меда въ бочке дегтя.

Еще лсурналъ «L’Epatant» (pour la famille) преподноситъ пра
вила флирта и предлагаетъ, напримеръ, «монологи» для молодыхъ 
девицъ; «Oh! ces man's», или «j’adore les уеих», a для девочекъ- 
fillettes— «Vive la gr6ve»...

Журналъ «Les Petits bonshorames» даетъ рисунки: мать— 
ргщ а] солдатъ —  гусь\ ксендзъ —  ворона-, полицейсюй —  собака; 
иначе это— «les betes parlantes» (1912 — № 36); въ объявлен1яхы 
«п есн и  любви и песни мятежа».

Но, вотъ, чудовищный д е т с к 1 й  лсурналъ «Diabolo-Journal»- 
(5 cent.), решающ1йся въ христ1анскомъ государстве объявлять- 
А ллаха— «maitre de tout» и поучающ1й детей, что тайныя (пре- 
ступныя) деян1я человека, да и то, впрочемъ, только арабовъ, не 
остаются безъ воздаян1я. Аллахъ «можетъ все знать и видеть», 
благодаря придуманному имъ особому фотографическому аппа
рату, помещаемому «ангелами Аллаха» въ голове ребенка отъ 
начала его лшзни. Апиаратъ «синематографически» запечатле- 
ваетъ на пленке все дурвыя дела, и человекъ попадаетъ въ рай 
только въ томъ случае, если «его» пленка окалсется чистой... Это 
«сказаше» о примененш обожествляемымъ Аллахомъ человечв- 
скаго изобрететня передано въ 12 картинкахъ ( 1 9 1 2 — № 13).

Достаточно нелепъ жу])налъ для юношества «Les Grandes 
aventures».

Не лучше и воскресные номера «Les romans de la jeunesse». 
Оказывается, что какъ эти последнее «романы», такъ и первые 
пять изъ вышеупомянутыхъ лсурналовъ, а равно «L’Epatant» 
являются « й з д а н 1 я м и »  (publications) г. Georges Offensiadt’a, 
«директора...»

28) Въ рубрик-Ь вопросы— <dovinettes»; «()uel ,cst lo Saint le p iT is  poli?— S t.  
Silvestre parce qu’il laisse tons les autres avant lui> (1912—№  3).



Стряпней «редакц1й» г, Offenstadt’a зачитывается не только 
молодежь Франщи, но, какъ мы наблюдали, иШвейцар1и и отчасти 
Италш. Въ берлинскнхъ книжныхъ кщскахъ, конечно, нельзя 
Bci’piTHTb ничего подобнаго для нодрастающихъ покол'Ьн1й.

Популярные в о е н н ы е  журналы... Надо ихъ вид'Ьть, чтобы 
внолн'Ь оц'Ьнить всю ихъ ничтожность; и тутъ учасПе г. дирек
тора G. OfFenstadt’a...

Еженед'Ьльники: «Па V ie  d e  g a r n is o i i»  и « L e s  ro m a n s  m il i -  

t a i r e s » . . . » ,  n o  10 и 5 сантимовъ померъ. Если раньше «улица» чи
тала и терн'Ьла « L a  V ie  e n  c u lo t t e  ro u g e »  ( 1 2 - й  годъ издaнiя) 
порнографическаго H a n p a n n e H ia , то въ настоянще время читатели 
сживаются съ сплошною пошлостью указанныхъ еженед'Ьльниковъ, 
и притомъ преподносимою якобы изъ жизни и слулгбы солдатъ 
и матросовъ, въ текст^ и въ рисункахъ и даже нотахъ. Система 
постояннаго B b i my a HB a Hi f l ,  хотя бы подъ видомъ незлоби
вости, несомненно, постепенно роняетъ престижъ арм1и и флота 
въ глазахъ массъ; «глупость— ocTpie меча».

Cepin брошюръ подъ однимъ и т^мъ же заглав1емъ, но каждая 
брошюра, до известной степени, составляетъ самостоятельное це
лое; издательство Gustave Frison— безконечное число «Les aven- 
tures du colonel Ronchonot»...

«Коллекщя A. L. Guyot» заключаетъ рядъ военныхъ и опять 
же «комическихъ произведен1й»: <Le soldat Boustif»; «Le sergent 
Blanche»; «Nos forces au rdgiment» и т. п. пустячки; однако, «1а 
traduction rdservee pour tout pays, у compris la Su6de et la 'Nor- 
vbge». Это очень хорошо и вполне уместно сказано.

Со дня Нащональнаго праздника 14-го 1юля 1912 г. въ Па
риже сталъ выходить два раза въ неделю лгурналъ «Le Petit sol
dat de France» — «военный, занимательный и патр1отическ1й жур- 
налъ», съ рисунками; 16 страницъ— 5 сантимовъ. Часть страницъ 
обязательно посвящается сказан1ямъ о героизме, храбрости и 
славе французской арм1и. Месяцъ спустя после выхода 1-го но
мера появились оповещен1я о «колоссальномъ успехе» журнала. 
Этому молено верить,

«Le Petit soldat de France— c ’est la nation епПёге; c ’est lui 
qui a couvert de noms glorieux les voiites et les facades de I’Arc de 
Triomphe»....
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2̂ ) Красные панталоны ооставляютъ особенность обмунднровашя французской 
арм1п. Ж енск1й журиалъ «Femina» въ май нрошлаго года любезно сообщнлъ своимъ- 
читательннцамъ ucmopim «красныхъ панталопъ».



Народныя издан1я — худож ественныя  и литерат,урныя, 
предназначаемыя для народныхъ и рабочихъ массъ, по внешности, 
по компановка, а въ частности— литературный по изложен1ю, явля
ются самостоятельною отраслью т в о р ч е с т в а .  Они оказывали 
и оказываютъ понынЬ громадное вл1ян1е на духовное и умствен
ное развит1е простонародья.

Въ отношея1и богатства издан1Й этого рода только #paHn;iH 
можетъ сравниться съ Россией; «I’imagerie populaire», по нашему 
л у б о ч н ы я  картинки, весьма распространены и главное ихъ 
издательство пpинaдлeжитъPelleriuetC-ie, въ г. ЕпиналЬ; оно су
ществуетъ съ 1796 г. Издаются красочныя, листовыя картинки, 
альбомы картинокъ, книжки съ картинками; листы для выр'Ьзан1я, 
склеивашя и составлен1я разныхъ спенъ, построекъ и т. п., въ 
тысячахъ номеровъ-сюжетовъ, въ неисчислимомъ количеств!! ти
ража 2®).

Существуютъ еще нисколько старыхъ фирмъ, наприм^ръ, Mar
cel Vagn6, въ Pont-a-Mousson. Въ имперскихъ провинп1яхъ, «оттор- 
женныхъ» отъ Фрашци, работаютъ издательства G. Fischbac (въ 
Страсбург!!) и С. Burchardt (въ Вейсенбург!!).

Произведегпя «imagerie» предназначаются, въобщемъ, безраз
дельно для грамотныхъ и неграмотныхъ, для взрослыхъ и д4тей, 
но имеются, разумеется, и спещально для дЬтей и юношества.

По содержашю, въ интересующемъ насъ отношеши, француз- 
ск!я народныя картинки въ издан1и Pellerin— антирелиг1озны, а 
некоторый прямо кощунственным (напримеръ, «Les cinq sous des 
Bohdmiens»); картинки же М. Vagn6 и С. Burchardt, нанротивъ, 
проникнуты религ1ознымъ чувствомъ. Въ отношеши патр1отиче- 
ской тенденп1и нроизведен1я всехъ издательствъ почти одина
ковы и представляются одобрительными. Много очень хорошихъ 
картинъ.

Сюжеты историческихъ картинъ тяготеютъ къ пиклу легендъ 
о Ж анне д ’Аркъ.

Военная истор1я Фpaнпiи запечатлена массами картинъ, обни- 
мающихъ все вaжнeйшie эпизоды: отмечены все сражешя съ 
1793 г. до ВЗЯТ1Я Пекина; тутъ Moskowa, Sdbastopole, Assaut de 
Malakoff и Bataille d’Alma» 2®), но и.... «Отступлен1е изъ Poccin
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2 )̂ Въ Гермаши изв-Ьотны «Miinchener Bilderbogen». Въ Австрш правительство 
само ведетъ дйда издан1я народныхъ картинъ—Volksbilder и книгъ.

28.) Много оюжетовъ по Русско-турецкой войнй 1877 — 78 гг.



въ 1812 году». ДалЬе множество изображен]й военныхъ типовъ, 
упражнешй и разныхъ сценъ бытовыхъ, лагерныхъ, маневрен- 
ныхъ и пр.

Очень ходки и хороши картины военныхъ песенъ, иначе—  
иллюстрированные листы, въкраскахъ, съ нотами и словами люби- 
мыхъ въ народе и арм1и бравурныхъ мелодш, начиная съ «Le 
Vieux Drapeau»

Картина «Mourir pour la Patrie»; слова:

P a r  la  v o ix  du can on  d ’alarm e
P ra n ce  a p p e le  se s  en fa n ts .

A lie n s , d it  le  so ldat: A u x armes!...

R e f r a in ’oMB— п р и п е в о м ъ  с л у ж а т ъ  с л о в а :

M ourir pour la  P atrie!
C’e s t  le  so r t le  p lu s b eau  (b is)
L e  p in s d ig n e  d’en v ie .

Къ сожа.лешю, онъ использывается и антимилитаристами.... и 
переведенъ далее на эсперанто

На этотъ мотивъ поютъ и антисемиты
Интересны сер]и картинъ: «L’6tat de soldat», «Nos jeunes sol- 

■dats» и «Gloires nationales». Хороша картина «Les Drapeaux de 
ГАгшёе Fran^aise».

Къ cepin «Исторической Галлереи» отнесены портреты всЬхъ 
бывшихъ королей и императоровъ Францш и знаменитыхъ отече- 
ственныхъ военачальниковъ и н^которыхв генераловъ, пользовав
шихся популярностью.

Спещально для дЬтей изданы картины для выр'Ьзывашя и по- 
строешя: пушекъ^— полевыхъ и кр^постныхв, казармъ, палатокъ, 
крепостей, военныхъ кораблей, или для составлен1я военнаго ла
геря, военныхъ сценъ, церемонШ и среди послЬднихъ— «Reception 
militaire й ГЕ1у8ёе», торжественный выходъ въ Елисейскомъ 
дворцЬ, въ ПарижЬ

ВНУШЕН1Е ЛЮБВИ КЪ ОТЕЧЕСТВУ И АРМ1И. 1 8 7

2’') Между прочимъ пзданъ и «Ц утпе nationale russe». Въ издан1и Pellerin  
дано вообще много картинъ, знакомящихъ французовъ съ Pocoien; по отношенш  
другихъ странъ данпаго движен1я не усматривается. Такъ, имРютоя портреты рус- 
скнхъ Императора и Императрицы; похороны Императора Александра Ш -го; «Les 
marins frangais en Russie» и др.; даже есть «Isbat russe».

28) G. Herve, «Antipatriotisme» (Paris. 1907).
2̂’) Cm. нашу статью «Фантомы Франщи», «Русскш Инвалидъ», 1912 г. № 160-



Встречаются картины— военныя каррикатуры...., но ихъ не
много.

1 8 8  В О Е Н Н Ы Й  СВО РН И КЪ .

О французскихъ общедоступныхъ игрушкахъ нечего сказать; 
характернаго въ нац1ональномъ или милитаристскомъ направле- 
шяхъ оне ничего особеннаго не представляютъ. Впрочемъ, доля 
французскаго лeгкoмыcлiя проскальзывается въ нихъ. Такъ, въ 
противоположность Гермаши или, напрнмеръ, Италии,’где детсшя 
погремушки-барабанчики имеютъ по сторопамъ портреты отече- 
ственныхъ государей и государынь, французы въ прошломъ году 
выпустили подобный погремушки съ портретами президента рес
публики и....Т унисскагобея...., послучаю его пр1езда въ Парижъ!

Заключаемъ нашу статью строфою Р. D6rouled’a:
La F ran ce de dem ain sera it fa ite au jourd’hui.

<Jl. cS. ^бдонимоВъ, 

(Окончанге слгьдуетъ).



в ъ  ДОЯНАХЪ РЪКЪ ХЙНГОУ и  АРЗЫНГА.
П утевые очерки по Восточной БухарФ.

Г л а в а  I.

Вахшъ и кпшлакъ Каудаль.

^ лубокъ И буренъ быстрый Вахшъ; извиваясь среди своего 
_'Лкаменистаго ложа, npopisaim aro въ толще скалъ, онъ съ 

шумомъ несетъ свои воды, омывая подножье скалистаго 
берега, на которомъ расположенъ городъ Гармъ, столица 

Каратегинскаго бекства.
тесно сдвинулись вокругъ небольшой долины высошя горы, 

сплошною цепью охвативъ ее со всехъ сторонъ. Одна другой 
выше поднимаются ихъ вершины, изъ-за которыхъ виднеется 
снеговой пикъ-Каудаль, прпвлекш1й невольно наше вниман1е 
своею своеобразною формою. .

Каждое утро, когда я вставалъ и любовался при лучахъ восхо- 
дящаго солнца окрестностями, меня какъ будто манила эта огром
ная гора.

—  Надо непременно побывать поближе къ Каудалю и разсмо- 
треть его хорошенько, решилъ, наконецъ, я, будучи не въ силахъ



преодолеть своей любознательности. Но только необходимо осво
бодиться отъ десятка провожающихъ, которыхъ намъ навяжетъ 
бекъ, если узнаетъ о нашемъ намерен1и. Завтра мы простимся и 
выедемъ обратно; значитъ, насъ проводятъ до подножья Кимчи- 
ракскаго перевала, а тамъ уже мы будемъ свободны и поедемъ  
лишь со своимъ джигитомъ.

Докторъ, занявпййся отъ нечего дклать практикою, одобрилъ 
мой проектъ.

На другой день, простившись съ бекомъ въ Гарме, а съ прово
жавшими у подножья перевала, мы двинулись уже одни.

Свернувъ съ дороги, мы взяли съ перевала направление на 
пикъ-Каудаль, выделявшШся вдали своими снеговыми вершинами 
изъ всей группы горъ.

Где-то далеко внизу съ шумомъ и ревомъ неслась въ узкой 
теснине река и, перекатившись черезъ каменную гряду, стреми
тельно падала съ большой высоты, разбрасывая вокругъ брызги. 
Клочья белой пены ,будтоснегъ, покрывали берега ниже водопада. 
Порою слышались въ ущелье глух1е раскаты, производимые шу
момъ падающихъ съ вершины камней, сталкивавшихся съ другими 
камнями. Въ ущелье пахло сыростью и было холодно, какъ въ по
гребе. Пронзительный ветеръ врывался откуда-то сверху и съ ди
кими завывашями проносился по ущелью, произведя вместе съ 
шумомъ водопада сочеташе какихъ-то невозможно громкихъ 
звуковъ, среди которыхъ разговоръ совершенно не былъ слы- 
шенъ.

Осторожно переводя лошадей въ поводу, мы медленно пере
брались на противоположный берегъ по узкому изъ двухъ поло- 
женныхъ рядомъ бревенъ мостику безъ перилъ. Внизу подъ ногами 
темнела бездна съ ревущимъ потокомъ. Одинъ только неосторож
ный шагъ и смерть была бы неизбежной; поэтому съ неволь- 
нымъ вздохомъ облегчен1я каждый сошелъ съ моста на твердую 
землю.

местами изъ расщелинъ скалъ спускались кашя-то ползуч1я 
растен1я, а на площадкахъ виднелись довольно значительныя за
росли боярышника. Съ высоты открывался уже весь громадный 
по своей величине хребетъ Петра Великаго, белевш1й своими 
огромными снеговыми массивами.

Проходя во многихъ местахъ пешкомъ по головоломными тро
пами, спускаясь порою въ темныя ущелья, мы съ большими тру- 
домъ подвигались впереди. Издали виднелось направлен1е хребта.

1 9 0  В О Е Н Н Ы Й  С В О Р Н И К Ъ .
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окружавшаго бурный Вахшъ, и открылись заросли въ Гармской
ДОЛИН'Ь.

Спускъ къ кишлаку Каудаль былъ еш,е труднее подъема. Упи
раясь И почти сползая на всЬхъ четырехъ ногахъ, спускались наши 
лошади по страшно крутой тропинк'Ь, проложенной по скалистыыъ 
склонамъ хребта. Все время передъ глазами были бездны, но 
усталость взяла свое, острое oni,yn],eHie притупилось, и мы до
вольно хладнокровно всматривались въ открывавшуюся передъ 
нами картину спуска, на которомъ каждый шагъ лошади предста- 
влялъ опасность полетать куда-то безконечно далеко внизъ, гд^ 
въ глубинЬ долины видн'Ьлись постройки кишлака. Разстоян1е 
сильно вводило въ заблужден1е. Увид^въ кишлакъ Каудаль въ 
полдень, мы едва къ закату добрались до посл'Ьднихъ къ нему 
спусковъ.

Солнечный закатъ въ горахъ былъ поразительно красивъ. 
Снова paBHOiiBiTHbiMH огнями зашяли снЬговыя вершины, освЬ- 
щенныя послЬдиими лучами заходившаго солнца. Будто въ калей- 
доскопЬ стали быстро меняться цв^та и оттЬики, а зат^мъ разомъ 
темнота густымъ покровомъ закрыла вершины и сЬрою пеленою 
поползла внизъ, закрывая сумракомъ ниже лежавш1я долины. Че- 
резъ дв'Ь— три минуты темнота сгустилась настолько, что нельзя 
было ничего различить на разстоянш н'Ьсколькихъ шаговъ. Не 
желая рисковать, мы слЬзли съ лошадей и осторожно шагъ за ша- 
гоиъ стали спускаться за нукеромъ, продолжавшимъ спокойно 
и ув'Ьренно съезжать внизъ на своей крепконогой небольшой ло
шади.

Какъ бы давая возможность полюбоваться видами горъ при 
всевозможныхъ освеш;ешяхъ, выступили на небй мир1ады звездъ, 
а зат'Ьмъ, осв^тивь вс'Ь окрестности серебристымъ св4томъ, пока
зался серпъ молодого месяца. Горы снова ожили и снеговые 
хребты забелели еще сильнее, рельефно выступая изъ темной 
амки долинъ и уш,ел1й, остававшихся въ тени. Звезды какъ будто 
висели въ темной синеве неба, поражая своею колоссальною 
величиною. Месяцъ медленно плылъ по безкояечности, заглядывая 
въ глубок1я ущелья н, осветись часть ихъ, бросалъ свои сере
бристые лучи дальше, какъ будто лаская эти громады дикихъ 
и угрюмыхъ горъ, во многихъ местахъ которыхъ еще ни разу не 
ступала нога человека.

Почти садясь на зады, спускались съ огромными трудностями 
наши лошади.



Усталые, едва переступая, мы, наконецъ, добрались до ноч
лега и, поставивъ лошадей на приколы, около стены во дворике 
небольшой мечети,сейчасъ же легли спать, закутавшись въ теплыя 
одеяла и покрывшись бурками.

Ночь была свежа и иодъ утро холодъ сталъ сильно безпо- 
коить, дклая сонъ тревожными.

Г л а в а  и .
Ркка Каудаль.—Легенды о подземномъ царотвЬ.—Перевалъ Люли-Харви.

Долина, въ которую мы спустились, имела видъ довольно ши
рокой равнины, покрытой обработанными полями, среди которыхъ 
извивалась горная река Каудаль, берупдая свое начало въ ледни- 
кахъ Каудаль и несущая оттуда свои мутныя шоколаднаго пвета 
волны. Берега реки, протекающей несколькими рукавами, по
крыты галькою.

Съ шумомъ перекатывалась черезъ гряды камней река и, на
полнившись после бывшихъдождей, ревкла,какъ бешеная. Клочья 
бФлой пЬны неслись по течешю, образуя местами пелые клубки.

Небольшой кишлаки, пр1ютивш]йся на склоне горы надъ р е 
кою, былъ немноголюденъ— несколько мазанокъ прижались другъ 
къ другу, соединяясь загонами для скота.

Набравшись новыхъ силъ, мы съ утра двинулись вверхъ по 
реке, держась по правому ея берегу.

Тропинки извивались по склонами горъ, местами проходя надъ 
обрывами и суживаясь до ширины полуаршина. Размякшая отъ 
дождя ярко-красная глина была вязка и кони скользили но ней, 
оступаясь порою и заставляя насъ иногда испытывать крайне ри
скованный положен1я.

Наконепъ, передъ нами открылся во всей красе колоссальный 
снеговой хребетъ Петра Великаго, вершины котораго поднимались 
до высоты 18— 20 т. футовъ. Снеговая вершина Каудаль, въ виде 
остроконечнаго пика, виднелась на авансцене, а далее, уходя на 
востокъ, виднелась полярная страна недоступныхъ высочайшихъ 
горъ, соединяющихся съ гималайскими.

Мы находились въ горной ст^ианЬ, которая по своему виду и 
жизни населен1я такъ мало походила на равнины, что казалась 
какимъ-то совершенно инымъ м1ромъ.

— Неправда ли, здесь только и могли создаться все сказки о 
гномахъ и подземномъ царстве? Слишкомъ самый видъ горъ фан- 
тастиченъ и чудесенъ, заговорили докторъ, обращаясь ко мне.

1 9 2  В О Е Н Н Ы Й  С В О Р Н И К Ъ .
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Но я не усп^лъ еще ответить, какъ уже Ахметъ, услышавъ 
слова чудеса и подземное царство, быстро заговорилъ:

—  Это правда, тюра, старики разсказываютъ, что въ горахъ 
есть места, где находится входъ въ подземное царство, въ кото
ромъ живутъ дивы ') добрыя и злыя, исполняя приказашя своей 
царицы Умму-Сабьяиъ, имеющей видъ страшнаго чудовища, со- 
зданнаго Аллахомъ на страхъ людямъ.

— А кто-нибудь виделъ эту диву? задалъ я вопросъ Ахмету, 
желая отъ него узнать возможно подробнее о повер1яхъ туземцевъ.

—  Да, тюра, люди старики говорятъ, что пророкъ Сулейманъ 
на охоте въ горахъ встретилъ однажды страшное чудовище, у ко- 
тораго было 70 г{)удей и на каждой груди висйль ребенокъ. Не 
испугался Хозретъ ^), которому повиновались все дивы, и этой. 
Остановился онъ передъ ней, сделалъ закляНе и тогда спросилъ: 
«Кто ты, проклятая? Зачемъ появилась ты на прекрасной земле 
Аллаха?»

Ответила ему дива; «Я Умму-Сабьянъ, приносящая съ собою 
всюду горе и слезы и убивающая детей въ утробахъ матерей, под
вергающая жестокимъ мукамъ новорожденныхъ, высушивающая 
молоко въ грудяхъ матерей».

Не могъ слышать слухъ пророка такихъ страшныхъ злодеян1й 
и не хотели его свЬтлые очи видеть на земле это страшилище. Вы- 
нулъ онъ свой заколдованный мечъ и взмахнулъ имъ, чтобы пре
сечь нить жизни страшной дивы. Но сейчасъ лее долженъ былъ 
остановиться, когда услышалъ ея слова:

«Не убивай меня, пророкъ, такъ какъ этимъ ты нарушишь волю 
Аллаха, создавшаго меня для наказан1я людей и, кроме того, уве
личишь зло на земле, такъ какъ изъ каждой моей капли крови, то
бою пролитой, тотчасъ же появится новая дива, мне подобная. II 
будутъ все оне мучать матерей, убивая младенцевъ, и можетъ тогда 
прекратиться весь родъ людской».

Вложилъ свой мечъ въ ножны пророкъ Бож1й и сталъ просить 
Аллаха уменьшить силу Умму-Сабьянъ.

Любилъ Аллахъ своего Хозрета и открылъ ему заклинанье про- 
тивъ мучительницы, а Хозретъ передалъ его своимъ мюридамъ ■*). 
И теперь есть люди, которые ихъ знаютъ и помогаютъ женщинамъ 
при болезняхъ. Я тоже когда-то зналъ,но только теперь не помню

*) Дивъ—духъ.
2) Хозретъ—святой.
3) Мюрпдъ— пос.тЬдоватмь-ученикъ.
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все имена двенадцати дивъ, которыхъ во имя Милосерднаго, надо 
назвать, чтобы они пришли защитить отъ злобы Умму-Сабьянъ.

«Хазъ, Марлусъ, Бартусъ, Магусъ^ Салмукъ, Вашито, Кайсо, 
забормоталъ Ахметъ скороговоркою, Кайсъ, Пуюсъ...» а дальше 
забылъ. Старъ сталъ и не помню, немного подумавъ, наконецъ, за- 
кончилъ онъ свое заклинан1е.

Долго еще потомъ, видимо, стремясь вспомнить, шептаяъ онъ 
вполголоса эти таинственныя слова, отъ которыхъ веяло глубо
кою древностью.

•Подъемъ на перевалъ— Люли-Харви былъ порядочно труднымъ; 
миновавъ кишлакъ Сафидау, пришлось двигаться по узкой голово
ломной тропинке, поднимавшейся зигзагами черезъ хребетъ и м е
стами не достигавшей аршина ширины, а потому представлявшей 
порядочную опасность, въ особенности, если принять во внимаше, 
что почва после бывшихъ дождей сильно размокла, и лошади, то 
и дело скользя, съ трудомъ карабкались по крутизнамъ.

Съ высоты подъема открывалась со всехъ сторонъ огромная 
панорама горъ.

Уходя въ небо, поднимался на севере Гиссарск1й хребетъ, ка- 
зaвшiйcя, благодаря большому разстоян1ю, совершенно темнымъ. 
Съ северо-востока белели своими снеговыми вершинами Алайсюя 
горы, а прямо на востоке виднелся колоссальный хребетъ Петра 
Великаго. Рельефъ местности былъ виденъ, какъ на огромной то
пографической карте. Къ югу разстилалась безконечная снежная 
равнина, съ которою сливался рядъ параллельныхъ хребтовъ, отро- 
говъ Гиндукуша. На западе поднималась островерхая гора пикъ- 
Каудаль, со своими ледниками, и еще выше разстилалась со всехъ  
сторонъ колоссальная полярная страна, покрытая льдами и сн е
гами.

На высоте было уже настолько холодно, что мы надели по
лушубки, бурки и бурочные сапоги. Дуль холодный северный ве- 
теръ, и мелыя снежинки кружились въ воздухе, падая и покрывая 
шерсть бурокъ.

—  Однако, мы уже попали въ полосу зимы, проворчалъ док- 
торъ, закутывая голову башл^-жомъ.

— Интересно, что и говорить, но только среди этихъ сугро- 
бовъ снега долго не пробудешь.

Оставя лошадей, мы осторожно стали пробираться по гребню 
хребта, минуя расщелины. Снегъ сделался твердьтмъ и скрипелъ 
подъ ногами.

—  Если, тюра, стрелять думаетъ, то надо приготовить ружья,
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Широкие крутые рога, высок1й поставъ головы и длинная 
шерсть делали архаровъ особенно красивыми на этомъ приволье, 
где такъ редко звучатъ выстрелы охотниковъ, а потому эти еще 
не напуганныя людьми великолепный животныя, видимо, совер
шенно равнодушно относились къ нашему присутствш среди гор- 
выхъ снеговъ. Старый, съ особенно широкими огромными рогами, 
извивавшимися крутою спиралью, архаръ служили вожакомъ, а за 
цимъ подвигалось целое стадо, внимательно всматривавшееся въ 
невиданными ими людей въ мохнатыхъ шаикахъ и косматыхъ бур- 
кахъ. Передовой архаръ красивыми прыжкомъ вскочили на вер
хушку горы и будто изваяние застыли на мксте, представляя изъ 
себя  отличную цкль.

Не желая упустить удобнаго момента, я осторожно прице
лился и почти одновременно съ докторомъ, выбравшими себе целью 
все стадо, нажали на спускъ. Звукъ двойного выстрела разомъ 
разбудили тишину горъ; эхо зарокотало по горами, гулко отозвав
шись въ ближайшемъ ущелье, а затемъ прокатилось дальше, замирая 
и повторивщись где-то слабыми стукомъ.

Подпрыгнувъ на месте, упали на боки громадный архаръ, 
■окрасивъ своею кровью белоснежную поверхность горы. Выстрели 
доктора былъ также удаченъ, и другой архаръ вытянулся невда
леке отъ вожака, подергивая ногами въ предсмертныхъ конвуль- 
с1яхъ. Я подбежали ближе кь трофею своей охоты. Архаръ еще былъ 
живи и печально смотрели на меня своими темными ласковыми, 
■будто говорящими глазами. И подъ впечатлен1емъ этого взгляда 
■въ душе появилась какая-то неловкость, раскаян1е въ этомъ вы
стреле, лишившемъ жизни вольнаго жителя снеговыхъ горъ. По
степенно въ глазахъ архара стала исчезать искорка жизни- они 
■стеклянели и черезъ минуту уже въ нихъ видна была смерть, сме
жившая своею неподвижностью ту мысль инстинкта, которую 
можно было читать въ выразительныхъ глазахъ животнаго.

—  Редк1й экзеипляръ, сказали докторъ, поднимая голову за рога.
— Пожалуй въ рогахъ однихъ пуда полтора будетъ, да мяса 

■пудовъ 4 — 5 наберется. Что повкуснее заморозимъ и возьмемъ съ 
•собою вместе съ рогами и шкурами, а остальное мясо придется 
отдать таджиками. Кстати они не особенно часто имеютъ его на 
•обедъ.
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Ахметъ съ двумя таджиками, закинувъ за рога веревки, мед
ленно потагцили архаровъ внизъ къ тому месту, где были оста
влены наши лошади. Мы же съ докторомъ еш,е долго бродили^ 
осматривая ледникъ, къ конце котораго внизъ съ шумомъ . выры
вается изъ-подъ снежной поверхности большая река, образую
щаяся изъ тающихъ снежинокъ, заполняющихъ собою колоссаль
ную впадину между горами.

П о с т е п е н н о  с п у с к а я с ь  в н и з ъ , мы  в з я л и  н а п р а в л е н 1 е  н а  у щ е л ь е ^  

п о  к о т о р о м у  п р о т е к а л а  р е к а ,  з а к р ы т а я  к р Ь п к и м ъ  п о к р о в о м ъ  
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Съ обепхъ сторонъ начали открываться скаты горныхъ скло- 
новъ, обнаженные отъ снега, съ которыхъ вместе съ водою сно
сило массы глины широкими потоками грязи, покрывавшими ле
дяной мостъ. Въ одномъ месте ледяной сводъ обрушился и, обходя 
это черневшее отверсПе, мы осторожно подошли къ его краю. 
Внизу, на глубине несколькнхъ саженъ, неслась огромная масса 
грязноватаго цвета воды, образующая довольно широкую клокоча- 
щую реку, на поверхностп которой мимо проносились клочья гряз
ной пены, куски льда и целые пласты снега, серовато-бураго 
цвета. Широкую поверхность снежнаго моста ограничивали склоны 
ущелья, круто спускавш1еся съ обеихъ сторонъ. Красноватый цветъ 
почвы съ примесью окисей железа сменился белыми стенама 
известняковъ.

Спускъ по снегу былъ очень труденъ, благодаря перовно- 
стямъ поверхности.

Дойдя до одного изъ боковыхъ ущел1и, мы съ трудомъ подня
лись наверхъ и направились по твердому материковому грунту къ. 
небольшой площадке, лежавшей нилсе насъ еще на 2, 3 тысячи 
футовъ, где виднелось несколько сакль, около которыхъ стояли 
наши лошади.

Дымъ костра поднимался кверху, освещая группу иашихъ про- 
водниковъ, кружкомъ присевшихъ близъ огня. Въ стороне, неда
леко отъ поставленной палатки, Ахметъ при помощи длинныхъ 
железныхъ шампуровъ улсе жарилъ на угольяхъ свежее мясо 
архара, нанизавъ на нихъ сочные жирные куски. Запахъ лгаре- 
иаго мяса далеко разносился по воздуху, дразня аппетитъ и вы
зывая невольное желаше скорее добраться до места ночлега. Но, 
то опускаясь въ ущелье, то снова поднимаясь по тропке на пере
валъ, мы лишь часа черезъ два спустились внизъ къ становищу, 
расположившемуся въ довольно широкой горной долине,

Какъ голодные волки, мы набросились на шашлыкъ, съевъ по
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гсрайней м4ре по несколько фунтовъ мяса каждый, а затГмъ, со
вершенно сытые, утоливъ жажду горячпмъ чаемъ, влезли въ по
ходные мешки-постели и, закрывшись еще сверху бурками, съ на- 
слажден1емъ вытянулись, давая отдыхъ всему тГлу, утомленному 
тяжелымъ подъемомъ и спускомъ.

Проводники таджики вместе съ Ахметомъ долго еще жарили 
шашлыки, уничтожая горы мяса.

—  Неправда ли эта картина невольно напоминаетъ пирше
ства дикихъ? указалъ я внимательно всматривавшемуся въ группу 
туземцевъ доктору.

— Да, пожалуй. Надо помнить, что имъ редко когда удается 
такъ лакомиться иясомъ до пресыщшпя.

— Это верно, тюра, ответилъ Ахметъ. Здесь жители мясо 
едятъ редко. Больше лепешками изъ тутовой муки питаются. 
Только не все— вопъ Ходжи съ черною бородою, онъ къ мясу при- 
выкъ, потому что онъ не здйшнхй, а пришелъ сюда изъ Кашгара.

—  Изъ Кашгара? Это интересно! Надо съ нимъ поговорить.
— Послушай, ошна ‘‘), какъ ты попалъ сюда? обратился я къ 

заинтересовавшему меня туземцу.
Чернобородый, по типу узбекъ, вскинулъ на меня глазами и, 

видимо опасаясь чего-то, осторожно отвЬтилъ:
—  Я, тюра, дело здесь къ одному человеку въ Гарме имею; 

узнавъ же въ ГармЬ, что нужны люди для работы, захотелъ зара
ботать себе на дорогу обратно въ свой счастливый Кашгаръ.

—  Почему же ты его называешь счастливымъ?
— Это, тюра, оттого, что надъ Кашгаромъ всегда поч^етъ бла- 

г6словен1е Аллаха, съ техъ поръ какъ одинъ святой ишанъ его 
послалъ кашгарскимъ. людямъ. Много летъ тому назадъ въ горахъ 
за  Яркендомъ жилъ святой ишанъ, къ которому сходились люди, 
чтобы послушать его поучен1я п взять его руку и записаться въ 
его мюриды (ученики). Все хорош1е къ нему приходили люди и 
сталъ ишанъ думать, что и везде люди таше же. Даже не верилъ 
онъ своимъ мюридамъ, когда тЬ разсказывали, что въ стране больше 
людей злыхъ и дурныхъ, чемъ хорошихъ и благочестивыхъ.

решилъ ишанъ самъ посмотреть, какъ стали жить люди съ 
техъ поръ, какъ онъ самъ ушелъ въ дишя горы, где, выбравъ пе
щеру, прожилъ въ ней несколько десятковъ летъ, имея только 
одного петуха, сообщавшаго ему своимъ крнкомъ о часахъ намаза.

Селъ ишанъ на ишака, взялъ съ собою своего петуха и мед

*) Ошна—другъ.
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ную пайсу ®), доставленную ему какимъ-то мюридоиъ и напра
вился черезъ пустыню къ большому городу, зеленевшему своими 
чинарами и полями, стены котораго видны были съ горъ. Жгло 
его солнце, томила жажда и мучилъ голодъ. И едва живой до- 
ехалъ онъ до городскихъ воротъ, где стоялъ бекскйй караулъ.

Подошелъ къ нему сарбазъ ®), спросили, какой человеки, и , 
узнавъ, что ишанъ, разсердился и ушелъ обратно къ своему делу—  
менять крупныя деньги на мелк1я. Не любили тамъ бекеше люди 
ишановъ и муши, потому что нети отъ нихъ никакого беку дохода.

Подождали ишанъ немного, видитъ— идетъ прохож1й человеки. 
Обратился онъ къ нему и говоритъ: «Бай ’), я умираю отъ голода 
и жажды, а мое старое тело такъ ослабело, что я не въ силахъ 
больше ехать. Во имя Милосерднаго, Милостиваго, возьмите вотъ 
эту медную пайсу и купите что-нибудь на базаре, чтобы накор
мить меня и моихъ ишака и петуха, заслужившихъ также пищу  
своею работою.

Разсмеялся богатый бай, пpивыкшiй считать деньги золотыми 
тиллями и мешками тенеги.

— Вижу, что ты не только очень стари, но и очень глупъ. 
Нельзя накормить за одну пайсу трехъ животныхъ, питающихся 
различною пищею. Съ глупыми же людьми я не люблю напрасно 
терять время. Прощай!

Опечалился ишанъ. Решили ехать дальше къ следующему го
роду, который былъ, къ счастью, Кашгаръ, моя родина.

Остановился онъ около воротъ и, какъ и раньше, обратился съ  
просьбой къ первому прохожему, оказавшемуся женщиной.

—  Накормите, добрая ханумъ, за одну пайсу меня, моихъ 
ишака и петуха.

Посмотрела ханумъ на старика, жаль ей стало его старость.
Взяла она пайсу и быстро пошла на базаръ, где выбрала не

сколько спелыхъ большихъ дынь, стоившихъ одну пайсу, и при
несла пхъ въ мешке къ святому ишану.

—  Вотъ вами, ата (отецъ), пища... Мясо дынь скушайте сами 
и будете сыты. Корки отдайте ишаку и онъ будетъ доволенъ этимъ 
кормомъ, а семенами накормите петуха. И все вы будете сыты в 
довольны!

Удивился святой ишанъ этой мудрости, благословили онъ жен
щину, все ея будущее потомство и обещали, что городи, накор-

8 )  П айса—1 K o n t f i K a .

6) Солдатъ.
I) Бай—купецъ.



мивш1Й его, будетъ всегда счастливымъ, а ея потомки мудры, 
сыты и довольны.

И сбылось все по предсказанш ишана, а потому н^тъ въ 
Кашгаре ни голодныхъ, ни недовольныхъ.

— А какъ же ты, другъ? Если бы ты былъ также доволенъ 
своими, то не поехалъ бы въ такое далекое путешеств1е?

—  Но, тюра, я дело другое. Я не принадлежу, какъ надо по
лагать, къ потомству той мудрой ханумъ, получившей благосло- 
веше ишана.

Подъ THxie разговоры Ахмета съ таджиками мы скоро заснули, 
но сонъ былъ тревоженъ. Мне всю ночь снились пропасти, безко- 
нечные балконы надъ ними, темныя расшелины и головокружи
тельные спуски. Обильная мясная пиша, вместе съ впечатлешями 
страшныхъ высотъ, служила причиною безконечнаго кошмара, 
продолжавшагося всю ночь почти до разсвЬта.

Г л а в а  I I I .
Р1ка Хингоу,— Свадьба у горныхъ таджиковъ.

Спустившись по течешю реки Люли-Харви мимо кишлака Лой- 
рана до рГки Хингоу, мы направились по правому берегу этой 
бурной многоводной реки, вверхъ по ея течен1ю.

То поднимаясь по тропинке на перевалъ, то спускаясь въ глу- 
бошя ущелья, мы переправились черезъ реку Гардани-Кафтаръ, 
впадающую въ Хингоу, и сильно утомленные тяжелой дорогой до
брались, мимо небольшихъ кишлаковъ Али-Сурханъ и Нисонъ, до 
кишлака Лянгара, въ которомъ решили дать себе отдыхъ, устроивъ 
дневку.

река Хингоу, впадающая въ Сурхабъ и принимающая въ себя 
воды рекъ Люли-Харви, Гардани-Кафтаръ, Арзынгъ и Сатыргъ, 
несетъ свои воды съ ледника Федченко, и вся ея долина густо за
селена въ особенности въ низовьяхъ, где имеется масса таджик- 
скихъ кишлаковъ.

Окруженный засеянными полями, кишлакъ Лянгаръ произво- 
дитъ особенно пр1ятное впечатлеше своею растительностью. Гро
мадный ореховыя деревья красивыми группами раскинулись по 
всему кишлаку, вперемежку съ развесистыми яблонями и грушами.

Устроившись въ сакле местнаго шаха ®), мы весь день про
вели, отдыхая и слушая разсказы стариковъ.

Монотонные переборы домры и nenie певцомъ таджикомъ сво- 
пхъ песенъ внесли новизну впечатлен1й.

8) Ш ахъ—начахьиикъ волости.
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Прямо передъ нами на другомъ берегу Хингоу лежала, по 
словамъ шаха, пещера, въ которой жилъ прежде святой человекъ, 
а- потому MicTO это особенно часто посещается для совершен1я 
молитвъ, въ особенности женщинами. Но имя святого за дав
ностью времени было, очевидно, забыто и решительно никто не 
могъ его назвать, определяя лишь назван1емъ Хозрета.

Постепенно привыкнувъ къ виду прхезжихъ, изъ сосед- 
нихъ саклей, пугливо прячась за дувалы, выглядывали несколько 
женщинъ, преимущественно молодыхъ. Красивый овалъ лицъ и 
больш1е темные выразительные глаза делали некоторыхъ очень 
привлекательными. Смеясь и показывая белые зубы, оне тотчасъ 
л;е прятались за дувалы, какъ только кто-либо изъ насъ на- 
чиналъ смотреть въ ихъ сторону, но потомъ любопытство, ви
димо, взяло верхъ надъ застенчивостью и постепенно целая 
группа женскихъ фигуръ уселась невдалеке отъ нашей сакли, 
следя за каждымъ иашимъ движен1емъ и делясь своими впечат- 
летям и.

Къ вечеру стало заметно прибыт1е чужихъ различнаго воз
раста горцевъ— мужчинъ и женщинъ. Сидя противъ двери, мы 
видели, какъ по крутой тропинке на противоположномъ берегу 
Хингоу то съезжали одиночные люди на ишакахъ или же сходили 
пешкомъ, то показывались целыя вереницы следовавшихъ одинъ 
за другимъ. Женщины съ детьми, старики, молбдыя девушки и 
подростки постепенно прибывали, окружая соседнюю съ нами 
саклю и располагаясь на дворе на разостланныхъ циновкахъ и 
прямо на земле.

—  Что это такое? Почему такъ народъ собирается? спросилъ 
я седобородаго, съ огромными косматыми бровями, шаха, несмотря 
на свое добродуш1е, крайне хмуро посматривавшаго своими ястре
биными глазами, отсвечивавшими стальнымъ блескомъ.

— Это, тюра, сегодня будетъ Ш ау-Той, ночной пиръ, по слу
чаю свадьбы. Вотъ этотъ юноша, указалъ онъ на молодого тад
жика, мой племянникъ. Онъ женится на дочери стараго шаха изъ 
Арзынга. Видишь, вонь та девочка, у которой глаза блестятъ, 
какъ будто въ нихъ отралсаются «лучи бледной луны. Молода, а 
потому весь м1ръ кажется ей еще такимъ прекраснымъ. Будетъ 
старше, потускнеютъ глаза и въ нихъ, вместо радости, будетъ отсве
чивать людская печаль. Теперь старый шахъ живетъ рядомъ со 
мною, мы ведь съ нимъ и въ родстве, и соседи, и друзья. Я 
ведь тоже Ш а по происхожден1ю. Насъ, людей благородныхъ, уже 
теперь не такъ-то много въ здешней стране. Мы, тюра, ведемъ
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свое происхожден1е, некоторые отъ Сакнндера-Руми ®), а друпе  
отъ его военачальниковъ, бывшихъ мирами въ Бадакшане, Вахане, 
Рушане, Дарвазе, Ш угнане, Читрале и Ясине. Mnorie роды у;ке 
давно вымерли, Miiorie не знаютъ даже своихъ кровныхъ, по въ 
моемъ роде есть запись, въ которой все написано.

За разговорами совершенно незаметно настала ночь и покрыла 
своимъ темными покровомъ все окрестности. Звезды одна за дру
гою высыпали на небе. Было тихо и сравнительно тепло. Надъ 
рекою поднялся туманъ и поползи по равнине, закрывая непро
ницаемою завесою всю долину реки. Кишлаки, стоявш1й на высо- 
комъ месте, былъ выше тумана, а потому никакой сырости не 
ощущалось.

Несмотря на значительное количество людей, собравшихся на 
свадьбу, было почти тихо. Разговоры велись вполголоса и лишь 
изредка взрывъ молодого смеха нарушали тишину и разносился по 
окрестностями. Привыкш1я за день къ нашему виду женщины и 
детвора перестали прятаться и тесною группою столпились на 
дворе за оградою.

На широкой площадке противъ сакли зажгли несколько пло- 
шекъ съ льняными масломъ и воткнули съ десятокъ сильно коптев- 
шихъ факеловъ, сделанныхъ изъ разныхъ тряпокъ, намоченныхъ 
въ томи же масле. Распололснвшись па большихъ камняхъ, лежав- 
шихъ около дома, а также и прямо на земле, все женщины, муж
чины и дети представляли собою крайне л;ивописпую группу. Се
добородые старики занимали ближайипя мЬста, посматривая на 
молодежь, которая уже смело, въ свою очередь, занялась наблю- 
дешями за нами, делясь откровенно своими замечан1ями. Не
сколько красивыхъ головокъ девушекъ, съ правильными, будто 
точеными чертами лица и большими темными глазами, могли по 
справедливости вызвать восхищен1е худоясника своею безукориз
ненною правильностью. Женихъ, молодой таджикъ съ выразитель- 
нымъ лицомъ, занялъ почетное место на возвышении, а около 
него съ обеихъ сторонъ поместились двое юношей-сверстниковъ.

—  Теперь, по обычаю нашего народа, возведемъ Али въ зва- 
Hie Ш а и пусть онъ будетъ достоинъ этого, а все люди на сего
дня должны почитать его, какъ это надлежитъ по закону, торясе- 
ственно провозгласилъ старый шахъ.

— У насъ, тюра, добавилъ онъ, обращаясь затЬмь къ намъ, 
каждый женихъ въ ночь Шау-Той считается П1а (князь), хотя бы 
онъ и не прннадлежалъ къ знатному роду, а потому все прини-

'•') Александр!. Л1акедонс1ий.



мающ1е участ1е въ его радости должны не только относиться къ 
нему, какъ къ своему Ш а (князю), но и исполнять вс'Ь его жела- 
н1я и приказан1я. А тЬ двое юношей, что сели рядомъ съ нимъ, 
это дружки. По обычаю, женихъ съ людьми говорить самъ не мо
жетъ, а передаетъ все своимъ дружкамъ, а те, въ свою очередь, 
сообщаютъ всемъ прибывшимъ и разделяютъ его радость.

Группа женшпнъ присГла подъ навГсомъ невдалеке и въ са
мой ея середине виднелось красивое личико невесты. Гулко за- 
рокоталъ, загрохоталъ бубенъ и звуки его понеслись, отзываясь 
въ ближайшемъ ушелье. Густой, низий звукъ, соединяясь со зво- 
номъ медныхъ бубенчиковъ, красиво разсыпался, будя окрестно
сти. Довольно высогай женск1й голосъ вполголоса затянулъ ка
кую-то протяжную песню, несколько голосовъ въ унисонъ при
соединились къ первому, сплетаясь съ нимъ и смешиваясь со 
звуками бубна. Глухимъ речитативомъ какой-то безнадежный 
плачъ послышался изъ женской группы. Еш® черезъ минуту за
рокотали струны домры и, будто жалуясь и охая, присоедини
лись къ хору, отозвавшись на сердитое ворчан1е бубна. Съ без- 
конечно длиннымъ грифомъ и круглымъ и.зъ тыквы корпусомъ 
взвизгнула туземная скрипка (рабобъ) и, спГша догнать |мелод1ю, 
полились новые протяжно-высоше звуки.

— Что они поютъ, наверно, знаетъ шахъ? обратился я къ ста
рику, присевшему невдалеке отъ пасъ.

—  Они поютъ, тюра, что гйтъ на свете лучше места, какъ 
паши снеговыя горы, вершины которыхъ ласкаютъ лучи солнца. 
Нетъ лучше времени, какъ молодость. Ыетъ красивее девушки, 
чемъ невЬста. Нетъ лучше юноши— молодого Ша.

Топотъ лошадей остановилъ песню на полутемпе, и все головы 
повернулись въ сторону дороги, откуда изъ темноты показалась 
конная группа изъ несколькихъ человекъ. Старикъ съ длинною, 
какъ у n aT p iap x a , бородою, остановившись, слезъ съ лошади и 
направился къ хозяину.

Нашъ шахъ медленно всталъ и пошелъ ему навстречу, впол
голоса сказавъ: «Старикъ шахъ изъ Пашимгара —  тоже мой 
кровный»...

Оба старика степенно сошлись вместе и, протянувъ правыя 
руки, одинъ у другого поцеловали ихъ въ знакъ привета и глубо- 
каго почтегпя.

Эта встреча была такъ красиво-трогательна, что невольно вы
звала наше восхищен1е изумительнымъ достоинствомъ, съ кото- 
рымъ держали себя эти два n aT p iap xa  горъ, мoгyщie,пo изыскан
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ности своихъ манеръ, быть поставленными на ряду съ представи
телями европейской аристократш.

Окинувъ взглядомъ присутствовавшихъ, старый шахъ напра
вился въ нашу сторону и съ большимъ достоинствомъ поздравилъ 
насъ съ благополучнымъ пр1ездомъ, желая счастья въ дальнейшей 
дороге. Поднявъ высоко руки надъ толпою, старикъ произнесъ 
благословен1е всемъ собравшимся, а затемъ подошелъ къ молодому 
шаху, съ которымъ поцеловался также, какъ равный съ равнымъ, 
рука въ руку, несмотря на видимо стеснявшагося жениха. Все же 
остальные присутствовавш1е мужчины и женщины, подходя по 
очереди, говорили приветств1е и целовали руку у  старика, отве- 
чавшаго некоторымъ поцелуемъ въ щеку, а более молодымъ лишь 
клавшаго на голову руку, какъ будто давая благословен1е.

Снова послышались звуки бубна, скрипки и домры и одна за 
другою понеслись песни.

Между тЬмъ въ группе молодежи начались как1е-то пере
говоры, а затемъ одинъ изъ юношей подошелъ къ жениху, под
неся ему толстый жгутъ, свитый изъ золотистой пшеничной 
соломы.

—  Нашъ Ш а (князь) пусть управляетъ и властвуетъ надъ 
своимъ покорнымъ народомъ, заговорилъ онъ почтительно, но 
чтобы знатный Ш а не утруждалъ себя этою тяжелою обязан
ностью, пусть выберетъ себЬ вернаго помощника-есаула.

После минутнаго размышлен1я, Ш а что-то шопотомъ сказалъ 
одному пзъ сидящихъ съ нимъ друнсекъ, и тотъ, поднявшись, за
говорилъ:

—  Знатный Ш а назначаетъ своимъ эсауломъ Асиля. Да пови
нуются ему, какъ самому Ш а.

Высок1й, молодой таджикъ всталъ со своего места и, подойдя 
ближе, отвесилъ глубошй паклонъ жениху, а затемъ, взявъ жгутъ— 
знакъ власти въ руки и прочтя вполголоса короткую молитву, 
сель позади жениха.

—  Это, тюра, делается потому, что всю ночь праздника Ш а  
можетъ все приказывать, и все должны его слушаться, а кто не 
исполнить какого-либо приказашя,того есаулъ будетъ наказывать. 
Сколько Ш а назначить ударовъ, столько и дастъ. Такъ и въ на
стоящей нашей жизни настоящ1й выборный шахъ можетъ наказать 
каждаго, и все его должны слушаться.

Потрясая бубномъ, выступила на середину кружка молодая 
девушка съ густыми черными волосами, заплетенными въ десять 
мелкихъ косъ и, плавно раскачиваясь и кружась наместе, начала



какой-то не лишенный граши танецъ. Домра и скрипка ускорили 
темпъ, а песня перешла въ быстрый речитативъ. Черезъ минуту 
уж е другая девушка была въ круге. И обе плясуньи, то при- 
■ближаясь, то удаляясь другъ отъ друга и кружась, мелко семе
нили ногами и плавно раскачивались корпусомъ.

Блюда съ горами пилава, приготовленнаго съ льнянымъ мас- 
ломъ, принесли откуда-то съ задняго двора, и все присели т ес
ными кучками около нихъ, утоляя голодъ и запивая изъ глиня- 
ныхъ чашекъ какой-то мутноватый, сладк1й напитокъ, пригото
вленный изъ тутовыхъ ягодъ.

—  Долго продолжается обыкновенно такое веселье? спросилъ 
я старика, который, присевъ около насъ на кошме, съ особымъ 
удовольств1емъ пиль pyccKifi чай съ сахаромъ, закусывая его га
летами.

—  Всю ночь, тюра, до самаго утра будутъ пЬть песни, танце
вать и веселиться. Завтра же пр1едетъ Ша-джахръ, особый другъ 
Ш а (князя), который долженъ пригласить лшниха отъ имени не
весты. Тюра это завтра увидитъ утромъ, а теперь уже позднее 
время. Можетъ быть, тюра, захочетъ отдохнуть, а мы будемъ м е
шать ему своимъ шумомъ?

Успокоивъ старика, что можно отлично спать при всякомъ 
шуме, мы отправились въ свою палатку, откуда долго слышали 
звуки бубна, домры и протяжныя взвизгивашя туземной скрипка.

{Иродолж ете слгьдуеть).

3 ). сЛогофетъ,
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ОБЗОРЪ И Н О С Т Р А Н Н Ы Х Ъ  В О Е Н Н Ы Х Ъ  Ж У Р Н А Л О В Ъ ,

П р о ф е с с о р ъ  Вепё Gonnard з а к а н ч и в а е т ъ  в ъ  я н в а р с к о м ъ  в ы 
п у с к е  «Revue Politique et Parlementaire» свою  статью  о тргализлиь- 
(см . « В о ен н ы й  С б о р н и к ъ » , д е к а б р ь  1912  г ., стр . 2 0 3 — 2 0 7 ). Н а  
это тъ  р а з ъ  о н ъ  о ц е н и в а е т ъ  идею  тр о й ств ен н о ст и  ав стр^й ск аго  госу- 
д а р с т в е н н а г о  у с т р о й с т в а  съ  в е н гер ск о й  точки  зр ен 1 я . Н о  п р еж д е  
в сего , о н ъ  н е  с ч и т а е т ъ  в о зм о ж н ы м ъ  обой ти  мо.тчан1емъ п р о и с х о д я - 
Щ1Я н ы н е  н а  Б а д к а н с к о м ъ  п о .туострове  со б ы т!я  в ъ  о тн о ш ен ш  и х ъ  
отраж ен 1я  н а  в н у т р е н н е м ъ  п оли ти ческ ом ъ  п о .ю ж ен ш  А в с т р о -  
В енгр1и .

8 -го  о к т я б р я  (н ов . с т .)  1 9 1 2  г . Ч ер н о го р 1 я  о б ъ я в и л а  вой н у  Т у р - 
ц1и; 16 -го  о к т я б р я , п о с л е  вру ч ен 1 я  тр о й н о й  д и п л о м ати ч еск о й  н оты  
п о с л а н н и к а м и  Б одгар1и , Серб1и и Г рец1и , П о р т а  о т о зв а л а  св о и х ъ  
п р е д с т а в и т е л е й  в ъ  э т и х ъ  г о с у д а р с т в а х ъ  п  о т д ал а  п р и к а з ъ  св о и м ъ  
в о й с к а м ъ  д в и н у т ь с я  в ъ  п р ед ел ы  и х ъ  терри тор1й , п р и н я в ъ  н а  с е б я  
о ф и щ ал ьн о  роль  з а ч и н щ и к а  в ъ  п р е д с т о я щ е й  б о р ь б е . В сл ед ъ  з а  
си м ъ  п ос .лед овал ъ , д ен ь  з а  д н ем ъ , р я д ъ  б л е с т я щ и х ъ  п о б е д ъ  б о л га р ъ , 
с е р б о в ъ , гр е к о в ъ . В о й н а , в ел и к о л еп н о  п о д го то в л ен н ая  со ю зн и к ам и , 
ге р о й с к и  и м и  в е д е н н а я , п р и в е л а  арм1ю г е н е р а л а  С аво в а , пос.ле ч е 
т ы р е х ъ  к р у п н ы х ъ  сраж ен1й и ч б р е зъ  д в е  н ед ел и , к ъ  поднож ью  п о 
сл ед н ей  за щ и т ы  К о н ст ан т и н о п о л я , в ъ  то  в р е м я , к а к ъ  г р е к и  и 
с е р б ы  о в л ад ел и  М акедон1ей , Э пи ром ъ  и С тарой  Серб1ей. И  в ъ  р е 
зу л ь т а т е  этой  м олн1еносной в о й н ы  в есь м а  в е р о я т н о  создан1е 
н о в о й  в ел и к о й  д ер ж ав ы , ф е д е р а т и в н о й , с л ав я н ск о й  п ли  д аж е  с л а в я н о 
гр е ч е с к о й .



В ъ  в и д у  так о го  н ео ж и д ан н а го  п оявлен1я  н а  Б а .ч к ан ск о м ъ  п о л у 
о с т р о в е  м о гу щ ест в ен н аго  с л а в я н с к а г о  г о с у д а р с т в а  у м естн о  сп р о си ть , 
н е  о п о зд ал а  ли  А встр1я  съ  осущ ествл ен 1ем ъ  св о его  п е р е х о д а  к ъ  
т р о й ств ен н о м у  го су д ар ств ен н о м у  у стр о й ств у ?  Е с л и  бы  о н ъ  уж е о к а 
з а л с я  в ы п о л н ен н ы м ъ  к ъ  том у вели ком у  м ом енту, к оторы й  н ы н к  п е р е 
ж и в а е т с я  н а  ю го -в о сто к е  Е в р о п ы , А встр1и  мож но бы ло бы  и сп о л ь 
з о в а т ь  д л я  с в о и х ъ  ц Ь дей  ок о н ч ател ьн о е  освобож ден1е и объединен1е 
■ балканскихъ с л а в я н ъ , в м е с т о  того , чтобы  тол ько  н аб л ю д ать  со сто 
р о н ы , к а к ъ  т а к о е  объ ед ин ен1е с о в е р ш а е т с я  н е  только  в н е  е я , но, в ъ  
и з в е с т н о м ъ  см ы сл е , и противъ иея. Н е  т е р я е т ъ  ли  о т н ы н е  в с я к о е  
зн ач ен 1 е  д.ля А встр1и п р о е к т и р о в а н н о е  ею «И ллирз'йское» к о р о л ев 
с т в о , не б уд етъ  ли л и ш н и м ъ  его об разован 1е дл я  ю ж н ы х ъ  с л а в я н ъ  
А встр1и  и В енгр1и , р а з ъ  п р и т я гател ь н ы й  ц е н т р ъ  б у д етъ  п о м ещ ен ъ  
в н е  п р е д е л о в ъ  А встро-В ен грй и ?

А вто р ъ  с ч и т а е т ъ , что  отраж ен1е б а л к а н с к и х ъ  собы Н й  н а  А встрй о  
б у д е т ъ  с о в с е м ъ  и н о е . М ож етъ  бы ть, в ъ  течен1е н Ь к о то р аго  в р е м е н и  
в ъ  в е н е  и  б ы л а  м ы сль о х л а д и ть  п о р ы в ы  с в о и х ъ  ю ж н ы х ъ  с л а в я н ъ , 
но к а к ъ  тол ько  н а  Б а л к а н а х ъ  в о д в о р и т ся  спокойств1е, в ъ  В к н е  п р п - 
зн а ю т ъ , что тр 1 ал и зм ъ  д л я  Австр1и ещ е б ол ее  с т а н е т ъ  н ео б х о - 
ди м ы м ъ .

ABCTpiHCKie с л а в я н е  п о ч у в ству ю тъ  п р и т я га т е л ь н о с т ь  н о ваго  д л я  
н и х ъ  ц е н т р а  н а  Б а л к а н а х ъ ,  и , м ож етъ  б ы ть , е д и н с т в е н н ы м ъ  ср е д - 
с т в о м ъ  у д е р ж а т ь  и х ъ  п одъ  в л асть ю  Г аб сб у р го в ъ  б у д етъ  создан1е, 
в ъ  п р о т и в о в е с ъ , своего  с л а в я н с к а г о  ц е н т р а  в н у тр и  м о н ар х и п  Е с л и  
б у д е т ъ  о б р азо в ан о  ав то н о м н о е  с л а в я н с к о е  го су д ар ств о  в ъ  с о с т а в е  
т р о й с т в е н н о й  ф е д е р а ц ш , гл ав ен ство  н а д ъ  которой  б у д етъ  п р и н а д л е 
ж ать  А встр1и, то  с л а в я н е  о к аж у тся  с е р ь е зн о  п р и в ер ж ен н ы м и  этой  
п оли ти ческ ой  с и ст ем е  и о став и ть  свои  н ад еж д ы  о возсоеди нен 1и  съ  
б а л к а н с к и м и  с л а в я н а м и , р а зд е л е н н ы м и  к ъ  том у ж е и п о  в е р о и с п о - 
ведан1ю.

Н о и д ея  трй али зм а в н у т р и  сам ой  м онарх1и  в с т р е ч а е т ъ  си льн о е  
п р оти вод ей ств 'ш  со сторон ы  В енгр1и . Это т а к ъ  п о н я тн о . М а д ь я р с ш е  
г о с у д а р с т в е н н ы е  д е я т е л и  п р еж д е  в сего  у к а зы в а ю т ъ  н а  о сн о вн ы е 
з а к о н ы  и х а р Н и , н е  допускаю щ 1е т а к о й  п ер ед ел к и  д в о й ствен н о й  
HMiiepiti. С огл асн о  з а к о н а  1 8 6 8  г ., у с т а н о в и в ш а го  со в р ем ен н о е  е я  го
с у д а р с т в е н н о е  у стр о й ство , В енгр1я, К р о а т о -С л а в о т я  и Д а л м а щ я  в х о - 
д я т ъ  в ъ  с о с т а в ъ  одного го су д ар ств а  « в ъ  п р о ти в о п о л о ж н о сть  д руги м ъ  
з е м л я м ъ , к о то р ы й  н а х о д я т с я  п одъ  властью  его в е л и ч е с т в а  и м п е р а -  
х о р а -к о р о л я » . О тн оси тел ьн о  Б о с н о -Г е р ц е го в и н ы , н а х о д я щ е й с я  до с и х ъ  
п оръ  в ъ  довольно н ео п р ед ел ен н о м ъ  п о ли ти ч еск о м ъ  п о ло ж ен ш , м а д ь я р сш е  
п у б л и ц и сты  у т в ер ж д аю тъ , что  о н а  м ож етъ  бы ть п р и с о е д и н е н а  о к о н ч а
т ел ьн о  только  к ъ  А встр1и . О ни сс ы л а ю тс я  н а  т е к с т ъ  п р и с я г и  мо
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н а р х а . Н о  мож но ли  п о д ъ  это тъ  а к т ъ  подводить и р и со ед и н ен 1е 
Б о с н о -Г е р ц е го в и н ы , п р о и сш ед ш ее  зн а ч и те л ь н о  п о зж е  и  я в и в ш е е с я  
насил1ем ъ в с я к а г о  ю р и д н ч еск аго  п р а в а ?

Б о л е е  р е а л ь н ы м ъ  возраж ен 1ем ъ  п р о ти в ъ  тр 1 ал и зм а  м а д ь я р с ш е  
п у б л и ц и с ты  в ы с т а в л я ю т ъ  отсутств1е к а к и х ъ -л и б о  вы годъ  о тъ  н его  
д л я  с а м и х ъ  с л а в я н ъ  в ъ  гео гр аф и ч еск о м ъ , и сто р и ч еско м ъ  и  п си х о - 
доги ческом ъ  отн ош ен 1яхъ . Н е т ъ ,  п р еж д е  всего , н ац ю н ал ь н о й  обгцно- 
сти м еж ду  с л а в я н а м и  А встр1и  и B e n rp in . С ловен цы  И стр1и  и К р а й -  
н ы , к р о а т ы  К роап д и  и Б о с н ш , сербы  B o c n in  и С лавош и  не м огутъ  
о б ъ е д и н и т ь с я  в ъ  одно ц е л о е  к а к ъ  по различ1ю  в ер о и сп о вед ан 1 я , 
т а к ъ  и п о  п р и с у щ е й  и м ъ  с л а в я н с к о й  ан арх1и . В ъ  этом ъ с л а в я н -  
с к о м ъ  г о с у д а р с т в е  н е  буд етъ  со б ст в ен н ы х ъ  д о с та т о ч н ы х ъ  ср ед ств ъ  
д л я  удовл етворен 1я  в с е х ъ  к у л ь т у р н ы х ъ  п отр еб н о стей : и х ъ  н ел ьзя  
б у д е т ъ  д о б ы ть  н и  с ъ  к р о ат ск о й  зем ли , н и  со с к а л и с т ы х ъ  б ереговъ  
И стр1и  и  Д ал м а щ и .

М а д ь я р ы  о ш и б аю тся . В н овь  с о зд а в ш е е с я  го су д ар ств о , при  усло- 
в1и отдел ен 1я  о т ъ  А встр1и  то л ьк о  Д а л м а щ и , и м ел о  бы  п лощ адь в ъ
1 0 6 .0 0 0  к в . килом ., что  со став и л о  бы  около тр ети  н ы н еш н ей  В ен - 
rp iH , в к л ю ч а я  Е р о а щ ю  и зн ач и тел ь н о  б о л ее  тр ети  А встр1и . Н асел е - 
н1я бы ло бы  около 5 милл1оновъ, и нуж но за м е т и т ь , что  в ъ  сл авян - 
с к и х ъ  р а ш н а х ъ  м онархии  п р и р о с т ъ  н асел ен 1 я  зн а ч и т е л е н ъ . Е сл и  же 
в ъ  с о с т а в ь  его  вош л и  бы [в с е  ю го -с л а в я н с ю я  зем ли  А в с т р ш , то  п о
л у ч и л а с ь  бы  п л о щ ад ь  в ъ  1 4 0 .0 0 0 — 1 5 0 .0 0 0  к в . килом , с ъ  н а с е л е т е м ъ  
8 — 1 0  м илл1оновъ. О ш и б аю т ся  м а д ь я р ы  и в ъ  то м ъ , что это с л а в я н 
ск о е  го с у д а р с т в о  п и т а л о с ь  бы  ж и зн ен н ы м и  сок ам и  В енгр1и . Б удуч и  
д р и б р е ж н ы м ъ  и о тд ел и в ъ  В енгр1ю  о тъ  м о р я , оно сам о  д ал о  бы В ен - 
гр1и п о ч у в с т в о в а т ь  е я  за в и с и м о с ть  о тъ  н его . В ъ  этом ъ  и к р о ется  
г л а в н а я  п р и ч и н а , п очем у  м а д ь я р ы  п р о тесту ю тъ  п р о т и в ъ  идеи  тр1а- 
л и зм а .

В ъ  то в р е м я , к о гд а  в с е  г о с у д а р с тв а  н а п р я г а ю т ъ  свои  усил1я к ъ  
обезп еч ен 1ю  с е б е  в ы х о д а  в ъ  отк ры тое  м оре, и н сти н к ти в н о  п редугады 
в а я  н ео б х о д и м о сть  ш и р о к и х ъ  м о р с к и х ъ  п у тей  съ  д ал ь н ей ш и м ъ  уве- 
л и ч е ш е м ъ  ч ел о в е ч е с к а го  н а с е л е ш я  н а  зе м л е , в е н г р а м ъ  н е  м ож етъ  
у л ы б а т ь с я  п е р с п е к т и в а  о т с т р а н е т я  и х ъ  отъ  м орского б ер ега . Д аж е 
С ербия, это  е д и н ст в ен н о е , к р о м е  Ш в ей ц ар 1 и , ев р о п ей ск о е  го су д ар 
с тв о , н е  и м е в ш е е  до с и х ъ  п о р ъ  д о сту п а  к ъ  морю , п р е д п р и н я л а  т я 
ж елую  вой н у  и  го то в а  н а  новую  борьбу л и ш ь бы  о б езп еч и ть  с е б е  
н еск о л ь к о  к и л ом етровъ  бер его в о й  п олосы . Д ля  В енгр1и это бы ло бы 
р ав н о си л ьн о  о т р е ч е н ш  о тъ  с в о и х ъ  с а м ы х ъ  со к р о вен н ы х ъ  н ад еж д ъ  до
б и т ь с я  п олн ой  н е за в и с и м о с ти , з а к р ы т ь  с е б е  окно в ъ  с в е т ъ  и  о с т а т ь с я  
н а в с е г д а  в ъ  п о ли ти ческ ом ъ  р а б с т в е , которое у в ел и ч и в ал о сь  бы  по м е р е  
уси ден 1я  с л а в я н с т в а . Г о р азд о  м е н е е , ч е м ъ  А встргя , В енгр1я м ож етъ
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обой ти сь б е з ъ  м оря : б е зъ  свободн аго  в ы х о д а  в ъ  м оре В енгр1я  б у д етъ  
ч у в ств о в ать  с е б я  заб .ю к п р о в ан н о ю  б о л е е  ;даж е, ч е м ъ  С ерб1я, т ак ъ  
к а к ъ  п о с л е д н я я  п р и м ы к а е т ъ  к ъ  ед и н о п л ем ен н ы м ъ  г о су д ар ств ам ъ , а  
в е н гр ы  с о в с е м ъ  оди н оки  в ъ  Е в р о п е . Е д и н с т в е н н ы й  м орской  п ортъ  
Ф1уме стои тъ  для  B e n rp in  ц е л о й  п р о в и н щ и , и  е я  с в я з ь  съ  К р о а -  
щ е й  д о р о га  ей  и м ен н о  вс.тедств1е того, что  К р о а ц 1я  п р и м ы к а е т ъ  к ъ  
морю .

В е н г р а м ъ  м ало у л ы б а е т с я  и  п е р с п е к т и в а  п редлож ен1я п о л у ч и ть , 
в м есто  2 мил.1 Ю новъ к р о ат о в ъ , 5 ы и .м ш н о в ъ  н асел ен 1 я  Г а л и щ и , в ъ  со 
с т а в ь  к о т о р аго  в х о д я тъ  и п о л я к и . С реди  в е н гр о в ъ  ещ е  с у щ е с т в у е т ъ  п р е д - 
полож ен1е о в о зс т а н о в л е н ш  П о л ьш и . П о л я к и  си м п ати ч н ы  м а д ь я р а м ъ  
б о л е е  в с е х ъ  п р о ч и х ъ  и х ъ  со сед ей ; м еж ду обеи м и  н ар о д н о стя м и  е с т ь  
общ 1я ч е р т ы , но у м а д ь я р ъ  больш е п о л н ти ч еск аго  ум а , больш е ги б - 
к а го  и , в м е с т е  съ  тЧ м ъ, страю тнаго и с к у с с т в а  г о с у д а р с т в е н н о й  
ж и зн и , II в ъ  резу.1 ь т а т е  м ад ь я р ы  н е  м огутъ  о тн ести сь  б л агоск лон н о  
к ъ  предлож ен1ю  п р и со ед и н и ть  к ъ  с е б е  австр1йскую  П ольш у.

Т е м ъ  н е  м е н е е  тр1ализм ъ  в ы ш е л ъ  и зъ  пер1ода м ечтан1й  и  в с т у -  
п и л ъ  в ъ  пер1одъ у стан о вл ен 1 я  д л я  н его  т о ч н ы х ъ  п р о гр ам м ъ  и  п л а -  
н о въ . В ъ  н астоящ 1й  м о м ен тъ  ослож нен1й, в ъ  с в я зи  с ъ  п р о и сх о д ящ ей  
вой н ою , А встр1я  н есо м н ен н о  с о ж а д е е т ъ  о том ъ , что  о н а  н е  о су щ е
с т в и л а  до с и х ъ  п о р ъ  у се б я  и деи  тр1ализм а и т е м ъ  н е  с в я з а л а  
п р о ч н о  с в о и х ъ  ю ж н ы хъ  с л а в я н ъ  съ  MOHapxiefi Г аб сб у р го в ъ . Н а 
ск о л ько  б ол ее  б ы л а  бы  п р о ч н а  е я  м еж д у н ар о д н ая  п о з и щ я , если  бы  
с л а в я н а м ъ  ж илось в ъ  этой мО нархЙ ! н е  х у ж е  н е м ц е в ъ  н  в е н г р о в ъ , 
если  бы  и он и , п одобн о  болЬ е сч а стл и в ы м ъ  св о и м ъ  с о с е д я м ъ , о б р а 
зо в ал и  ав то н о м н о е  го с у д а р с тв о  съ  собствен н ою  столиц ею . Г о с у д а р 
с т в а , д а ж е  со зд а н н ы я  и ск у сств ен н о , б ы стро  к р е п н у т ь , п р ш б р е т а ю т ъ  
т р а д и щ н , за г о р а ю т с я  п а т р щ т и зм о м ъ , у с т а н а в л и в а ю т ъ  п р и в ы ч к и  к ъ  
с в о и м ъ  учреж ден 1ям ъ . П р и м е р о м ъ  м ож етъ  служ и ть В ельг1я , ч и с т о  
ф р а н ц у з с к а я  в ъ  1 8 3 0  г ., и с д е л а в ш а я с я  з а т е м ъ  в п о л н е  с а м а  собою , 
бельг1йской . И лли р1йское или  К р о а т с к о е  го су д ар ств о  и м е л о  бы п ол 
н ую  свою  ж и зн есп о со б н о сть ; оно н е  стр ем и л о сь  бы  с о е д и н и т ь с я  с ъ  
с ер б ск и м ъ  го су д ар ств о м ъ , вс.ледств1е р а зн и ц ы  в ъ  р е л и п и . О гр о м н ая  
в е т в ь  с л а в я н ъ  о стал ась  бы  о к о н ч ател ьн о  в ъ  в е р н о п о д д а н с т в е  Г а б с -  
б у р г а м ъ  II д аж е , м ож етъ  б ы ть , с о б л а зн и л а , г о в о р и т ь  В е п ё  G o n n ard ^  
к ого-ли б о  и и з в н е  в о й ти  п о д ъ  и х ъ  с к и п е т р ъ . Н а о б о р о т ъ , б е з ъ  соб 
ств е н н о й  н а щ о н а д ь н о й  го су д ар ств ен н о сти , в ъ  к а ч е с т в е  ав стр 1 й ск и х ъ  
и в е н г е р с к и х ъ  п о д д ан н ы х ъ , сл а в я н е  и м ею тъ  больш ой  с о б л а з н ъ  к ъ  
с е п а р а т и зм у . А встр]й ск1е го с у д а р с т в е н н ы е  лю ди с о зн а ю т ъ  это , и  в о т ъ  
п о ч ем у  они т а к ъ  х о т е л и  бы  в ы и гр а т ь  в р е м я , в о с п р е п я т с т в о в а т ь  
сл и ш ко м ъ  бы стром у  р а з в и т ш  м о гу щ еств а  и  п р е с т и ж а  м а.ленькаго 
с е р б с к а г о  го су д ар ств а , е щ е  п р е з и р а в ш а г о с я  ими в ч е р а , а  уж е с п о -



со б н аго  сего д н я  сд ел ат ь ся  п р и т я г а т е л ь н ы м ъ  ц ен тр о м ъ  д л я  с л а в я н ъ  
и м п е р ш , к б то р ы м ъ  н е д о с т а е т ъ  св о его  со б ств ен н аго  ц ен тр а .

У ж е  о тч а с т и  н а м е ч е н ы  н е к о т о р ы я  м е р ы , ко то р ы я  м огутъ  с ч и 
т а т ь с я  прелю д1ей  к ъ  осущ ествлению  тр1али зм а. Т а к ъ , п р а в о с л а в н а я  
ц е р к о в ь  в ъ  В о с н о -Г е р ц е го в и н е  п р и з н а н а  т е п е р ь  автон ом н ою ; се р б - 
•CKie п р а в о с л а в н ы е  еп и ск о п ы  в ъ  ю ж ной В е н г р ш  п одч и н ен ы  т а к ъ  ж е, 
к а к ъ  и к роатскй е еп и ск о п ы , к ар л о в и ц к о м у  п а т р 1 а р х у  в ъ  К р о а щ и ; 
п р а в о с л а в н ы е  еп и ск о п ы  д а д м а т с ю е  п о д ч и н ен ы  ч ер н о в и ц к о м у  м итро
п о л и ту  в ъ  Б у к о в и н е , ав стр 1 й ск о й  п р о в и н ц ш , к а к ъ  и Д алм ац 1я. 
Б о с н о -Г е р ц е г о в и н а  и Д а л м а щ я  б у д у тъ  в ъ  ц е р к о в н о м ъ  о тн о ш еш и  
з а в и с е т ь  отъ  К а р л о в и ц ъ  в ъ  Е р о а щ и : эти м ъ  н а м е ч а ю т с я , с ъ  точки  
з р е ш я  рел и г1озн ой , г р а н и ц ы  б у д у щ аго  К р о ато -С ер б ск аго  го су д ар ств а ; 
п р а в д а , тол ько  в ъ  отнош ен1и  п р а в о с л а в н а г о  н а с е л е ш я , п отом у что 
н ы н е ш ш я  австр1йск1я ю ж н о -с л а в я н с ю я  п р о в и н ц ш , к р о м е  Д ал м ащ и , 
и м е ю т ъ  п о ч ти  и ск л ю ч и тел ьн о  к а т о л и ч е с к о е  населен1е.

В ъ  отноипенш  в о е н н ы х ъ  мФ ропрйятШ , н а д л е ж и т ъ  отм ети ть  п ри - 
с о е д и н е ш е  ииъ p a io n y  X V  к о р п у с а  Б осн 1и  и С евер н о й  Д ал м ащ и  и 
к ъ  p aioH y X V I  к о р п у с а — ю ж ной  Д а л м а щ и  и Г е р ц е г о в и н ы , п р и ч ем ъ  
к о м а н д и р ъ  X V I  к о р п у с а , имею щ 1й п р еб ы ван 1 е  в ъ  С ер аевГ  (Б о с ш я ) , 
я в л я е т с я  и н с п е к т о р о м ъ  о б о и х ъ  н а з в а н н ы х ъ  к о р п у со в ъ  и в ы сш и м ъ  
п р е д с т а в и т е л е м ъ  г р аж д ан ск о й  а д м и н и с тр а щ и  в ъ  п риС оеди н енн ы хъ  
п р о в и н ц 1 я х ъ . В е н г р ы  в ъ  этом ъ  в и д я т ъ  т а к ж е  н а м е к ъ  н а  о су щ еств л е- 
H ie идеи  тр1ади зм а.

Д л я  сам ой  м о н а р х ш  п ер ех о д ъ  к ъ  тр1али зм у  б у д етъ  только  сп о 
с о б с т в о в а т ь  е я  у п р о ч еш ю , и этом у особенно б у д у тъ  со ч у в ств о вать  
ф р а н ц у зы , г о в о р и т ъ  а в т о р ъ , т а к ъ  к а к ъ  и м ъ  во все  не у л ы б а е тс я  в о з
м ож н ость  у в е л и ч е ш я  Г е р м а ш и  н а  с ч е т ъ  н е м е ц к и х ъ  п р о ви н щ й  
А встро -В ен гр1и  съ  12 — 15 м и л дш н ам и  н а с е л е ш я . Д аж е  в ъ  м ы сл ях ъ  
н е л ь з я  д о п у сти ть  повторен ия и ст о р и ч еск о й  ош ибки  Н а п о л е о н а  I I I ,  
п о зв о л и в ш аго  п р у с с а к а м ъ  р а з д а в и т ь  А в с т р ш  подъ  С адовой . « Е сл и  
б ы  А встрии в ъ  Е в р о п е  н е  бы ло, ее  нуж но бы ло бы  и зо б р е с т и » . 
Т р 1 ал и зм ъ  п о зв о л и т ъ  А в с т р ш  в е с т и  б о л ее  сам остоятел ьн ую  со б 
с т в е н н у ю  п о л и ти к у  и н е  и д ти  сл еп о  по у к а з к е  Б е р л и н а . С л е д о в а 
т е л ь н о , р е ф о р м и р о в а н н а я  м о н ар х 1 я  Г а б с б у р г о в ъ  с т а н е т ъ  б о л ее  
у сто й ч и вы м и  эл ем ен том ъ  е в р о п е й с к а го  р а в н о в е с 1 я . Т а к о в а  т о ч к а  
зр е н 1 я  л ш н с к а го  п р о ф е с с о р а  Е е п ё  G o n n a rd , с м о тр я щ аго  н а  эволю 
цию австрШ ской  го су д ар ст в ен н о сти  в ъ  и н т е р е с а х ъ  только  З а п а д н о й  
Е в р о п ы . Н о  ед в а  ли ф е д е р а т и в н а я  А встр1я в н е с е тъ  успокоен1е в ъ  

-об ш и рн ы й  славян ски й  м1ръ.
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2 1 0  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

В ъ  я н в а р с к о й  к н и ж к е  <JahrbUcher fu r  die deutsche A rm ee und  
M arine»  г е н е р а л ъ  V. Zwehl н а п о м и н а е т ъ  о с то л ет н ей  го д о в щ и н е  
во й н ы  з а  освобож ден1е Г е р м а ш и  и о н е р а зд е л ь н о  съ  н и м ъ  с в я за н н о м ъ  
в о зв ы ш е ш и  IIp y cc iH . 3 0 -го  д е к а б р я  1 8 1 2  г. п о сл ед о вал о  заклю чеш е- 
Т ау р о ге н с к о й  кон веяц 1и  м еж ду ген ер ал о м ъ  1орком ъ и р у сск и м и  в о й 
с к ам и . 1 5 -т ы с я ч н ы й  п р у с с к 1й  к о р п у съ  в о з в р а щ а л с я  в ъ  свободн ое 
р асп о р яж ен 1 е  к о р о л я  Ф р и д р и х а -В и л ь гел ь м а  I I I .  Ф а к т ъ  этотъ  и м е л ъ  
огром н ое н р а в с т в е н н о е  зн ачен 1е д л я  П русс1и , п о сл у ж и въ  с и гн ал о м ъ  
д л я  н а ч а л а  е я  освобож ден1я и зъ -п о д ъ  г н е т а  Н а п о л е о н а , н ал о ж и в ш аго  
н а  к о р о л ев ств о  свою  рук у  п о сл е  1ены  и А у эр ш тед та .

Н о к ъ  этом у  м ом енту  о б щ ее  полож ен1е д л я  П р у с с ш  ещ е было- 
* з а п у т а н о  и  н еясн о . А встр1я д е р ж а л а  се б я  н е р е ш и т е л ь н о , в ы ж и д а 

т ел ьн о ; е я  и м п е р а то р ъ  ещ е  м ен ее  б ы л ъ  сп о со б ен ъ  к ъ  о п р е д е д е н - 
н ы м ъ  дей ств 1 ям ъ , ч е м ъ  король iipyccKifl; р у с с и я  силы  бы ли  д о с т а 
точно у том л ен ы  тр у д н ы м ъ  зи м н и м ъ  п оходом ъ  и зн ач и т ел ь н о  удалены : 
о т ъ  и сто ч н и к о в ъ  пополнен1я. Б о л ь ш а я  ч а с т ь  п р у с с к и х ъ  к р е п о с т е й  
о с т а в а л а с ь  в ъ  р у к а х ъ  ф р а н ц у зо в ъ , к а к ъ  и во о б щ е в с я  с т р а н а  б ы л а  
з а н я т а  и х ъ  г а р н и зо н а м и , и  все  п р у сско е  к о р о л евств о  бы ло и зн у р е н о  
с и с т е м а т и ч е с к и м ъ  р а згр аб л ен 1 ем ъ  в ъ  течен1е ц е л а г о  го д а  в с е х ъ  
его  ж и зн е н н ы х ъ  с р е д с т в ъ . А в то р ъ  поэтом у  о п р а в д ы в а е т ъ  коле- 
бан1е ко р о л я . Ф орм ал ьн о  о н ъ  б ы л ъ  с в я з а н ъ  сою зом ъ  съ  Н а п о л е о -  
ном ъ, о н ъ  не б ы л ъ  в п е ч а т л и т е л е н ъ , б ы л ъ  т в е р д ъ  в ъ  с в о и х ъ  н а д е ж - 
д а х ъ  и т е р п е д и в ъ  в ъ  н е с ч а с т ь я х ъ . П о сту п о к ъ  1о р к а , п о с л е  дол ги хъ . 
к о л е б а ш й , будучи  уж е о д о б р ен ъ  в с е м и  п атр1отам и , б ы л ъ , н а к о н е ц ъ ,. 
о п р а в д а н ъ  и к о р о л ем ъ . О блегчен1е н а ч а л о с ь  съ  В осточн ой  П р у с с ш , 
той  п р о в и в щ и , к о т о р а я  н а и б о л е е  п о с т р а д а л а  о тъ  Н а п о л е о н а . К ъ  
ко н ц у  1807  г. е я  н аседен 1е у м ен ьш и л ось  н а  одну п ятую  ч а с т ь  и 
п о тер ял о  в м е с т е  съ  Л и тв о й  2 5 0 .0 0 0  л о ш ад ей , 3 4 0 .0 0 0  головъ  ро - 
г а т а г о  ск о т а  и около 8 8 0 .0 0 0  го л о в ъ  о в е ц ъ , а  п о сл е  этого н а ч а л и с ь  
в с к о р е  н о в ы я  п р и тео н ен 1 я , с в я з а н н ы я  съ  п одготовкой  ф р а н ц у зо в ъ . 
к ъ  походу  в ъ  Pocciro .

П е р е д ъ  эти м ъ  п оходом ъ  ч е р е з ъ  В осточн ую  П р у с с ш  п рош л о  
4 0 0  т ы с я ч ъ  лю дей, к о то р ы е  в ъ  т е ч е т е  н е с к о л ь к н х ъ  н е д е л ь  
сто я л и  в ъ  н ей  по к в а р т и р а м ъ , к о р м и л и сь  о тъ  м е с т н а го  н а с е л е ш я  и 
в зя л и  с ъ  собою отсю да продовольств1я  н а  21 ден ь . В ъ  то тъ  ж е п о - 
хо д ъ  с ъ  этой  п р о в и н щ и  бы ло в зя т о  2 6 .0 0 0  л о ш ад ей  и около
8 0 .0 0 0  п о в о зо к ъ , п о ги б ш и х ъ  з а т й м ъ  в ъ  Р о с с ш .

К орол ь  Ф р и д р и х ъ -В и л ьгел ьм ъ  '2 2 -го  я н в а р я  п о ки н у лъ  П о т с д а м ъ , 
п е р е е х а д ъ  в ъ  Б р е с л а в л ь  и, так и м ъ  об р азо м ъ , о к а за л с я  з а  п р е д е 
л ам и  ф р ан ц у зск о й  в л асти . Н о  до 2 6 -го  ф е в р а л я — д н я  за в л ю ч е ш я  
сою зн аго  д о го в о р а  съ  P occ ie fl корол ь  к о л еб ал ся . Н а б о р ъ  р е к р у т о в ъ  
и п р и зы в ъ  до б р о во л ьц евъ  п р о и зв о д и л и сь  п одъ  предлогом ъ  за щ и т ы  С и -
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л е зш  о т ъ  р у с с к и х ъ  в о й ск ъ ; п о  сл о вам ъ  п р у сск аго  го с у д а р с т в е н н а го  
к а н ц л е р а , в ы х о д и л о , что к о р о л ь  д о л ж ен ъ  в о о р у ж ать  населен1е, д аб ы  
оно н е  стал о  в о о р у ж а т ь с я  п р о т и в ъ  н его .

М еж ду тй м ъ , ген ер ал ы : 1 о р к ъ — в ъ  В осточн ой  П р у с с ш , Б ю л о в ъ —  
в ъ  З а п а д н о й  П русс1и  и н а  В и с л е , Б о р е т е л ь — в ъ  П ом еран1и  соби 
р а л и  в о о р у ж ен н ы я  силы , п о о щ р яем ы й  сам оотверж ен н ою  готовн остью  
в сего  н асел ен 1 я . П р а в и т е л ь с т в е н н ы я  р асп о р яж ен 1 я  только  зак р ея л я .ч и  
уж е ф а к т и ч е с к и  п р и в е д е н н ы я  в ъ  и с п о л н е ш е  м е р ы  и и м ел и  в ъ  виду  
д ад ьн ей ш 1 й  сб о р ъ  л а н д в е р а . 2 8 -го  ф е в р а л я  к ороль  н а .эначилъ  г е н е 
р а л а  ф о н ъ  Б ю л о в а  глав н о ко м ан д у ю щ и м ъ  со ср ед о то ч ен н ы м и  в ъ  Силез1и 
с и л а м и , но душ ою  п о д н и м а в ш а го с я  в е л и к а го  н е м е ц к а го  д в и ж еш я  бы лъ  
Ш а р н г о р с т ъ . 17 го м а р т а — въ  т о т ъ  ден ь, к о гд а  1о р к ъ  в ступ и л ъ  
в ъ  Б е р л и н ъ , п о я в и л и с ь  в о ззв ан 1 я  к о р о л я  «к ъ  м оем у н ар о д у » , в ъ  
к о т о р ы х ъ  н аселен1е П р у ссш  п р и зы в а л о с ь  к ъ  о св о б о д и тел ьн о й  войн е.

Н а п о л е о н ъ  п р о я в и л ъ  всю  м ощ ь своего  ген1я в ъ  и с к у с с т в е  о р га - 
н и з а щ и  в о о р у ж е н н ы х ъ  си л ъ  в ъ  п ервой  п о л о в и н е  1 8 1 3  г. Е щ е  во 
п р о с ъ , и зв е с т н ы  ли  ему были до серед и н ы  ф е в р а л я  в ъ  полной  я сн о 
сти  в с е  п о след ств1 я  круш ен 1я  его  п о х о д а  в ъ  Pocciro , х о т я  Б е р т ь е  
н е  с к р ы в а л ъ  в сего  того н е п р и г л я д н а г о  состоян1я, в ъ  к ак о м ъ  о к а з а 
л и сь  ж а л ю е  о статк и  его  вели кой  арм1и. Н о  у н его  ещ е бы ло 2 0 0 .0 0 0  
ч е л о в е к ъ  н а  П и р е н е й с к о м ъ  п о л у о стр о в е , м н огочи слен н ы е гар н и зо н ы  
в ъ  Г е р м а ш и , з а п а с н ы я  ф о р м и р о в ан 1я  во Ф ранц1и и И тал1и, в ер н у 
лось  много о ф и ц е р о в ъ  и у н т ер ъ -о ф и ц ер о в ъ  и зъ  Р о с с ш  и н еко то р о е , 
х о т я  и н е зн а ч и т е л ь н о е , чи сло  з а к а л е н н ы х ъ  в ъ  русск ом ъ  п оходе 
н и ж н и х ъ  ч и н о в ъ . К ъ  2 0 -м у  д е к а б р я  1812  г. в ъ  о д и н ъ  К е н и гс б е р гъ  
со б р ал о сь  2 5 0  г е я е р а л о в ъ , 6 9 9  п о л к о в н и к о в ъ , 4 .4 1 2  к а п и т а н о в ъ  и 
л е й т е н а н т о в ъ , 2 6 .5 9 0  у н т е р ъ -о ф и ц е р о в ъ  и р я д о в ы х ъ ; п р а в д а , MHorie 

и з ъ  н и х ъ  бы ли  в ъ  к р а й н е  п еч ал ь н о м ъ  со с т о я ш и , съ  отм орож енны м и 
ч а с тя м и  т е л а , б о л ьн ы е, но в с е -т а к и  ч е р е зъ  н е к о т о р о е  врем я  способ
н ы е к ъ  полевой  служ б е.

Г л ав н у ю  м ассу  в о й ск ъ  п о с т а в и т ь  в н о в ь  д ол ж н а б ы л а  в се  т а  ж е 
ф р а н щ я . 2/з с о б р а н н ы х ъ  р е к р у т о в ъ  н е  им ели  2 0  л е т ъ  и со в сем ъ  
не бы ли в тя н у т ы  д л я  сурового  п о х о д а ; о к ак о й -л и б о  вои н ской  и х ъ  
п о д го то в к е  т е м ъ  м ен ьш е  мож но бы ло го в о р и ть . П р и  столь трудной  
п оходн ой  д л я  н овой  во й н ы  о б с т а н о в к е  Н а п о л е о н ъ , одн ако , не очи- 
щ а е т ъ  И тал1и  о тъ  св о и х ъ  в о й с к ъ  и н е  со ср ед о то ч и в аетъ  всего , что 
бы ло в ъ  его расп оряж ен 1и , н а  одном ъ т е а т р е — в ъ  средн ей  Г е р м а - 
н ш . Т а к о в а  особен н ость  н ап о л ео р о в ск аго  главн оком андован 1я, что 
о н ъ  в с е гд а  с т а р а л с я  не п о к а з а т ь  и т е н и  созн ан1я п рои сш ед ш аго  н е 
у с п е х а  или  н еу д а ч и , с т а р а я с ь  у д ер ж ат ь  п одъ  своею  в ластью  о тд а
л ен н ы й  ч у ж езем н ы я  о б л асти . А в то р ъ  н а х о д и т ь , что  только  немног1е 
лю ди  и п р еи м у щ еств ен н о  п р у с с а к и  р а зг а д а л и  эту  его  сл аб о сть . Б лю -
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х е р ъ  р а зр а зи .1 ся  д аж е  по этому поводу  по ад р есу  Н апо.1е о н а  м ал о - 
остроум н ы м ъ  в ы р а ж е ш е м ъ : « U nd  е г  is t  doch  e in  d u m m e r K e r l!» — « а  
и глуп ы й  ж е он ъ , о д н ак о , ч ел о в ек ъ !»

Д а л ее  п одробно и з л а г а е т с я  ходъ  с о б ь т й  18 1 3  г. до н а ч а л а  1юня 
м е с я ц а .

2 1 2  ВОЕННЫЙ СВОРНИКЪ.

В ъ  том ъ  ж е в ы п у с к е — с т а т ь я  .л ей тен ан та  Garbsch— «Оборона ть- 
мецкой и  французской крппости^. Н е м е ц к о е  н аставл ен 1е  д л я  в ед е - 
н1я б о я  в ъ  p a io H e  к р е п о с т е й  п о д ч ер к и в аетъ  н ео б х о д и м о сть  н е о с л а 
б е в а ю щ е й  р а з в е д к и  оф и ц ер ам и  в с е х ъ  с т еп ен ей  и в сем и  родам и  
в о й с к ъ , с ч и т а я  ее  основою  боевого у с п е х а . О дн им ъ  и зъ  в а ж н ы х ъ  
услов1й , о б л егч аю щ и х ъ  п р о и зв о д ств о  р а з в е д к и , я в л я ю тся  зн ан 1я  и 
п р а в и л ь н а я  о ц е н к а  б о е в ы х ъ  о со б ен н о стей  н еп р 1 ятел я . П оэтом у  а в 
т о р ъ  с т а в и т ь  ц ел ью  своего  т р у д а  о зн ак о м и ть  ч и т а т е л е й  с ъ  ф р а н ц у з 
ским и  о ф и щ ал ь н ы м и  ук азан 1ям и  отн о си тел ьн о  обороны  к р еп о стей .

В с л е д ъ  з а  с т а т ь е й  л е й т е н а н т а  G a rb s c h ’a  н а п е ч а т а н о  и н ебольш ое 
и зсл едован 1е  м а ш р а  B elleville— «Прилтнете воздухоплавательныхъ 
прибпровъ въ борьбп за крппости».

В о в торой  я н в а р с к о й  к н и ж к е  «Journal des Sciences M ilita ires>—  
с т а т ь я  г е н е р а л а  Percin— < 0  закрытой стрпльбгь арт илерш ». А р ти - 
л ер и сты  ч ас то  те р я ю т ъ  м ного  в р ем ен и  н а  подготовку  своей  стр ел ь б ы . 
Н о  это н е  потом у, что «они сл и ш ком ъ  у к р ы в а ю т с я , а  с к о р к о  в с л е д - 
CTBie того , что  н ед остаточн о  у к р ы в аю тся » .

К о гд а  з а к р ы п е м ъ  я в л я е т с я  к а к а я -н и б у д ь  в е р т и к а л ь н а я  п ло
ск о сть— с т е н а , ж е л е зн о д о р о ж н а я  н а с ы п ь , з а в к с а  и зъ  д е р е в ь е в ъ  и 
т . п ., п о зад и  которой  м естн о сть  б ол ее  или  м ен ее  го ри зон та .л ьн а , 
н е т ъ  н и ч его  легче  о п р ед ел и ть  положен1е б а т а р е и . Д остаточн о  б а т а 
реи  р асп о л о ж и ть  в ъ  довольно  зн ачи те.льном ъ  удалении о тъ  з а к р ы п я , 
чтобы  траэкторй я, с о о тв е тс т в у ю щ а я  д и с т а н щ и  до ц е л и , п р о ш л а  н а 
в е р н о  п о в е р х ъ  зак р ы т1 я . П р и  н ебольш ом ъ  о п ы т е  н а  гл а зъ  у д а е т с я  
о п р е д е л и ть  это по.тожен1е. Н й т ъ , конечно , н и к ак о го  н еу д о б ст в а  в ъ  
том ъ , чтоб ы  у д ал и ть  б атар ею  отъ  зак р ы тая  б о л ее , ч е м ъ  это н ео б х о 
димо. В ъ  этом ъ  есть  д аж е  п р еи м у щ ество . С н а р я д ъ  п р о й д етр  съ  
больш ею  у в ер ен н о сть ю , а  н епр1ятель в ы н у ж д ен ъ , чтобы  п о п асть  в ъ  
б а т а р е ю , о б с т р е л я т ь  м естн о ст ь  н а  больш ую  глубину.

В о п р о съ  не т а к ъ  п р о стъ , когд а  зак ры т1е  д о с ти га е тс я  ск л ад к ам и  
м ест н о сти . П редп олож и м ъ , что оруд1е, п о м ещ ен н о е  с н а ч а л а  н а  гр еб н е ,
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п о степ ен н о  у д а л я е т с я  отъ  него . Н а с т у п а е т ъ  м ом ентъ , к о гд а  с н а р я д ъ  
не в ъ  с о с т о я ш и  п е р е л е т а т ь  ч е р е з ъ  гр еб ен ь .

В ъ  это мгновен1е или  ч уточ ку  р а н ь ш е , оруд1е и м е е т ъ  н аи б о л ьш ее  
з а к р ы и е , соответствую ш ;ее  его н а зн а ч е ш ю . Е с л и  п р о д о .ш а т ь  ото д в и 
г а т ь  его  ещ е  д а л ^ е , то с н а р я д ъ  б у д етъ  п оп ад ать  в ъ  сам о за к р ы - 
T ie . П о л о са  м е с т н о с т и  н а  в с е  это р а з с т о я ш е  до г р е б н я  яв.ляется « з а -  

претною для орудгя».
Н о  если  о то д в и гаться  о тъ  п р и к р ы в аю щ аго  гр еб н я  ещ е д ал ьш е, 

удален1е это , у в е л и ч и в а я с ь  б ы с т р е е , ч е м ъ  в ер ти к ал ьн о е  за к р ы П е , 
п о зв о л и т ь  с н а р я д у  в н о в ь  п е р е л е та т ь  ч е р е зъ  гр еб ен ь , не з а д е в а я  его. 
Т а к и м ъ  об р азо м ъ . в с т у п я т ъ  въ раюиъ дальияю прикрыт1л\ н а  п ло
щ ад и  этого  p a io H a  м бж но н ай т и  сколько  угодно за к р ы т ы х ъ  позихйй 
д л я  артидер1и .

П о к а  ар т и л ер гя  п р и б е г а л а  к ъ  п р ям о й  н а в о д к е , ей нуж но было 
за н и м а т ь  ком андую щ 1я позиц1и, обезпечиваю щ 1я ей  набдю ден1е по 
в с е м ъ  н ап р ав д ея 1 я м ъ . Оруд1я в ъ  этом ъ  с л у ч а е  р асп о л агал и сь  н а  с а 
мой в е р ш и н е . Т е м ъ  н е  м е н е е  и х ъ  н е с к о л ь к о  п о д ав ал и  н а з а д ъ  т а к ъ , 
ч тоб ы  п р и ц е л ь н а я  д и н 1я  р е з а л а  гр еб ен ь . Э тим ъ дости гли  деф и л и ро- 
ван 1 я  м атер1ад ьн ой  ч а с ти . П р и с л у га  о с т а в а л а с ь  откры той  съ  головы  
до п о яса .

И м е я  в ъ  р асп оряж ен 1и  п р и ц е л ь н ы е  п р и б о р ы  и методы  стр ел ь б ы , 
устр ан яю щ 1 я  н ад о б н о сть  для н ав о д ч и к о в ъ  в и д е т ь  н еп о ср ед ствен н о  
свою  ц е л ь , арти лер1я  дол ж н а бы ла во в сем ъ  и зм ен и ть  сп особъ  д ей - 
ств1я. М ож но бы ло у г р е б н я  о став и ть  одного лиш ь к о м ан д и р а  б а т а 
р е и , н а  том ъ  м е с т е , г д е  п реж д е р а с п о л а га л о с ь  орудге, а  сам ы я  ору- 
Д1я  о т п р а в и т ь  д ал ьш е , д аж е  в ъ  уп о м ян у ты й  раюнъ дальняю при- 
крыт1я, п отом у что обратн ую  н аво д ку  оди н аково  п р о и зв о д и ть  съ  
2 0  м ет р о в ъ  иди 2 м етр о в ъ  по в ер ти к ал и  съ  в ер ш и н ы  з а к р ы П я  У д а - 
лен1е б а т а р е и  о п р ед ел я л о сь  т е м ъ , чтоб ы  с н а р я д ъ  м огъ п е р е л е те т ь  
ч е р е зъ  з а к р ы и 'е . Это мож но было бы  с д е л а т ь  н а  г л а зъ . К ом андиру 
б а т а р е и  п р ед сто я л о  в ы б р ать  с н а ч а л а  н аб л ю д ател ьн ы й  п у н к тъ , по
том ъ  м есто  б а т а р е и — в ъ  ра1он е по д л и н е  р ав н о м ъ  п р о т я ж ен 1ю тед е- 
-ф оннаго п р о в о д а  и ли  ц е п и  о р д и н а р ц е в ъ , си гн ал ьщ и к о в ъ , которы м и 
р а с п о л а г а е т ъ  к о м ан д и р ъ .

11 -го  ш л я  1 9 0 4  г . в ъ  бою п одъ  Д аш и ч ао  ч еты р е  р у сс  в1я б а т а р е и  
бы ли  р асп о л о ж ен ы  в ъ  5 0 0  м е т р а х ъ  отъ  в ер ш и н ы  и н а  25  м етровъ. 
н и ж е  гр еб н я  и у сп еш н о  бороли сь съ  13-ю  яп он ски м и  б а т а р е я м и , 
п ло х о  д еф и д и р о в ая н ы м и . Я п о н ц ы  н еско л ьк о  р а з ъ  п ы тал и сь  п одвести  
к ъ  оруд1ямъ п ер ед к и , но огонь р у с с к и х ъ  б а т а р е й  всяк1й р а з ъ  и м ъ  
в ъ  то м ъ  п р е п я т с т в о в а л ъ .

Я п о н ц ы  к о р р е к т и р о в а л и  свой  огонь по гребню ; в и д я , что и х ъ  
с т р е л ь б а  н е  о с л а б л я е т ъ  н еп р 1 я тел я , они с т а р а л и с ь  п о р аж ать  в есь  
с к а т ъ ,  за н я т ы й  ру сск и м и , п ер ев о д я  п остеп ен н о  свой огонь с п р а в а



н а л е в о . О дн ако , т а к ъ  им ъ  и н е  удалось  о п р ед ел и ть  расп олож ен 1я  
р у с с к и х ъ  б а т а р е й . Ч е р е з ъ  15  ч а с о в ъ  арти лер1й ск аго  с о с т я з а ш я  в о й с к а
1-го С и б и рскаго  к о р п у с а  п о тер ял и  всего  5 0  ч е л о в е к ъ .

Ч то б ы  в е с т и  зак р ы т у ю  с тр ел ь б у , pyccitie  не о п асал и сь  у д а л я т ь  
к о м ан д и р а  б а т а р е и  н а  6 0 0  м ет р о в ъ  отъ  оруд1й; в ъ  этом ъ  даж е н а 
ходи ли  и зв е с т н о е  п реи м ущ ество ; к о м ан д и р ъ  б а т а р е и  н е  п о д в е р га л с я  
н еп о ср ед ствен н о м у  вл1яш ю  в п е ч а т л е н 1й боя  н а  сам ой  б а т а р е е .

Ф р а н ц у зс ш е  а р т и л ер и сты  н е  осм ели лись бы  п р и д ти  к ъ  подоб
ном у зак л ю ч еш ю  н а  о сн о в аш и  о п ы та  м и р н аго  в р ем ен и ; они могли 
бы  о п а с а т ь с я  обви нен 1я в ъ  тр у со сти . Х орош о , что « и д ея  э т а  п р и 
н я т а  о тъ  р у с с к и х ъ , х р а б р о с т ь  к о то р ы х ъ  в с е гд а  б ы л а  в н е  к а к и х ъ -  
либо подозренШ , и с а м а  м ы сль р о д и л ась  н а  п о л е  ср аж ен 1 я » .

Г е н е р а л ъ  P e rc in  п р и в о д и ть  д а л е е  подробную  с п р а в к у  о то м ъ , съ  
к ак и м и  тр у д н о стям и  п ри ш л ось  ем у н а с а ж д а т ь  во ф р ан ц у зск о й  а р т и -  
лер1и п р и н ц и п ы  арти лерШ ской  с тр ел ьб ы  с ъ  з а к р ы т ы х ъ  п о зи щ й . Н а -  
с т а в л е ш е  д л я  с т р е л ь б ы  н е  п р е д у с м а т р и в а е т ъ , одн ако , в ы б о р а  а р т и - 
л ер1йски хъ  позицШ  в ъ  уп о м ян у то м ъ  в ы ш е paioH e д ал ьн яго  п р и к р ы - 
т1я. М еж ду т е м ъ  п р е и м у щ е с т в а  з а  н и м ъ , д о к а зы в а е т ъ  P e rc in .

Со своего  н аб л ю д ател ьн аго  п о ста  к о м ан д и р ъ  б а т а р е и  м ож етъ  н а  
г л а з ъ  в ы б р а т ь  а р ти л ер ш ск у ю  п ози щ ю , и , п о к а  б а т а р е я  п р и б у д етъ  н а  
н а зн а ч е н н у ю  л и ш ю  расп олож ен 1я  оруд1й, т ел е ф о н н а я  с в я зь  уж е го
т о в а . В ер н у в ш и сь  н а  свой  п о стъ , к о м ан д и р ъ  н и ч е м ъ  н е  с т е с н е н ъ  
д л я  уп р авл ен 1 я  о гн ем ъ  и для  наблю ден1я з а  м естн остью . О нъ  мо
ж етъ  си д еть , сто я ть , х оди ть . М ож етъ  п е р е м е н и т ь  м есто  сто я н к и , 
чтобы  лучш е сл ед и ть  з а  ц е л ь ю , в ы б р а т ь  н овую , н абл ю д ать  з а  п е х о 
тою  своею  и н ен р1ятельскою ; м ож етъ , н а к о н е ц ъ , свободно у к р ы т ь с я  
о т ъ  н еп р 1 ятед ьск аго  о гн я  и н е  п р и в л е к а е т ъ  так о во го  н а  свою  б а 
тар ею .

С о в с е м ъ  и н а ч е  д о л ж ен ъ  ч у в с т в о в а т ь  себ я  к о м ан д и р ъ , в згр о м о з
д и в ш и сь  н а  н аб л ю д ател ьн у ю  в ы ш к у , съ  к о то р о й  о н ъ  п р и гв о ж д ен ъ  
к ъ  одной т о ч к е . В е р х у ш к а  е я , т о р ч а щ а я  и з ъ -з а  г р е б н я  п р и к р ы п я , 
у к а з ы в а е т ъ  н епр1ятелю  м ест о  б а т а р е и . М н оги м ъ  о ф и ц е р а м ъ  это  об
сто я тел ьств о  п р еп я тств о в ал о  с т р е м и т ь с я  у к р ы в ат ь  б л е с к ъ  оруд1й- 
н ы х ъ  в ы с т р е л о в ъ , и он и  о г р а н и ч и в а л и с ь  укры т1ем ъ б а т а р е и  н а  в ы 
соту в с а д н и к а , п ри  к отором ъ  к о м ан д и р ъ  м ож етъ  н аб л ю д ать , в зо б р а в 
ш и с ь  н а  за р я д н ы й  я щ и к ъ  и.ли в ы дви н увш и сь  н е с к о л ь к о  в п е р е д ъ .

Н а и л у ч ш е е  с р ед ств о  д.ля п р и м и р ен 1я  т р е б о в а н 1й н а б л ю д е н 1я  и 
п р е и м у щ е с т в ъ  за к р ы т г я  зак л ю ч аем ся  в ъ  том ъ , чтоб ы  р е ш а т ь  о б е  з а 
д а ч и  о тд ел ьн о : с н а ч а л а  в ы б р а ть  н аб л ю д ател ьн ы й  п у н к т ъ  в ъ  т а к о м ъ  
м е с т е ,  о тк у д а , н е  в зб и р а я с ь  ни н а  к ак у ю  в ы ш к у , м ож но бы ло  бы  
о х в а т и т ь  ш ирок1й п р о сх о р ъ  м естн о сти ; з а т е м ъ , в ы б р а т ь  п о зи щ ю  
н е  п о б л и зо сти  н аблю дате.льнаго  п у н к та , вд ал и  отъ  г р е б н я , в ъ  слу

2 1 4  ВОЕННЫЙ СБОРННКЪ.



ч а й  н ад о б н о сти — в ъ  paiOHk д а л ь н я го  п р и к р ы п я , по возм ож н ости , 
т а к ъ  к а к ъ  ч асто  дно  л ощ и н ы  н едоступ н о , вследств1е н а х о ж д е ш я  там ъ  
л е с а ,  воды  и ли  д ер ев н и .

К о гд а  с к а т ъ  м естн о сти  очен ь  м а л ъ , за п р е т н ы й  д л я  оруд1я 
р а ю н ъ  и с ч е за е т ъ ; о б а  р а ю н а , б л и ж н яго  и д ал ьн яго  п ри кры т1я , с о 
п р и к а с а ю т с я . В ъ  т а к о м ъ  с л у ч а е  б а т а р е ю  мож но отодвинуть отъ  г р е б н я  
б е з ъ  п р е д в а р и т е л ь н ы х ъ  исчислен1й; н а  г л а з ъ  мож но о п р ед ел и ть , что 
тр аэк то р 1 я  п р о й д етъ  п о в е р х ъ  п р и к р ы в аю щ аго  гр еб н я . Е сл и , н а п р и 

м е р ъ , с к а т ъ  и м е е т ъ  склонен1е щ  , и ц к л ь  отстои тъ  н а  1 .0 0 0  м етр о в ъ

п о другую  сторон у  п р и к р ы в а ю щ а го  г р е б н я  и н а  г л а с и с е  п одобнаго ж е 
и к а т а ,  то  п о п а с т ь  в ъ  ц е л ь  мож но с ъ  к ак о й  угодно зак р ы то й  п ози - 
л;1и. П р и  это м ъ  бы ло бы  к р у п н о й  ош и бкой  не в ы б р а т ь  п о зи ц ш  вдали  
о т ъ  г р е б н я — в ъ  p a io H e  д ал ь н я го  п р и к р ы п я . Это н аилучш 1й  случай  
п о с т а в и т ь  свою  б атар ею  п одъ  защ и ту  д о л ги х ъ  н еп р1ятел ьски хъ  по- 
и ск о в ъ .

В ъ  оп равд ан 1е  н еобходи м ости  стр к л ьб ы  и з ъ -з а  д а л ь н и х ъ  зак р ы - 
т ш , в ъ  з а щ и т у  б а т а р е й  больш ой  д еф и л и р о в к и — b a t t e r i e s  й g ra n d  
■ defilem ent— г е н е р а л ъ  P e rc in  п р и в о д и тъ  ещ е  а р г у м е н т ъ — н овую  г е р 
м ан ск у ю  полевую  гау б и ц у .

П ри н ят1е  н е м ц а м и  этого o p y д iя  съ  к рутой  траэктор1ей , способ- 
н а г о  р а с п о л а г а т ь с я  в ъ  г л у б о к и х ъ  л о щ и н а х ъ  и  оттуда п о п ад ать  во 
ф р ан ц у зск 1 я  б а т а р е и , с т а в и т ъ  артилер1ю  ф р а н ц у зо в ъ  в ъ  н евы год н ое 
п o лo ж eн ie . Е я  opyfliH съ  н асти л ьн о й  тр аэкто р 1 ей  н е  в ъ  состоян1и 
б о р о т ь с я  съ  п одобн ы м и  гау б и ч н ы м и  б а т а р е я м и . Многие ар ти л ер и сты  
тр еб у ю тъ  во  Ф р а н щ и  BBefleHin т а к и х ъ  ж е га у б и ц ъ . В ъ  с л у ч а е  п ри- 
н я П я  этого п р е д л о ж е ш я , нулсна б у д етъ  т е м ъ  б о л е е  стр ел ьб а  и з ъ -з а  
б о л ь ш и х ъ  aaKpbUTifl. Percin  п оэтом у  р ек о м ен д у етъ  п р и н я т ь  ее  т е 
п е р ь  ж е д л я  75 m m . п у ш е к ъ . В ъ  т а к о м ъ  с л у ч а е  ф р а н ц у зс к а я  а р т и л е -  
piH в ъ  cocTOHHiH б у д етъ  р а с п о л а га т ь с я  почти повсюду, с т р е л я т ь  т ак ж е  
почти отовсюду и бы ть  невидим ою  почти вездп.
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В ъ  с т а т ь е  <.Бозл1ь марш ала Нея ( 1 8 0 2 —1807  гг.)» , в ъ  том ъ ж е 
ж у р н а л е , к а п и т а н ъ  D e-T arle  д а е т ъ  очеригъ второго  том а  обш ирной  
б ю гр аф й и  зн а м е н и т а г о  м а р ш а л а , п р ед п р и н я то й  ген ер ал о м ъ  Б о н н а -  
л ем ъ . П е р ю д ъ  о тъ  В у л о н ск аго  л а г е р я  до Т и л ь з и т а — сам ы й  с л ав н ы й  
и зъ  н ап о л ео н о вск о й  эп охи , в ъ  Tenenie кото р аго  о кон ч ател ьн о  у с т а 
н о ви л и сь  п р и н ц и п ы  вой н ы  в е л и к а го  п олководц а и боевы я  к а ч е с т в а  
его  сп о д в и ж н и к о в ъ . П ом им о св о ей  и сто р и ч еск о й  ц е н н о с т и , каигъ р а 
б оты , о сн о в ан н о й  н а  б о гат ы х ъ  м а т ер 1 ал ах ъ  л и ч н аго  а р х и в а  м а р ш а л а



Н ем, т р у д ъ  г е н е р а л а  Б о н н а л я  п р е д с т а в л я е т ъ  ещ е  и н т е р е с ъ  с р а в н е -  
н1емъ сп о со б о в ъ  о б у ч е ш я  и  к о м ан д о в ан ]я  в о й ск ам и  р е с п у б л и к а н -  
с к и х ъ  и и м п е р а т о р с к и х ъ  арм1й съ  н ы н е  су щ ествую щ и м и .

Н а п о л е о н ъ  н е  раскры ва,!1Ъ с в о и х ъ  к а р т ъ  заб л аго в р ем ен н о . В ъ  по
х о д е  в ъ  а в г у с т е  1 8 0 5  г. с ъ  б е р е г о в ъ  Л а м а н ш а  к ъ  Д унаю  о н ъ  д в и - 
г а е т ъ  к о р п у с а  п о ср ед ств о м ъ  ди сп ози цШ , о т д а в а е м ы х ъ  н а  каж д ы й  
д ен ь . В с я  ж и зн ь  о гр о м н аго  о р г а н и зм а  ар м ш  т а и т с я  и ск л ю ч и тел ь н о  
ь ъ  его  го л о в е . Б е р т ь е  о г р а н и ч и в а л с я  л и ш ь тем ъ , что р асч л ен я л ъ . 
п р и к а з ъ  и м п е р а т о р а  н а  к у ск и  с о о т в е тс тв е н н о  к о р п у с а м ъ . О дн аж ды  
это  в ы зв а л о  откры тое негодован1е М ю р ата : «было бы  к р а й н е  н ео б х о 
ди м о , чтобы  н а ч а л ь н и к ъ  ш т а б а  в ъ  ч а с т н ы х ъ  п р и к а за н 1 я х ъ  о д ви ж е- 
н1и к о р п у со в ъ  у к а зы в а л ъ  т а к ж е  и дви ж еш е в с е х ъ  к о р п у со в ъ  в е 
л и к о й  арм1и. Это н уж н о  и дл я  л у ч ш аго  о б езп еч ен 1я  и х ъ  п е р е д в и ж е - 
ш й  и  д л я  сооб раж еяЩ  отн оси тел ьн о  ср ед ств ъ  к ъ  и х ъ  п р о д о в о л ь с тв о - 
в а н ш .  К а к ъ  мож но о х р а н я т ь с я , к о гд а  н е и зв е с т н ы  расп олож ен 1е и  
н ап р ав л ен 1 е  к о р п у со в ъ , к о то р ы е  н а м ъ  п р ед ш еств у ю тъ , з а  н ам и  с д е -  
дую тъ  и ли  со п р о во ж д аю тъ  н а с ъ  съ  ф л ан го в ъ » .

«Э то м ож етъ  б ы ть  и д у р н о » , го во р и л ъ  н а  это Н а п о л е о н ъ , «что  я  
в сем и  ком андую  личн о , но т ак о в о  мое св о й ств о » .

н е с к о л ь к о  п озж е, Б е р т ь е , в ъ  п и с ь м е  н а  и м я  Н е я  (я н в а р ь  1 8 0 7  г.),. 
у к а з ы в а е т ъ  по поводу сп особа  ком ан дован 1я  и м п е р а то р а  в ъ  в есьм а  
х а р а к т е р н ы х ъ  в ы р а ж е ш я х ъ : «В ы  н е  долж ны  д е л а т ь  ни  одного д в и - 
ж еш я  б е з ъ  п р и к а з а  (и м п е р а т о р а ) ... В с е  за в и с и т ъ  о тъ  о б щ и х ъ  сооб- 
р а ж е ш й ; поэтом у  ни  оди н ъ  к о р п у с ъ  н е  м ож етъ  д е й с т в о в а т ь  и зол и ро
в а н н о ...  Н и к о м у  н е и з в е с т н а  р а б о т а  его м ы сли  (и м п е р а т о р а ) , и в а ш ъ  
долгъ  в ъ  п ослуш ан1и . И м п е р а т о р ъ  н е и з м е н е н ъ  в ъ  с в о и х ъ  п д а н а х ъ » .

М еж ду м а р ш а л а м и  ч асто  п роисход или  н едоразум ен 1я  и ч а с то  н а  
п о ч в е  скл он н ости  Н а п о л е о н а  особенно п о к р о в и тел ь ств о в ат ь , д аж е  в ъ  
д е л е  уп р авл ен 1 я  в о й с к а м и , своим ъ  р о д ств ен н и к ам ъ  и  б л и зк и м ъ . Во. 
в р е м я  У л ьм ск ой  оп ерац 1и  п рои зош л о  к р у п н о е  сто л к н о в ен 1е м еж ду  М ю р а- 
том ъ  и Н е е м ъ  и з ъ -з а  п о д ч и н еш я  л о с л е д н я го  М ю рату . 1 0 -го  о к т я б р я  
1 8 0 5  г . Н е й  бы лъ  оф иц1ально и о д ч и н ен ъ  М ю рату . У тр о м ъ  11 -го  м еж ду  
ним и  п р о и зо ш ед ъ  в е с ь м а  горяч1й с п о р ь  в ъ  Г ю н ц б у р ге  по поводу  
р асп о р я ж ен 1 й  д л я  и с п о д н е ш я  н ам ер ен 1 й  и м п е р а то р а  облож ить У л ь м ъ  
н а  л е в о м ъ  б ер егу  Д у н а я  и в ъ  то  ж е в р е м я  бы ть  в ъ  состоян1и  п р и 
н я т ь  у ч ас Н е  в ъ  сраж ен1е н а  И л д е р е . М ю р атъ  ж ел ал ъ  о с т а в и т ь  в о зл е  
А л ь б ек а  только  н ебол ьш ой  н абл ю д ател ьн ы й  о тр я д ъ , Н е й  с ч и т а л ъ  н е - 
обход и м ы м ъ  за д е р ж а т ь  т а м ъ  всю  д и в и з ш  Д ю п он а. С о б ы п я  п о к а 
за л и , н а с к о л ь к о  о н ъ  б ы л ъ  п р а в ъ . Е с л и  бы  Н е й  и сп о л н и л ъ  п р и к а з а -  
Hie М ю р а т а  в ъ  п олн ой  м е р е , то  п р и ш л о сь  бы  о б н аж и ть  о т ъ  в о й с к ъ  
л е в ы й  б е р е г ъ  Д у н а я , и м евш 1й  в ъ  это в р е м я  в е с ь м а  важ н ое  з н а ч е -  
H ie, т а к ъ  к а к ъ  зд е с ь  п роходи л и  сообщ ен1я ф р а н ц у зо в ъ  и  о д и н ъ  изъ.
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п утей  отступ л ен 1я  М ак к а . О с т а в и в ъ , в о п р е к и  у к а з а ш я  М ю р а т а , н а  
л е в о м ъ  б ер егу  д и в и з ш  Д ю пон а, Н е й  у с и л и л ъ  ее  ещ е  к о н н о й  б р и 
гад о й , и з а  н ею , в е р с т а х ъ  в ъ  1 2 , р асп о л о ж и д ъ  д и в и з ш  сп е ш е н н в 1х ъ  
д р а г у н ъ  Б а р а г е -д ’И л л ь е . В с т р е ч а  э т и х ъ  в о й с к ъ  съ  австр1й ц ам и  п р о 
и зо ш л а  у А л ь б ек а , п р и  у сл ов1яхъ  в ъ  в ы с ш е й  ст еп ен и  бдагоп р1ят- 
н ы х ъ  д л я  а в с т р 1й ц е в ъ  и к р а й н е  т я ж е л ы х ъ  дл я  ф р а н ц у зо в ъ . Д и ви з1я  
Д ю п о н а  в ъ  А л ьб ек ск о м ъ  бою  н а х о д и л а с ь  в ъ  о т ч а я н н о м ъ  п о л о ж еш и , 
и з ъ  к о т о р а го  Д ю п он ъ  м астер ск и  в ы ш ел ъ , б л а го д а р я  своей  энерг1и  и 
н а х о д ч и в о с ти  i)- И - г о  о к т я б р я  М ю р а т ъ  п о сл а л ъ  р а п о р т ъ  Н ап о л ео н у , 
с ъ  бол ьш и м и  о т с ту п л е ш я м и  о тъ  и с т и н ы , п ы т а я с ь  о п р а в д а т ь с я  в ъ  
св о ей  о ш и б к е . И м п е р а т о р ъ  1 3 -го  в е ч е р о м ъ  н а  основан1и  этого р а 
п о р т а  о т п р а в и л ъ  Н ею  письм о, п олн ое ж е с т о к и х ъ  уп р еко в ъ .

Н о  у с п е х и , о к а з а н н ы е  Н е е м ъ  во  г л а в е  с в о и х ъ  в о й ск ъ  н а  д ру 
гой  д ен ь , з а с т а в и л и  Н а п о л е о н а  и зм е н и т ь  свое  м нен1е, и , три  года 
с п у с т я  п о с л е  этого , п ож ал ован 1е  Н ею  т и т у л а  ге р ц о га  Э льхи н ген - 
ск аго  2)  долж но бы ло служ и ть зн а к о м ь  п р и зн а т е л ь н о с т и  и м п ер ато р а  
з а  усл у ги , о к а з а н н ы й  и м ъ  в о  г л а в е  V I  к о р п у с а  в ъ  пер1одъ  с ъ  9 -го  
по 1 5 -е  о к т я б р я  1 8 0 5  г.

В ъ  том ъ  ж е ж у р н а л е  н е л ь з я  н е  о тм ети ть  ст а т ь и  л е й т е н а н т а  
V allet— «Военная aeiauin въ 1912 г. —  Е я роль въ современной 
войнпг. А эр о п л ан ъ , п р еж д е  всего , в е л и к о л е п н ы й  н аб л ю д ател ьн ы й  
п р и б о р ъ : п р и  о б ы ч н ы х ъ  а т м о с ф е р и ч е с к и х ъ  у сл ов1яхъ , к а т я ,  бы - 
в а ю т ъ , н а п р н м е р ъ , в ъ  т е ч е т е  2 0 0  дн ей  в ъ  году н а  с е в е р е  Ф ранц1и, 
н а  в ы с о т е  6 0 0 — 7 0 0  м е тр о в ъ  н а д ъ  у р о в н ем ъ  м о р я , о б езп еч и в аю щ ей  
п о ч ти  полную  н е у я зв и м о с т ь  о тъ  р у ж ь я  и о соб ен н о  о тъ  п у ш к и , ав1а- 
т о р ъ  р а з л и ч а е т ъ  в с е  п одробн ости  р е л ь е ф а  зем н ой  п о в ер х н о сти . К т о  
д е т а л ь  н а  а э р о п л а н е  н а д ъ  д ер ев н ям и , то тъ  м ож етъ  у д о сто в ер и ть , 
съ  к ак о ю  точн остью  о т м е ч а ю т с я  с в е р х у  м ад ей ш 1я  п од роб н ости , съ  
к ак о ю  л егк о стью  г л а з ъ  р а з б и р а е т ъ  п о в ер х н о ст ь  зем л и  и в о й ск а , н а  
н ей  н ах о д я щ 1 я ся .

Н а  это м ъ  о с н о в а н ш  а э р о п л а н ъ  м ож етъ  бы ть  и сп о л ьзо в ан ъ :
—  к а к ъ  элементъ стратегической развгьдки;
—  к а к ъ  приборъ тактической развгьдки п е р е д ъ  боем ъ, во в р е м я  

б о я  и п о с л е  н его ;
—  к а к ъ  средство связи;
—  к а к ъ  дополнете къ артилерт.
П р и  ср ед н ей  ск орости  около 80. в е р с т ъ  в ъ  ч а с ъ  а э р о п л а н ъ  в ъ  

с о с т о я н ш  п р о и зв ести  р а з в е д к у  п е р е д ъ  ф рон том ъ  арм1и н а  разсто ян 1 и

О См. «Стратепя» Леера, часть 1-я, приложения, стр. 29, изд. 1898 г.
2) Эльхингенскш бой 14-го октября.



о д н ей  м а р ш а  и , н е  с п у с к а я с ь  н а  зем лю , п р и н ести  главн оком ан д ую 
щ ем у резю м е с д й л а н н ы х ъ  наблю денШ . С ер ьезн о е  п р еи м ущ ество  ав1а- 
то р о въ  п е р е д ъ  к авал ер 1 ей  во  в сем ъ , что  о тн о с и т с я  к ъ  об ласти  д ал ь 
н ей  р а з в е д к и , к ъ  возстан овл ев1ю  соп ри к осн овен 1я  б ол ьш и хъ  в о й ск о - 
в ы х ъ  м а с с ъ . А в1аторы  в ъ  со сто я н ш  о п р е д е л и ть  не тол ько  ви д и м ы й  
и зд ал и  к о н т у р ъ , но и р а з м е р ы  м ассы , е я  су щ н о сть ; особен н о  трудн о  
д а е т с я  к авал ер 1 й ск и м ъ  о ф и ц ер ам и  р а з в е д к а  н еп о д ви ж н ы х ъ  непр1я- 
т е л ь с к и х ъ  в о й с к ъ . А в1аторы  д а ю т ъ  р е зу л ь т а т ы  своей  р а б о т ы  п очти  
в ъ  т о т ъ  ж е м ом ен тъ , к о гд а  они  ими доб ы ты , а  св ед ен 1 я  к а в а л е р ш  
з н а ч и т е л ь н о  за п а зд ы в а ю т ъ .

Н еобходи м о  б у д етъ  п р и д а в а т ь  а эр о п л ан ы  н е за в и с и м ы м и  к а в а л е -  
р ш с к и м ъ  ди ви з1ям ъ ; они  зн а ч и т е л ь н о  д о п о л н ятъ  и х ъ  р а зв е д о ч н у ю  
д е я т е л ь н о с т ь . Е щ е  в ъ  м и р н о е  в р е м я  сл ед у етъ  в в е с т и  в ъ  с о с т а в ъ  
к а в а л е р 1 й с к и х ъ  дивиз1й  ав1ац1онны е о тр яд ы , чтобы  и оследн 1е сл у 
ж и л и  п одъ  н а ч а л ь с т в о м ъ  т е х ъ  к а в а л е р 1 й с к и х ъ  г е н е р а л о в ъ , которы е 
б у д у тъ  ими р а с п о р я ж а т ь с я  н а  в о й н е .

В ъ  п е р ш д ъ  сооредоточен1я  арм1и, в ъ  н а ч а л е  вой н ы , в о зд у ш н ы я  
р а з в е д к и  зн а ч и т е л ь н о  д о п о л н я т ъ  и м ею щ 1яся  св ед ен 1 я  м и р н аго  в р е 
м ен и  и  о к о н ч ател ь н о  в ы я с н я т ъ  п од роб н ости  гр у п п и р о вк и  н еп р1ятел ь- 
с к и х ъ  си л ъ . Е с л и  арм 1я с о в е р ш и т ъ  ош и бк у , подобную  н е м ц а м и  в ъ  
1 8 7 0  г .,  в ъ  с м ы с л е  очен ь  б л и зк аго  к ъ  г р а н и ц е  с о с р е д о т о ч е т я , н е - 
п р1ятел ь  н ем едл ен н о  о том ъ  б у д етъ  п р ед у п р еж д ен ъ  своим и а э р о п л а 
н ам и  и  в о с п о л ь зу е т с я  доп ущ ен н ой  оплош ностью  дл я  эн ер ги ч н аго  
н асту п л ен 1 я .

П о л ь з о в а н 1е а э р о п л а н а м и  н е  м ож етъ  н е  о тр а зи т ь с я  н а  о бщ ем ъ  
х о д е  о п е р а щ й : гл ав н о ко м ан д о ван 1 е , л у ч ш е и б ы ст р ее  о свед ом л яем ое  
о  н еп р 1 я тел е , б у д етъ  в ъ  с о с т о я н ш  о р 1 ен ти р о в ать  свои  в о й с к а  съ  
больш ою  точн остью  о н еп р 1 я тел ь ск и х ъ  г л а в н ы х ъ  с и л а х ъ ; мож но б у 
д е т ъ  п р е д п р и н и м а т ь  м а н е в р ъ  м ассою  с в о и х ъ  си лъ , не в ы ж и д ая  р е 
зу л ь т а т а  столкновен1й  с т р а т е г и ч е с к и х ъ  а в а н г а р д о в ъ . К о н еч н о , н ел ь зя  
с т р е м и т ь с я  о к о н ч ател ь н о  в ы я с н и т ь  в есь  п л а н ъ  н епр1ятельской  о п е- 
р ав д и , т а к ъ  к а к ъ  это б у д етъ  к л о н и ть ся  к ъ  подчинению  своей  воли  н е - 
ир1ятелю ; о ж и д аш е  р е зу л ь т а т о в ъ  р а з в е д к и , д аж е  если т а к о в ы е  будутъ  
п о д у ч ать ся  б ы с т р е е  и т о ч н е е , н еж ели  р ан ьш е , в с е -т а к и  н и к о гд а  не 
м ож етъ  сл уж и ть  п редлогом ъ  д л я  о п р авд ан 1 я  б езд ей ств1 я . Н а ч а л ь н и к и  
д о сто и н ъ  св о его  полож ения, если  он ъ  зн а е т ъ , что о н ъ  х о ч е т ъ  д е л а т ь  
и к у д а  он и  х о ч е т ъ  д в и г а т ь с я . Р а з ъ  р еш ен 1е п р и н я т о , чтобы  э н е р 
ги ч н о  его  в ы п о л н и ть , он ъ  п о тр еб у етъ  о т ъ  с в о и х ъ  ав1аторовъ  в ы я с 
н и ть  т е  п р еп я т ств 1 я , к о то р ы я  он ъ  в с т р е т и т ъ , д аб ы  о б е зп е ч и т ь  с е б я  
за б л а г о в р е м е н н о  ср ед ств ам и  с д е л а т ь  т а к ъ , к а к ъ  он ъ  х о ч е т ъ , н е 
с м о т р я  н а  н еп р1ятел я .

Д а л е к а я  о тъ  того , чтобы  в ы зы в а т ь  ож идан1я и н еп о д ви ж н о сть ,
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а в 1а ц 1я , н а п р о т и в ъ , п о к р о в и те л ь с т в у е т ъ  эн ерги чн ом у  н аступлен 1ю ; 
о н а  у с т р а н я е т ъ  диш нзе п оводы  къ  колебан 1ям ъ  и  н е р е ш и т е л ь 
н о сти .

В о в р ем я  х о д а  сам аго  боя  а э р о п л а н ы  у к а ж у т ъ  вож дю  движ ен1е 
н е п р ]я т е л ь с к и х ъ  р е зе р в о в ъ , точн о  о п р е д е л я т ь  протяж ен1е позиц1и 
п р о т и в н и к а , размеш ;ен1е его  в о й с к ъ  в то р о й  л и ш и , п р ед у п р ед я тъ  с в о е 
в р ем ен н о  объ  обходном ъ  м а н е в р е . А эр о п л ан ы  в о зм е с т я т ъ  н ево зм о ж 
н ое для  к о н н ы х ъ  о ф и ц ер о въ  в ы я с н е ш е , что д е л а е т с я  у н еп р 1 ятел я  
з а  его  б о ев ы м и  частям и .

О дн ако , отню дь н е л ь з я  р а з д е л я т ь  в ы с к а зы в а е м о е  и н огда  нами 
м н ен 1е , будто в о зд у х о п д ав ан 1 е  м ож етъ  у м ен ьш и ть  значен1е к а в а д е -  
piH. В о  в р ем я  си л ьн аго  в е т р а  и п ри  т у м а н е  н е л ь зя  р а зс ч и ты в а ть  н а  
а э р о п л а н ы . П р и  р а з в е д к е  н а -к о р о т к е  аэр о п л ан ы  н еудобн ы  т е м ъ , что 
ими н е л ь зя  п о л ь з о в а т ь с я  п родол ж и тел ьн ое  в р е м я , и он и  н е  м огутъ  
д е р ж а т ь с я  в ъ  в о зд у х е  н е  п е р е м е щ а я с ь . М ож етъ  сл у ч и ться , . что  п ри  
п р о л е т е  а э р о п л а н а  н икого  н е  бы ло, а  з а т е м ъ  и зъ  .теса, и зъ  зак р ы - 
т а го  м ест н аго  п р ед м ета  в ы й д етъ  в о й с к о в а я  ч а с ть , к о т о р а я  вы ж и д ал а  
ук ры то  б л агоп р1ятн аго  м ом ента дл я  в ы х о д а . Р а з в е д к у  к о н н и ц ы  х а -  
р а к т е р и з у е т ъ  п родолж и тельность  е я  со п р и к о сн о вен 1 я  с ъ  п редм етом ъ  
р а з в е д к и ;  у  н е я  м ен ьш е  ш а н с о в ъ  о п р ед ел и ть  сам ую  м ассу  н епр1я- 
т е л я , н о , н а щ у п ы в а я  п о сто ян н о  и н асто й ч и в о  его ф р о н т ъ  и ф ланги , 
о н а  н е  тол ько  м ож етъ  о п р е д е л и ть  и х ъ  вн еш н 1я  о ч е р т а ш я , но и в ъ  
п о д р о б н о с т я х ъ  в ы я с н и т ь  с о с т а в ь  в о й ск ъ  его п ервой  л и н ш , о ткры ть  
его  н а м е р е н 1 я , что о н ъ  з а т е в а е т ъ  п р ед п р и н я ть . А ван гар д ы  и к а в а -  
лер1я зондируютъ душ у иепргнтеля, что н е  в ъ  состоян ги  д е л а т ь  
а э р о п л а н ы .

Н а  долю  к авал ер 1 и , с в е р х ъ  того , о с т а е т с я  п о ч т е н н а я  о б я зан н о ст ь  
о х р а н я т ь  колонн ы , п о л ь зу я сь  п ри сущ и м и  ей  с в о й ст в ам и  п одвиж ности  
и б ы стр о ты . Т олько  п р и  п о ср ед ст в е  к о н н и ц ы  мож но довести  до 
н а и м е н ь ш а го  п р е д е л а  изнурите.иьную  служ бу о х р а н е ш я  н очл еговъ  и 
м е с т ъ  о тд ы х а  в о й ск ъ , р а ш н о в ъ  и х ъ  со ср ед о то ч еш я . Д аж е вблизи  
п р ево сх о д н о й  чи слом ъ  н еп р 1 ятел ьско й  к о н н и ц ы  н а ш а  к авал ер 1 я  сп о 
с о б н а  у с п е ш н о  б езп о к о и ть  непр1ятельск1я  колонны , с о зд а в а я  во- 
к р у г ъ  н и х ъ  атм о сф ер у  б езп о к о й с тв а — п ервую  п р и ч и н у  о с л аб л еш я  
и  уто м л еш я  н е п р 1я т е д я .

А ртилер1и  а э р о п л а н ъ  м ож етъ  д ат ь  ср ед ств о  к о р р е к т и р о в а т ь  свою  
с т р е л ь б у . В о Ф р ан ц ш  съ  этою  цйлью  п р о и зв о д и л и сь  опы ты  в ъ  П 1а- 
лон й , В ер д ю н е  и в ъ  л а г е р е  M a iley , п р и ч ем ъ  о к а за л о с ь , что о д и н ъ  
ав 1 а т о р ъ  сп о со б ен ъ  одн оврем ен н о  у к а з ы в а т ь  м есто  р а с п о л о ж е ш я  
ц е л и  с т р е л ь б ы  и с л е д и ть  з а  п аден 1ем ъ  с н а р я д о в ъ .

К о гд а  б а т а р е я  з а н и м а е т ъ  н о зи щ ю , ав1аторъ  л ети тъ  в ъ  ты л ъ  о т ъ  
н е я  п р и б л и зи т е л ь н о  н а  к и д о м е тр ъ , и м е я  съ  собою  н е с к о л ь к о  н е -
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2 2 0  В О Е Н Н Ы Й  С В О Р Н И К Ъ .

б о л ьш и х ъ  п л а н ш е т о в ъ  с ъ  н а н е с е н н ы м ъ  н а  н и х ъ  к р о к и  м естн о сти ,, 
н а  к отором ъ  о б о з н а ч е н а  ц е л ь  д ей ств Ш  н а ш е й  а р т и л е р ш . П о усл о 
влен н ом у  с и гн а л у  ав 1 ато р ъ  в з л е т а е т ъ  н а д ъ  б а т а р е е й , к о т о р а я  тот- 
ч а с ъ  ж е в ы п у с к а е т ъ  д в а  з а л п а , о д и н ъ — коротш й , другой^— п родол
ж и тел ьн ы й , с ъ  и н т е р в а л о м ъ  н е с к о л ь к и х ъ  м и н у ть  м еж ду н и м и . О ф и - 
ц е р ъ -а в 1 а т о р ъ  о т м е ч а е т ъ  н а  кр о ки  н аблю д енн ы й  и м ъ  точки  паден 1я 
с н а р я д о в ъ  и б р о с а е т ъ  п л а н ш е т ъ  н а  б а т а р е ю ; корр екти р о в ан 1 е  
с т р е л ь б ы , т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , п р о и зв о д и тся  в е с ь м а  бы стро . Д ля  е щ е  
б о л ее  т о ч н ы х ъ  и о п р а в о к ъ  п о лезн о , чтоб ы  н а  а э р о п л а н е  п о д н и м ал и сь  
сам и  н а ч а л ь н и к и  а р т и л е р 1й с к и х ъ  гр у п п ъ , что  т р е б у е т ъ  у п о тр еб л е- 
н1я б и п л асо в ъ , т . е . а э р о п л а н о в ъ  съ  двум я  п ассаж и р ам и .

П р и м е н е н 1 е  а э р о п л а н о в ъ  дл я  о зн а ч е н н о й  ц е л и  п о т р еб у етъ , ко 
н еч н о , д а л ь н е й ш а го  у в е л и ч е ш я  ч и с л а  и х ъ  в ъ  ар м ш . В о Ф р а н щ и  к ъ  
ко н ц у  19 1 2  г. в сего  долж но бы ло бы ть  27  п о л е в ы х ъ  э с к а д р и л е й —  
e s c a d r i l le s  de  c a m p a g n e . К а ж д а я  э с к а д р и л ь я  с о ст о и т ъ  и зъ  8 а э р о 
п л ан о в ъ , р а с п р е д е л е н н ы х ъ  н а  3 о тдед ен 1я , и и з ъ  со о т в е тс т в у ю щ и х ъ  
ср е д с тв ъ  д л я  п е р е в о зк и  и х ъ  и д л я  и х ъ  с н а р я ж е ш я  в ъ  р а з м е р е  д в е 
н а д ц а т и  ав то м о б и л ей . К р о м е  того , 5 к р е п о с т н ы х ъ  э с к а д р и л е й , 
10 отделен 1й  дл я  а р м ей ск о й  кавал ер 1 и  и 6 э ск ад р и л ей  для  служ бы  
о х р а н е н ь я  в ъ  н е к о т о р ы х ъ  п о г р а н и ч н ы х ъ  р а1 о н ах ъ , всего  3 3 4  а э р о 
п л а н а . К а ж д о й  ч ас тн о й  арм1и б у д етъ  п р и д а н а  э с к а д р и л ь я  в ъ  р а с п о - 
р яж ен ге  к ом ан дую щ аго  арм1ей д л я  п р о и зв о д с т в а  р а зв е д к и  н а  д ал ь - 
н ем ъ  р а з с т о я ш и . Н о  ц и ф р ы  эти в ъ  д е й с т в и т е л ь н о с т и  п р ев зо й д ен ы  
вслед ств1е больш ого  у с п е х а  н ащ о н ал ь н о й  п од п и ск и  н а  а э р о п л а н ы , 
о ткры той  о р га н а м и  п о вр ем ен н о й  п е ч а т и .

Д и р и ж аб л ь  и м е е т ъ  н евы году , п реж де в сего , б ол ьш ей  стои м ости —  
в ъ  20  р а з ъ  дорож е а э р о п л а н а ; он ъ  н у ж д а е т с я  в ъ  огром н ы хъ  а н г а -  
р а х ъ , к о то р ы е  н е  в е з д е  мож но н а й т и . П ользован 1е и м ъ  з а т р у д 
н я е т с я  п ри  в е т р е ,  к о то р ы й  н е  о с т а н а в л и в а е т ъ  а э р о п л а н а . О нъ не 
п о зв о д я е т ъ  р а з в и т ь  особен н о  больш ой  ск орости  и его  зн а ч и т е л ь н о  
б о л ь ш а я  у я зв и м о с ть  п р и н у ж д аетъ  его  д е р ж а т ь с я  н а  больш ей в ы со те , 
что у м е н ь ш а е т ъ  удобство  н аблю ден1я съ  н его .

С ъ  другой  сто р о н ы , дириж аб .ль им'Ьетъ т а к ж е  и н е о п р о в ер ж и м ы я  
п р еи м у щ еств а : о н ъ  м ож етъ  у м ен ьш ать  свою  ск о р о сть  по п роизволу ,. 
вследств1е чего  н аблю ден1е м естн о сти  с ъ  н его  п р 1 о б р етаетъ  и з в е с т 
ную  у сто й ч и в о сть : н а  н уж н ом ъ  м е с т е  он ъ  о с т а н а в л и в а е т с я  для сб о р а  
тр е б у е м ы х ъ  св-ЬденШ . Ра1онъ  его  д ей ств 1 я  зн а ч и те л ь н о  б о л ее  а эр о 
п л а н а ; б е зъ  в о з в р а щ е ш я  в ъ  а н г а р ъ  о н ъ  м ож етъ  п р о л е т е т ь  до 6 0 0  к и - 
л о м етр о в ъ  и бо.лее. О н ъ  м ож етъ  п о д н ять  н а  с е б е  зн ач и тел ь н о  боль
ш е  в е с ь ,  ч е м ъ  а э р о п л а н ъ , и сп о со б ен ъ , с л ед о в ател ь н о , п ер ен о си т ь  
зн ач и те .1 ьн ы й  л и ч н ы й  с о с т а в ь  и н у ж н ы я  ср ед ств а . В ъ  с л у ч а е  п о р ч и  
м о то р а , о н ъ  о б р а щ а е т с я  в ъ  свободн ы й  а э р о с т а т ъ , что б о л е е  в ы г о д н о .



н е ж е л и  в ы н у ж д ен н ы й  о б я за т е л ь н ы й  сп у ск ъ  н а  зем лю . О нъ  м ож ет- 
л е т Ь т ь  н очью  столь ж е х орош о , к а к ъ  и дн ем ъ , и н е  л и ш е н ъ  возм ож 
н о ст и  п р о и зв о д с тв а  н о ч н ы х ъ  наблю дений.

Е с л и  аэ р о п л а н ы  п р е д н а зн а ч е н ы  п р еи м у щ ествен н о  дл я  в ой н ы , то 
д и р и ж аб л и  м о гу тъ  и м ъ ть  больш ое зн ачен 1е  и помимо в о е н н ы х ъ  п,е- 
л е й .  Н а  б о л ь ш и х ъ  м а н е в р а х ъ  в ъ  1 9 1 1  г. 12-го с ен тя б р я  д и р и ж аб л ь  
VA s tra  Torres в ы ш е л ъ  и зъ  Б е л ь ф о р а  в ъ  глубокую  ночь п р и  си льн ом ъ  
в осточ н ом ъ  в к т р е ,  н а п р а в и л с я  н а д ъ  В езю д ем ъ , в ъ  у к азан н о м ъ  м й сте  
в ы б р о си л и  м й ш о к ъ  съ  д еп еш ам и , к о т о р ы я  он ъ  о б я за н ъ  б ы л ъ  д о с т а 
в и т ь , и в е р н у л с я  в ъ  Б е л ь ф о р ъ , не будучи  за м й ч е н ъ . Д ириж абль VAd- 

ju d a n t-R ea u  в ы ш е л ъ  и-зъ П а р и ж а  и д е р ж а л с я  в ъ  во зд у х й  21 ч а с ъ , 
п р о й д я  8 5 0  к и л о м етр о в ъ . Ф о р тъ  в ъ  В ер д ю н е  бы лъ  п р ед у в ед о м л ен ъ  
о н ем ъ , но н е  м огъ  его зам й ти ть , щ е с м о т р я  н а  св о и  электричесийе 
п р о ж ек то р ы ; он ъ  за м е т и л и  его только  в д ал и , сп у стя  35 м и н утъ  п ослк  
п рохож д ен 1я  его н а д ъ  ф ортом ъ .

Ф р ан ц у зы  н е  и м Ь ю ти  в ъ  виду  с о зд а в а т ь  м н о го ч и сл ен н ы й  ф лотъ  
д и р и ж аб л ей , а  только  строго  н еобходи м ое число  р а з в к д ч и к о в ъ  и 
к р е й с е р о в ъ . В ъ  конц-Ь 1 9 1 2  г. у ф р ан ц у зо в ъ  бы ло в сего  11 д и р и 
ж а б л е й , в ъ  том ъ  числЬ  8 в о зд у ш н ы х ъ  к р е й с е р о в ъ .
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Я н в а р с к а я  к н и ж к а  Vierteljahrshefte fiir Truppenfiihrung..., к а к ъ  
в с е г д а , п о л н а  и н т е р е с н ы х ъ  статей . О с т а в л я я  болке подробн ое и зл о - 
жен1е и х ъ  содерж ания до слЬдуиош аго р а з а ,  п о к а  н ад л еж и тъ  о т м е 
т и т ь  н е к о т о р ы е  вы воды  и зъ  п р о и сх о д я щ ей  н а  Б а л к а н а х ъ  войны , 
с д е л а н н ы е  к а п и т а н о м ъ  гр аф о м ъ  Podewils  в ъ  его с т а т ь е ; «Тактика  
на Оракгйскомъ т еат рп войны-».

Б о л г а р а м и  уд ал ось  къ  н а ч а л у  во й н ы  сосредоточ и ть  огром н ы я  
си л ы , и  и х ъ  ч и сл ен н о сти , а  в о все  не и х ъ  военн ом у  и скусству , а в 
т о р ъ  п р и п и с ы в а ё т ъ  у с п е ш н ы й  для  б ол гарск ой  арм1и р е зу л ь т а т ъ  с р а ъ  
ж енШ  н а  0 р ак 1 й ск о м ъ  т е а т р е  войны . Н е д о статк и  и м п р о в и зо в ан н ы х ъ  
н а р о д н ы х ъ  в о й с к ъ , к ако в ы м и  я в л я ю т с я , по м н еш ю  а в то р а , бодгар- 
скйя ар м ш , я сн о  дал и  себ я  зн а т ь  во 0 р а к 1 и . Э тим ъ  о б ъ я с н я е т с я  
отсутствие к ако го -л и б о  п р есл ед ован 1я  п о с л е  с р а ж е н ш  у К и р к ъ -К и -  
лиссе и Л ю л е -Б у р г а с ъ . Н е с о в е р ш е н н а я  б о е в а я  п о д го то вк а  бол гар - 
с к и х ъ  войсииъ с к а з а л а с ь  и в ъ  ч р езм ер н о  к р у п н ы х ъ  п о т е р я х ъ , и  в ъ  
том ъ , что  а т а к и  и х ъ  слом ились объ  у к р еп л ен н у ю  Ч атал д ж и н ск у ю  
позицию и н е  могли  в о зо б н о ви ться  в н овь .

д е л а т ь  как1я-ли бо  обобщ ен1я в ъ  учении о б о е  п о ка , к о н еч н о , 
п р еж д евр ем ен н о  в ъ  виду к р а й н е й  скудн ости  и м е ю щ и х с я  д ан н ы х ъ . 
О дн о  только  в е р н о : н и  м ал ей ш и м и  об р азо м ъ  не п околеблен о  о сн о в 



н о е  п р ави л о  со в р ем ен н аго  б оя , что у с п ^ х ъ  а т а к и  н еп р 1 ятел я , з а н я в -  
ш аго  п о зи ц ш , м ож етъ  бы ть д о ст и гн у т ь  не и н ач е , к а к ъ  п у т е м ъ  п ред 
в ар и тел ьн о й  е я  п одготовки  огнем ъ . П р о м ел ьк н у в п п я  в ъ  г а з е т а х ъ  суж - 
ден1я о том ъ , что б о л гар ы  о д ер ж и ваю тъ  п о б ед ы , всдедств1е бы строты  
и к р а й н е й  н а п р я ж е н н о с т и  п р ои звод и м аго  в ъ  к о л о н н ах ъ  или  гу с т ы х ъ  
ц е п я х ъ  н а с т у п л е ш я  и  энерг1и  ш т ы к о в ы х ъ  у д а р о в ъ , лож ны  и н е  з а -  
сл у ж и в аю тъ  в п и м а ш я . Б о л г а р с и е  у с п е х и  о б я зан ы  д уху  б е зп о щ а д - 
н аго  н аступ л ен 1я, ко то р ы м ъ  в о о д у ш ев л ен а  в ся  арм 1я. В ъ  бо л гар - 
ск ом ъ  у с т а в е  п рочн о  п р о в е д е н ъ  осн овн ой  п р и н ц и п ъ : сп особъ  боя  
дл я  п е х о т ы  за к л ю ч а е т с я  в ъ  н а с т у п л е н ш  и только  и скл ю ч и тел ьн ы я  
о б с т о я т е л ь с т в а  м огутъ  п ри н уд и ть  к ъ  веден1ю  о б о р о н и тед ьв аго  б оя ; 
э то тъ  п р и н ц и п ъ  н а ш е л ъ  с е б е  п олн ое п ри м ен ен 1е во в с е х ъ  б о я х ъ . 
Д аж е т ам ъ , г д е  б о л г а р ш а я  в о й с к а  н а т ы к а л и с ь  н а  п р ев о сх о д н аго  н е -  
п р1ятел я , к а к ъ , н а п р и м е р ъ , 5 -я  ди ви з1я  при  Б у н а р г и с а р е , они  р е 
ш и тел ьн о  н а с т у п а л и .

Т олько  п ри  особо б л аго п р 1 ятн ы х ъ  услов1яхъ  п е х о т а  а т а к о в а л а  в ъ  
г у с т ы х ъ  к о л о н н ы х ъ  с т р о я х ъ  и п р и б е га л а  к ъ  ш ты к о в ы м ъ  у д а р а м ъ , 
к а к ъ  это бы ло в ъ  б о я х ъ  п р о ти в ъ  с л аб ы х ъ  и уж е п о т р я с е н н ы х ъ  т у -  
р е ц к и х ъ  а р ь е р г а р д о в ъ  23 -го  и 2 4 -го  о к т я б р я  в ъ  ср аж ен 1яхъ  н а  н е - 
о б о зр и м ы х ъ  п о л я х ъ  у К и р к ъ -К и л и с с е  и Б у н а р г и с а р а  и в ъ  н о ч н ы х ъ  
д е л а х ъ . Т а к ъ  к а к ъ  у т у р о к ъ  о х р а н и т е л ь н а я  сл уж б а не в ы п о л н я л ась , 
я в л я л с я  больш ой  со б л а зн ъ  к ъ  п р о и зв о д ств у  н о ч н ы х ъ  н ап ад ен 1й  с ъ  
б л и зк и х ъ  р азсто ян 1 й ; о тсю д а происхож дение р а з с к а з о в ъ  о ш т ы к о в ы х ъ  
у д а р а х ъ  в ъ  ш и роком ъ  об ъ ем е .

П р и  н аступ л ен 1и , во в с т р е ч н ы х ъ  б о я х ъ  и а т а к а х ъ  н еп р1ятел ь- 
с к и х ъ  позицШ , б о л г а р с к а я  п е х о т а  н е  п р и б е г а л а  к ъ  сом кн уты м ъ  ф о р - 
м ам ъ  боевого  п о р яд к а . К ъ  л о п а т е  п ри  н асту п л ен ш  б ол гары  п р и б е 
гал и  в ъ  больш ом ъ  р а з м е р е  даж е во в с т р е ч н ы х ъ  б о я х ъ  22 -го  о к т я б р я . 
П ри м ен ен 1 е  с т р е л к о в ы х ъ  о к о п о в ъ  п р и  а т а к е  си л ь н ы х ъ  о гн ев ы х ъ  п о - 
зи щ й  н еп р1ятел я  было даж е дл я  с т о я щ и х ъ  с тр ел к о в ъ .

Ч т о  к а с а е т с я  м ним ой, будто бы , г о в о р и т ь  а в то р ъ , н еп р ек л о н н о 
сти  б о л гар ск о й  п ех о ты  в ъ  доведен ш  о б я зател ьн о  до к о н ц а  п р ед п р и 
н ято й  а т а к и , то  н уж н о  о т м е т и т ь , что к а к ъ , н а п р и м е р ъ , в ъ  б о я х ъ  у 
т у р е ц к а г о  К а р а г а ч а ,  б о л гар ск ая  п е х о т а  вообщ е стрем и л ась  п е р е н е 
сти  огневую  п одготовку  своей  а т а к и  сразу на ргьтительныя дгьстан- 
цш , но этому о б ст о я тел ь ств у  н ел ьзя  п р и п и сать  п р и ч и н у  у с п е х а .

В ъ  б о л ь ш и н ств е  сл у ч аев ъ  б о л г а р с к а я  п е х о т а  п р и  н ас ту п л е ш и  н е  
н а х о д и л а  п олн аго  содей ств1я  со сторон ы  своей  арти лер1и . П р е в о с 
х о д ств о  ту р ец к о й  а р т и л е р ш  и но своем у м атер1алу , и по боевом у 
е я  п ри м ен ен и ю , я сн о  о б н ар у ж и в ш ееся  в ъ  б о я х ъ  у Ч а т а л д ж и , д ал о  
с е б я  зн а т ь  уж е в ъ  с р а ж е ш я х ъ  у Л ю л е -Б у р г а с а . З д е с ь  б о л га р с ш я  
б а т а р е и , п ри  св о ей  дурной  з а п р я ж к е , оп оздали  в ъ  бою; им ъ п р и 
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ш лось о тк р ы ть  огонь, к а к ъ  и п о д ъ  Ч атал д л ;о й , съ  к р а й н я го  р у б еж а  
д ей ств и тел ьн о сти  и х ъ  огн я . Т олько  к о гд а  ту р ец кгя  б а т а р е и , в с л е д - 
CTBie н е д о с т а т к а  в ъ  с н а р я д а х ъ , зам о л ч ал и  или п р и в ед ен ы  бы ли  к ъ  
молчан1ю б а т а р е я м и  п р о ти в н и к а , б о л г а р с к а я  арти лер1я  в ы с т у п и л а  
уж е р е ш а ю щ и м ъ  ф акто р о м ъ  в ъ  бою.

А т а к а  у к р еп л ен н о й  Ч атал д ж и н ск о й  позиц1и п р е д ъ я в и л а  т а т я  т р е -  
бован1я д л я  у с п е х а , съ  которы м и  б о д гар ам ъ  не п одъ  силу бы ло с п р а 
ви ться .

С овер ш ен н о  н е  р а з д е л я я  б л аго п р 1я т н ы х ъ  о тзы в о в ъ  в о ен н ы х ъ  к о р р ес
п он д ен тов !. о тн о си тел ьн о  ц ел е со о б р азн о й  п од готовк и  а т а к и  Ч а т а л д 
ж и н ск о й  п о зи щ и , ав то р ъ  у к а з ы в а е т ъ  н а  то , что  п ри  озн ачен н ой  нод- 
г о т о в к е  у б о л гар ъ  в о в с е  н е  бы ло п р и м ен ен 1 я  эл ем ен тар н ы х ъ  осн овъ  
н асту п л ен 1 я  н а  у к р еп л ен н у ю  н еп ргятел ьск ую  п о зи щ ю . Б е з ъ  этого 
н ел ь зя  бы ло и ож и д ать  к акого -л и бо  у с п е х а . С ъ одним ъ п оры вом ъ  
в п е р е д ъ  н е л ь зя  б р а т ь  о б о р о н и тел ьн ы х ъ  п о зи щ й , есл и  одноврем енн о  
съ  т е м ъ  н е л ь з я  ун и ч тож и ть  п р о т и в н и к а  о х в ато м ъ  его ф л ан го въ  или, 
по  к р а й н е й  м е р ё , сер ьезн о й  угрозою  и х ъ . Н а  у д ач н ы й  о б х о д ъ  бо.л- 
г а р ы  р а зс ч и т ы в а т ь  н е  м огли , с .л4довательно , о с тав ал о сь  только  н а -  
ступлеп1е и а т а к а  в ъ  л объ . И  бо.лгары о стал и сь  в ъ  долгу д о к а за т ь  
Mipy, что они могли своею  безспорн ою  готовностью  к ъ  сам оп ож ертво - 
в а ш ю  в о зм е с т и т ь  н ед о статк и  и х ъ  командован1Я  и боевой  п о д го то вк и .

н е м е ц т й  п р и го в о р ъ , в ъ  общ ем ъ , су р о в ъ  и п ока , з а  отсутств1ем ъ, 
пом им о б о ев ы х ъ  в п еч атл ен 1 й  к о р р есп о н д ен т о в ъ , п о д р о б н ы х ъ  а в то р и - 
т е т н ы х ъ  описан1й сраж енШ , [о с т а е т с я  только  п р и н я т ь  к ъ  с в е д е н 1Ю 
в ы с к а за н н ы й  н е м е ц к и м ъ  ген ер ал ь н ы м ъ  ш табом ъ  в згл я д ъ  н а  б о л гар 
скую  т а к т и к у .

(В. ЮоброролъснШ .

Н Е О Б Х О Д И М А Я  П О П Р А В К А .

Въ «ОбзорЪ иностранныхъ военныхъ журналовъ» въ январской 
внижк'Ь «Военнаго Сборника», на стр. 213, при разсмотргЬн1и статьи 
A rthur’a Boucher: «Военное искусство въ отступлете десяти тысячъ 
(Киропед1я)», ошибочно названо оочинен1е Ксенофонта; {«походъ К ира 
Младшаго» Киропедгей. Подъ этимъ наименован1емъ было написано 
знаменитымъ иоторикомъ древнорти другое [сочинеш е, посвящ енное 
жизни извФстнаго пероидскаго царя К ира Старшаго, а походъ Кира 
Младшаго составляетъ предметъ «Анабазиса^, которому A rth u r B oucher 
и посвятилъ свой очеркъ въ «Revue M ilitaire Ginerale> за декабрь про- 
ш лаго года.

С. Добророльскт.
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«Rivista militare italiana» 1 9 1 2  г. Октябрь.

В ъ  с т а т ь е  « С р а в н е ш е  в о ен н о й  м ощ и  Ф ран ц 1и  и Г ерм ан1и »  к а -  
п и т а н ъ  Е . Salaris д а е т ъ  н и ж есл едую щ 1я с в ед ен 1 я .

К ъ  1-м у м а р т а  1 9 1 2  г . г е р м а н с к а я  арм1я и м е л а : о ф и ц е р о в ъ —  
3 1 .7 6 1 , н и ж н и х ъ  ч и н о в ъ — 5 9 4 .9 7 1 , л о ш а д е й — 1 1 8 .2 4 6 . Э та  н а л и ч 
н о сть  б у д етъ  в ъ  с к о р о м ь  в р ем ен и  у в е л и ч е н а  до 3 3 .7 6 1  о ф и ц ер а , 
6 2 0 .9 7 1  н и ж н я го  ч и н а , 1 2 0 .0 0 0  л о ш ад ей .

Л и ч н ы й  с о с т а в ь  ф р а н ц у зс к о й  арм1и и сч и с л я е т с я  в ъ  5 3 1 .0 0 0  ч е 
л о в е к ъ , что  м ен ьш е  у к а за н н о й  в ы ш е ч и сл и т ед ь н о сти  н а  8 9 .9 7 1 ; 
н о  т а к ъ  к а к ъ  в ъ  чи сло  5 3 1 .0 0 0  в х о д и т ь  3 0 .0 0 0  б е л ы х ъ , н а х о д я 
щ и х с я  в ъ  Т у н и с е , А л ж и р е  и М ар о к к о , 1 0 .0 0 0  в ъ  д р у ги х ъ  ко- 
л он 1яхъ  и 3 .0 0 0  н а  су д а х ъ , к о то р ы е , в ъ  с л у ч а е  с т о л к н о в е т я  съ  
Г е р м а ш е й , н е  могли бы  п р и б ы т ь  в о -в р ем я  н а  т е а т р ъ  в о е н н ы х ъ  д е й -  
CTBifi, то  д е й с т в и т е л ь н у ю  р а зн и ц у  с л е д у е т ъ  и с ч и с л я т ь , п р и м е р н о , в ъ
1 3 2 .0 0 0  ч е л о в е к ъ .

О б р а щ а я с ь  къ  вооруж ен1ю  о б о и х ъ  г о с у д а р с т в ъ , а в т о р ъ  у к а зы 
в а е т ъ :

Г е р м а н с к о е  р у ж ь е  л е гч е  ф р а н ц у з с к а г о , з а р я ж а е т с я  у д о б н ее  и 
б ы с т р е е , и м е х а н и зм ъ  его п р о щ е ; но б а л л и с т и ч е с т я  его  к а ч е с т в а , 
по сравнен1ю  с ъ  ф р а н ц у зс к и м ъ  р уж ьем ъ , н еск о л ь к о  н и ж е.

В о Ф р а н щ и  ц у л ем етъ  П ю то  съ  ги л ьзо й  Л е б е л я . П у л ем еты  со ед и 
н я ю т с я  в ъ  отделен 1я  по 2 ш тук и  к аж д о е  и п е р е в о зя т с я  в ъ  п е х о т е  
н а  в ь ю к а х ъ , а  в ъ  к о н н и ц е  и м ^ ю т ь  ч етверочн ую  за п р я ж к у  и п р и 
сл у гу  в е р х о м ъ . В ъ  н а с т о я щ е е  в р ем я  п о гр а н и ч н ы е  полки  и м ею тъ  п о  3, 
а  в н утрен н 1е  по 2 о тд ел ен 1 я  п у л ем ето в ъ . В ъ  к о н н и ц е  1 отделен1е 
н а  б р и гад у .

В ъ  Г е р м а н ш  п у д ем етъ  М ак си м а . П у л ем еты  со ед и н я ю т ся  в ъ  роты  
п о  6 ш т у к ъ  к а ж д а я . П р е д п о л а г а е т с я  по 1 р о т е  н а  п е х о т н ы й  п олкъ , 
н о  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  в с е х ъ  р о т ъ  1 1 2 , что со с та в л я е т ъ , п р и м е р н о , 
1 р о ту  н а  б р и гад у . З а п р я ж к а  п а р н а я .

П о  к а ч е с т в а м ъ  п у л ем еты  о б е и х ъ  си стем ъ  о д и н аковы , но о р га н и - 
з а щ я  по о тд ел ен 1 ям ъ  д а е т ъ  больш ую  ги б ко сть .

К а д и б р ъ  ф р ан ц у зск о й  пуш ки  75 , г ер м ан ск о й  77 м и л л и м етровъ .
П о с т а в л е н н а я  н а  п ози щ ю  ф р а н ц у зс к а я  п у ш к а  т я ж е л е е  г е р м а н 

с к о й , но в ъ  з а п р я ж к е , съ  п ри сл угою , о н а  л егч е  и  п о д в и ж н ее .
Г е р м а н с к а я  п у ш к а  у с т у п а е т ъ  ф р а н ц у зс к о й  т ак ж е  в ъ  п р о сто тй  

о б р ащ ен 1 я ; о н а  т р е б у е т ъ  7 ч е л о в е к ъ  п р и сл у ги  в м есто  5; дей ств1е  
с н а р я д а  с л а б е е ; тр аэкто р 1 я  к р у ч е ; 4 -оруд 1йн ая  ф р а н ц у зс к а я  б а т а р е я  
л егч е  у п р а в л я е м а  н еж ел и  6 -оруд 1й н ая  г е р м а н с к а я .

Ф ран ц узск Ш  а р м е й с и й  к о р п у съ  и м е е т ъ  8 0  б а т а р е й  4 -оруд 1йн ы хъ , 
а  в сего  1 2 0  орудШ . И з ъ  н и х ъ  18 б а т а р е й  в ъ  д в у х ъ  д и в и з1 я х ъ  и 
12 в ъ  р асп о р яж ен 1 и  к о м а н д и р а  к о р п у са . Г е р м а н с т й  а р м е й с т й  к о р -
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п у съ  и м е е т ъ  24  б а т а р е и  6 -оруд 1й н ы хъ , в сего  1 4 4  орудия; в ъ  то м ъ  
ч и сл е  7 г р у п п ъ  7 7 -м и л л и м етр о в ы х ъ  п у ш ек ъ  я  1 гр у п п у  1 0 5 -м и л л и - 
м е т р о в ы х ъ  га у б и ц ъ .

Ф р а н ц у зс к а я  п у ш к а  и м е е т ъ  б о е в ы х ъ  п р и п а с о в ъ  н а  5 2 4  в ы с т р е л а ; 
г е р м а н с к а я  п у ш к а  н а  3 8 5 , а  г а у б и ц а  н а  2 2 5 ; по этому р а с ч е т у  3 0  б а 
т а р е й  ф р а н ц у з с к а г о  к о р п у с а  р а с п о л а га ю т ъ  6 2 .8 8 0  в ы с т р е л а м и , а  
24  б а т а р е и  г е р м а н с к а г о  5 2 .5 6 0  в ы с т р е л а м и .

н е к о т о р ы е  и з ъ  г е р м а н с к и х ъ  к о р п у со в ъ  п олуч аю тъ  п р и  м о б и л и - 
з а щ и  по баталй ону т я ж е л ы х ъ  1 5 -с а н т и м е т р о в ы х ъ  гау б и ц ъ  в ъ  со с т а в е  
4 -х ъ  4 -оруд1йн ы хъ  б а т а р е й  к аж д ы й . Э ти м ъ  п утем ъ  число оруд1й 
ар м е й с к а го  к о р п у с а  д о в о д и тся  до 1 60 .

У п р а в л я е м ы е  в о зд у ш н ы е  ш а р ы  п р и н я т ы : во ф р ан ц у зск о й  а р м ш  
Зод й акъ , К л е м а н ъ -В а я р ъ  и Л ебоди-Ж ю лйо; в ъ  ге р м а н с к о й — П а р с е -  
в а л ь , Г р о с с ъ  и Ц е п п е л и н ъ . Ф р а н щ я  и м е е т ъ  л и ш ь  н еск о л ь к о  отд ел ь- 
н ы х ъ  х о р о ш и х ъ  э к зе м п л я р о в ъ ; Г ерм ан и я  о б л ад аетъ  ф лотом ъ  в ъ  
2 4  ш а р а .

П о  снабж ен1ю  сам о л етам и  Ф р а н щ я  и м е е т ъ  н а д ъ  Г е р м а ш е ю  
я в н о е  п р еи м у щ еств о .

В ъ  с т а т ь е  « В о п р о съ  в о зд у х о п д а в а ш я  в ъ  арм1и» к а п и т а н ъ  L u ig i 
M in a  и зд а г а е т ъ :

С л учай  с ъ  к а п и т а н о м ъ  М ой зо , к о то р ы й  д о л ж ен ъ  б ы л ъ , по п р и 
ч и н е  н е и с п р а в н о с т и  д в и га т е л я , с п у с т и т ь с я  н а  H en p iH ieab C K ofl т е р р и -  
T op iH , и п о п ал ъ  т а к и м ъ  п у те м ъ  в ъ  п л е н ъ  к ъ  а р а б а м ъ , о б р ат и л ъ  
в н и м а ш е  и т а л ь я н с к о й  п оврем ен н ой  п е ч а т и  н а  ту  о п асн о сть , которой  
п о д в е р га ю т с я  в о зд у х о п л а в а т е л и  н а  в о й н е .

В а ж н о с т ь  и п о л ь за  служ бы  в o зд y x o п л a в a н iя , требую щ ей  и скдю чи- 
т е л ь н ы х ъ  д и ч н ы х ъ  к а ч е с т в ъ  и со п р яж ен н о й  съ  еж ем ин утн ою  о п ас 
ностью , д аю тъ  о ф и ц е р а м ъ -в о зд у х о п л а в а т е л я м ъ  особы я п р а в а  н а  п ро - 
и.зводство и  д p y г iя  сл у ж еб н ы й  н а г р а д ы . П р и зн а ш е  з а  н им и  т а к и х ъ  
п р а в ъ  в с т р е ч а е т ъ , од н ак о , н ы н е  saT pyflH enie в ъ  сам о м ъ  и х ъ  п оло- 
ж eн iи . О со б аго  р о д а  в о й с к ъ  в о зд у х о п л а в а ш е  н е  с о с т а в л я е т ъ ; оф и 
ц ер ы  д л я  этого д е л а  н а б и р а ю т с я  и з ъ  р а з н ы х ъ  ч а с т е й  и , чтоб ы  д в и 
г а т ь с я  по сл у ж б е , они  долж ны  в о з в р а щ а т ь с я  в ъ  свои  ч а с т и , г д е  н а -  
3HH4eHiH и  д и п л ом ы , в а ж н ы е  д л я  в o зд y x o п д a в a н iя , н е  и м ею тъ  з н а -  
ч е ш я . О ф и ц ер ъ , служ ащ Ш , н а п р и м е р ъ , в ъ  а р т и л е р ш , м ож етъ  бы ть  
в ы д аю щ и м ся  л етч и к о м ъ , о с т а в а я с ь  сам ы м ъ  п о ср ед ств ен н ы м ъ  а р т и - 
л ери стом ъ , ни к а к ъ  н е  засл у ж и в аю щ и м ъ  п р о и зв о д с т в а  в ъ  о б ход ъ  
св е р с т н и к о в ъ .

П р и  су щ еств у ю щ и х ъ  ycflO B iaxb nonoffleHie о ф и ц е р о в ъ -д е тч и к о в ъ  
со в ер ш ен н о  н ео п р е д е л е н н о . З а ч и с л я с ь  в ъ  в о зд у х о п л а в а те л ь н ы я  части , 
они  о стаю тся  о ф и ц ер ам и  того р о д а  в о й с к ъ , к ъ  котором у п р и н а д л е 
ж али  р а н ь ш е , и долж ны  уд о в л етво р ять  в с е м ъ  т p e б o в a н iя м ъ , п р е д ъ - 
я в л я е м ы м ъ  к ъ  о ф и ц е р а м ъ  этого р о д а  в о й ск ъ . М еж ду т е м ъ  п р о х о д я т ъ
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годы , необходи м ы е д л я  пр1обретен1я в ъ  возд у х о п д ав ан 1 и  н а д л е ж а - 
щ аго  о п ы та  и п ознан1й , л е т ч и к ъ  м о ж етъ  бы ть  н а з н а ч е н ъ  в ъ  д е й 
ствую щ ую  арм1ю, о к а за т ь  т а м ъ  с у щ е с т в е н н ы я  услуги  в о й с к а м ъ , но 
в се  это  и д е т ъ  н е  в ъ  п ользу , а  с к о р е е  во в р е д ъ  к а р ь е р е  л етч и к а) 
к а к ъ  о ф и ц е р а  того р о д а  в о й ск ъ , к ъ  кото р о м у  о н ъ  и р и н ад л еж и тъ .

П о к а  о с т а в а л о с ь  п о д ъ  со м н еш ем ъ , п р е д с т а в л я е т ъ  ли  воздухо- 
п л а в а ш е  только  сп о р тъ , или  ж е оно м ож етъ  служ и ть д е й с т в и т е л ь -  
н ы м ъ  н у ж д ам ъ  в о й ск ъ  в ъ  воен н ое  в р ем я , со в р ем ен н о е  полож ен1е л етч и - 
к о в ъ  бы ло е с т е с тв е н н о , но в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я , п о сл е  б л е с т я щ и х ъ  
д о к а з а т е л ь с т в ъ  п ользы  в о зд у х о п л аван 1 я  в ъ  р а з н ы х ъ  ар м 1 ях ъ , н е  сч и 
т а т ь с я  съ  и х ъ  за с л у г а м и , а  з а т е м ъ  и  съ  и х ъ  н уж д ам и , бы ло бы 
в о ш ю щ ею  н есп р ав ед л и во стью . В се, что  до сего  вр ем ен и  д ел ал о сь  в ъ  
о б л асти  в о е н н а го  во зд у х о п л аван 1 я , я в л я е т с я  к а к ъ  бы  о бш и рн ы м ъ  
оп ы том ъ , н о  этотъ  о п ы т ъ  и м е е т ъ , к ъ  с о ж а л е н ш , д е л о  н е  съ  м аш и 
н а м и , а  съ  лучш и м и  о ф и ц ер ам и  арм1и, в п о л н е  засл у ж и в аю щ и м и  в н и 
мания к ъ  и х ъ  п о тр еб н о стям ъ  и  служ ебном у  п о д о ж ен ш . П р и ш л а  уже 
п о р а  п о с т а в и т ь  в о зд у х о п л ав ан 1 е  н а  б ол ее  п р о ч н ы я  осн овы  и  о св о 
бод и ть  его  о тъ  стесн ен 1 й , я в л я ю щ и х с я  п о следств1ем ъ  н ы н е ш н е й  н е 
о п р ед ел ен н о й  его о р г а н и за щ и .

Н еобходи м о  о р г а н и зо в а т ь  со в ер ш ен н о  сам о сто ятел ьн ы й  в о зд у х о 
п л а в а т е л ь н ы й  к о р п у съ . К а к ъ  н а  у п р а в л я е м ы й  воздуш н ы й  ш а р ь ,  
т а к ъ  и н а  сам о л етъ  сл е д у е т ъ  см о тр еть , к а к ъ  н а  н овое оруж хе, по
добно том у , к а к ъ  п р и зн а е т с я  оруж 1ем ъ  руж ье, ц у ш к а , лош адь . Ч то б ы  
п ри д ти  к ъ  таком у  з а к л ю ч е н ш , н уж н о , к о н еч н о , и м е ть  п ер ед ъ  г л а 
зам и  н е  оди н ъ  ш а р ъ  и л и  сам о л етъ , а  б р а т ь  и х ъ  в ъ  с о с т а в е  более  или  
м е н е е  зн а ч и т е л ь н ы х ъ  о тр я д о в ъ , которы е м огутъ ч ас то  о к а за т ь  н а  
х о д ъ  б о я  п р я м о е  и н еп о ср ед ств ен н о е  вл1ян1е.

Н еоб ход и м ость  с о зд а ш я  ч е т в е р т а г о , или  лучш е ск а за т ь  п я т а г о  
р о д а  в о й с к ъ , т . е . в о ен н аго  возд у х о п л аван 1 я , уж е п р и з н а н а  многим и 
в о ен н ы м и  а в то р и т е т а м и . Р а з в и п е  с о щ а л ь н ы х ъ  о р ган и зм о в ъ  не мо
ж е т ъ  и зб е г н у ть  за к о н о в ъ , у п р а в л я ю щ и х ъ  р а з в и и е м ъ  о р ган и зм о в ъ  
и н д и в и д у ад ьн ы х ъ . П о  за к о н а м ъ  ‘п ри род ы , то тъ  или  другой  о р ган ъ  
ж и в е т ъ  и  р а з в и в а е т с я  до т е х ъ  п о р ъ , п о к а  отп рав .1я е т ъ  и звестн у ю  
д е я т е л ь н о с т ь , и обратн о , т а  и ли  д р у г а я  д е я т е л ь н о с т ь  я в л я е т с я  п р и 
чиною  р азв и тая  со о тв е тст в ен н аго  особаго  о р га н а . В ъ  н а с т о я щ е м ъ  
с л у ч а е  д е я т ел ь н о ст ь  в ъ  арм1и в н о в ь  п о я в и в ш и х с я  в о зд у ш н ы х ъ  су- 
д о в ъ  д о л ж н а , с л е д у я  и злож ен ном у зак он у , в ы зв а т ь  создан1е в ъ  н ей  
н о в аго  особаго  о р г а н а , т. е. у п о м ян у таго  в ы ш е п я т а г о  р о д а  
в о й ск ъ .

К ъ  сознан1ю  н еобходи м ости  этого п о сл ед н яго  м ож етъ  п р и в ести  
т а к ж е  истор1я  возни кновен 1я  су щ еств у ю щ и х ъ  ро д о в ъ  в о й ск ъ . К о гд а , 
р я д о м ъ  с ъ  п ехотою  и конн и цею , в о зн и к л о  и п р ш б р е л о  з н а ч е ш е  м е 
т а т е л ь н о е  и ску сств о , и  п о я в и л и сь  п у ш к и , бы л а во  в с е х ъ  арш яхъ со-
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8 н а н а  п отребн ость  о р г а н и за ц ш  осо б ы х ъ  о тр яд о въ  и сп ещ ал ьн аго  
к о р п у са  о ф и ц ер о в ъ , к о торы е бы  за н и м а л и с ь  и склю чи тельно ар ти л е- 
р1ею. П о  M i p t  р азв и т1 я  ф о р т и ф и к а щ и  и и с к у с с т в а  ат а к и  и обороны  
к р е п о с т е й  в се  б о л ее  о щ у щ а л а с ь  н еобходи м ость  о р г а н и за щ и , к о то р ая  
б ы  за н и м а л а с ь  с п ещ ад ьн о  эти м ъ  и ску сств о м ъ . Б ы л ъ  со зд ан ъ  к о р 
п у съ  в о е н н ы х ъ  и н ж ен ер о в ъ , давш Ш  н ач ал о  и н ж ен ер н ы м ъ  войскам ъ . 
О б р а щ а я с ь , за т й м ъ , в н о в ь  к ъ  в о зд у х о п л а в а н ш , сл ед у етъ  п р и зн ать , 
ч то  е д в а  ли  мож но у к а з а т ь  в ъ  в о ен н о м ъ  д е л е  н а  б о л ее  важ н о е  ново- 
в в е д е ш е , н еж ел и  п р и м е н е ш е  в о зд у х о п д ав ан 1 я  к ъ  его  ц е л я м ъ , и не 
м ож етъ  бы ть  сом н ен 1я, что во  с п о след у  е тъ , в ъ  т е ч е т е  б ол ее  или 
м е н е е  б л и зк аго  с р о к а , создан1е в ъ  а р м ш  особой о р г а н и за щ и , кото
р а я  б у д етъ  за н и м а т ь с я  одним ъ  только  в о зд у х о п л аван 1 ем ъ , н и ч е м ъ  
д р у ги м ъ  о тъ  н его  не о т в л ек ая сь . В с л е д ъ  з а  создан! ем ъ  м атер1альн ой  
ч а с т и  в о зд у ш н аго  ф л о та  п о сл е д у ет ъ  и с о зд а ш е  с о о т в е тс т в е н н а г о  рода 
в о й ск ъ .

В о м н оги хъ  ар м 1 ях ъ  су щ еств у ю тъ  ш колы  в о зд у х о п л аван 1 я , ■ гдй  
о б у ч аю т ся  о ф и ц ер ы  р а зн а г о  р о д а  во й ск ъ ; т а м ъ  они  п олуч аю тъ  
д и п л ом ы , и м огутъ , затй м ъ , служ и ть, когда  в ъ  том ъ в с т р е т и т с я  н а 
д о б н о сть , к орм чи м и  н а  в о зд у ш н ы х ъ  с у д а х ъ . Т а к о й  п о р яд о к ъ  отж и - 
в а е т ъ , одн ако , н ы н й  свой  в й к ъ . В ъ  скором ъ  уж е вр ем ен и  т р е б о в а -  
н1я, поддеж ащ 1я предъявлен1ю  о ф и ц ер у -в о зд у х о н л ав ател ю , п рим утъ  
сто.ль о б ш и р н ы е  р а з м е р ы , что п р1обрести  и х ъ  в ъ  кратк1й  ш к ол ьн ы й  
п ергод ъ  н е  буд етъ  возм ож ности  и, чтобы  и зъ  о ф и ц е р а  в ы р а б о т а л с я  
хорош Ш  кормч1й, ему буд етъ  н еобходи м ъ  б о л ее  п родол ж и тел ьн ы й  и 
с е р ь е зн ы й  т р у д ъ .

С у щ еству ю тъ , к о н еч н о , в ъ  в о й с к а х ъ  к о м ан д ы , о р г а н и зо в а н н ы я  
д л я  с п е щ а л ь н ы х ъ  ц е л е й , о тл и ч н ы х ъ  отъ  об щ аго  родового  н а зн а ч е -  
ш я  ч а с т е й , в ъ  с о с т а в ь  к о то р ы х ъ  в х о д я тъ ; т ак о в ы , н а п р н м е р ъ , 
к о м ан д ы  са м о к а т ч и к о в ъ . Н о сам о к аты  н е  м огутъ  бы ть п р и зн ан ы  осо- 
б ы м ъ  родом ъ  в о й ск ъ , и значен1е и х ъ  н ел ьзя  уподобить зн ач еш ю , н а - 
п р и м е р ъ , л о ш ад ей  в ъ  к о н н и ц е . П у лем еты , з а н и м а я  м е с т о  меж ду 
п ех о то ю  и артилер1ею , н е  об р азу ю тъ  т ак ж е  особаго  р о д а  в о й ск ъ , но 
п у л ем еты  в ъ  м ассы  н е  соед и н яю тся , и т а к о е  и х ъ  уп отреблен1е в ъ  
б л и зк о м ъ  будущ ем ъ н е  п р ед в и д и тся , а  п отом у и  н е л ь зя  п о к а  п р и 
з н а т ь  з а  ним и  п р а в а  н а  достои н ство  особаго  р о д а  в о й ск ъ . Д аж е по 
с р а в н е ш ю  с ъ  и н ж ен ер н ы м и  вой скам и  в о зд у х о п л ав аш е  и м е е т ъ  н а  
т а к о е  д о сто и н ство  п р а в ь  больш е, и в с тр е ч а ю тс я  и н о гд а  м н е ш я , что 
н а  и н ж е н е р н ы я  в о й ск а  п р а в и л ь н е е  см о т р е т ь , к а к ъ  н а  совокуп н ость  
р а з л и ч н ы х ъ  сд уж еб н ы хъ  сп е щ а л ь н о с т е й , н еж ели , к а к ъ  н а  о п р ед ел ен 
н ы й  ро д ъ  в о й ск ъ . Со служ бою  во зд у ш н аго  ф л о та  с о п р я ж е н а  н еоб
х о д и м о сть  п е р е х о д а  з а  дин1ю п ер ед о в ы х ъ  п о сто въ ; он а  и д етъ  н а  
в с т р е ч у  н еп р гятел ьск о м у  огню , о т в е ч а я  н а  н его  своим и  р азр ы в н ы м и  
с н а р я д а м и , и н е  м ож етъ  поэтом у бы ть  п р и з н а в а е м а  служ ебною  сн е -
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щ ал ьн о стью  в ъ  том ъ  см ы сл е , к а к ъ  т е л е г р а ф н а я  или  п о н то н н ая  
с л у ж б а , дл я  к о т о р ы х ъ  бой съ  н еп р1ятел ем ъ  м ож етъ  и м еть  м е с т о , 
к а к ъ  и ск л ю ч и т ел ь н ая  сл у ч ай н о ст ь , а  не к а к ъ  н о р м ал ь н о е  я в л е ш е .

В сп о м о гател ьн ы и ъ  т е х н и ч еск и м ъ  сред ством ъ  м ож етъ  бы ть п р и - 
•знанъ п р и в я зн о й  ш а р ъ , но н и к а к ъ  н е  в о зд у ш н ы я  суда, к о то р ы я  мо
гу тъ  д е й с т в о в а т ь  сам о сто я тел ьн о , б е зъ  с в я зи  с ъ  к ак и м ъ -л и б о  родом ъ 
в о й с к ъ , п р ед п о ч ти тел ьн о  п ер ед ъ  д р у ги м ъ , и  н ести  служ бу, к а к ъ  н а  
стр а те ги ч е с к о м ъ , т а к ъ  и н а  так ти ч еск о м ъ  т е а т р е  в о е н н ы х ъ  операций.

С пособъ  уп отреблен1я  в о зд у ш н ы х ъ  ф л о то в ъ  в ъ  бою н е  м огъ  е щ е  
до н а с т о я щ а г о  в р е м е н и  в п о л н е  в ы я с н и т ь с я  з а  н едости ж ен 1ем ъ  п о к а  
в ъ  арм 1яхъ  таковы м и  ф л отам и  р а з м е р о в ъ , н ео б х о д и м ы х ъ  роду  в о й с к ъ  
д л я  д е й с т в и т е л ь н а го  в лй яш я  н а  х о д ъ  боя . З н а к о м с т в о  со с в о й ств ам и  и 
осо б ен н о стям и  в о зд у ш н ы х ъ  у п р а в л я е м ы х ъ  ш а р о в ъ  и сам о л ето в ъ  д а е т ъ , 
од н ак о , возм ож ность  п р е д в и д е т ь , что  действия т а к и х ъ  ф л о то в ъ  в ъ  бою  
в ы р а зя т с я  операциям и  п р о т и в ъ  н аст у п аю щ и х ъ  р е зе р в о в ъ , больш ихъ . 
м а с с ъ  а р т и л е р ш , войсисъ, р ас п о л о ж е н н ы х ъ  п о зад и  заиирыый. В м е с т е  
съ  этим и  с о о б р аж еш я м и  с л е д у е т ъ  так ж е  о б р ати ть  вним ан1е н а  н е 
обходим ость воздуш ньихъ ф лотовъ  д л я  борьбы  съ  воздуш н ы м и  ж е  
ф л отам и  н еп р 1 ятел я , т а к ъ  к а к ъ  во  в с е х ъ  г л а в н ы х ъ  ар м 1 ях ъ  з а м е 
ч а е т с я  ст р ем л еш е  к ъ  с о з д а н ш  т а к и х ъ  ф л отовъ .

В ъ  том ъ  ж е в ы п у ск е  « R iv is ta »  п о м ещ ен ы  статьи :
К а п и т а н а  С. L ic o m a ti о К арииоти , к а к ъ  возм ож ном ъ  т е а т р е  в о ен 

н ы х ъ  дей ствШ  в ъ  с л у ч а е  в о й н ы  м еж ду И тал1ей  с ъ  А встр1ей.
G io rg io  E n r ic o  L e v i о с т р е л ь б е  д р о б и н к ам и  ( t i r o  r id o tto , t i r  

red u u t, K a p se ls c h ie sse n ) .
К а п и т а н а  E z io  B o tt in i  п одъ  3ar.iaBieMB «С оврем енн ое в о е н н о 

п о л и ти ч еск о е  п oл o ж eн ie» . А в то р ъ  д а е т ъ  краткШ  п е р е ч е н ь  п о л и т и ч е - 
с к и х ъ  с о б ы й й  н а  Б .ли ж н ем ъ  В о с т о к е  с ъ  1 8 3 0  г.

К а п и т а н а  E u g e n io  M a ssa  « С р аж еш е у Ф орн ово  6-го  ш .т я  1 4 9 5  года», 
меж ду в о й ск ам и  К а р л а  У Ш  и  сою зн и к ам и .

Н а ч а т ы  ст атьи :
Claudio Sporza подъ aaraaBicMB «Tpипoлитaнiя».
П о р у ч и к а  F r a n c e  S tro p p a  «Д ви ж eн ie  и т а л ь я н с к и х ъ  в о й с к ъ  в е л и 

кой  apM in и зъ  Ж е н е в ы  в ъ  М и л ан ъ  ч е р е зъ  С им плон ъ» . Э п н зодъ  к а м -  
п а н ш  1 8 1 3  года. П о  н еи зд ан н ы м ъ  д о к у м ен там ъ .

П о м е щ е н ы  п poдo .Iж eн iя  с т а т е й  к а п и т а н а  G. В . F o sc h in i и  к а п и т а н а . 
G io v a n n i L an fran c lu i.

О к о н ч ен а  с т а т ь я  к а п и т а н а  R o do lfo  C o rse lli .

cF. Ж .
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H IG T P A H H O E  ВОЕННОЕ OEOOP^HIE.
Австро-Вешргя. Полевое упражнен1е пулеметной команды,—Ге2)л«аигя. За и про

тивъ кавалер1йскихъ дивизий.— Сербгя. Д^йств1я кавадерш въ балканской войнй.

Аветро-Венгр1я.
И з ъ  в с е х ъ  го с у д а р с т в ъ  сам ое оби л ьн ое снабж ен1е п е х о т ы  п у ле

м етам и  в с т р е ч а е т с я  в ъ  А в с т р о -В е н гр ш ; по н о р м е  у стан о вл ен о  и м еть  
по одной п улем етн ой  к о м ан д е  ( н а  в ь ю к а х ъ )  в ъ  2 п у л ем ета  п ри  к аж - 
до м ъ  б атал 1 о н е  п о л к а  (п о л к и  о б щ ей  арм1и и м е ю т ъ  по 4 б а т а л ш н а , 
л а н д в е р а  по 3, г о н в ед а  по 3 и ди  4 )  и каж д ом ъ  о тд ел ьн о м ъ  б а т а -  
л ю н е . П р а в д а , э та  о р ган и зац 1 я  ещ е н е  п р и в е д е н а  в ъ  и сп од н еш е; 
о д н ак о , п р и  к аж д о м ъ  п олку  уж е и м е е т с я  по 2 п у л ем етн ы х ъ  ком ан ды , 
п р и  н е к о т о р ы х ъ  по 3 , и  в с е  erepcKie батал1он ы  сн аб ж ен ы  так о в ы м и . 
Ф о р м и р о в а ш е  п у л е м е т н ы х ъ  к о м ан д ъ  д е я т е л ь н о  п р о д о л ж а е т с я  и , в ъ  
в и д у  о т п у щ ен н ы х ъ , м еж ду п р о ч и м ъ , и н а  э то тъ  п р ед м етъ  в ъ 1 9 1 2 г .  
зн а ч и т е л ь н ы х ъ  ч р е з в ы ч а й н ы х ъ  к р ед и то в ъ , мож но в ъ  скором ъ  в р е 
м ен и  о ж и д ать  доведен1я ч и сл а  п у л е м е т н ы х ъ  к о м ан д ъ  до у стан о в л ен 
н о й  н орм ы .

В ъ  ви д у  так о го  о би л ьн аго  сн абж ен 1я  п у л ем етам и  а в ст р о -в ен гер 
ск о й  п е х о т ы , и н т е р е с н о  о зн а к о м и т ь с я  с ъ  п р и н я т ы м ъ  в ъ  а р м ш  обра
зо м ъ  дей ств1й  п у л ем етн ы х ъ  к о м ан д ъ .

В ъ  V e d e tte  н ах о д и м ъ  описан1е п р о и зв ед ен н аго  в ъ  м и н увш ем ъ  
году  в ъ  одн ом ъ  и з ъ  г а р н и зо н о в ъ  зи м н яго  п олевого  у п р а ж н е ш я  съ  
бо ев ы м и  п а т р о н а м и  п у л ем етн о й  ком ан ды .

У слов1я п р и  п р о и зв о д с т в е  уп раж н ен 1я  бы л и  сдедую щ 1я: в ы с о т а  
м ест н о сти  н а д ъ  у р о в н ем ъ  м о р я — 4 5 0  м ет р о в ъ , т е м п е р а т у р а  не
ск ол ько  н иж е О, п р и  о т с у т с т в ш  в е т р а  и я сн о й  атм о с ф е р е ; паден1е 
пуль н е  в е з д е  зам етн о ; ск ры ваю щ 1яся  м и ш ен и; п улем еты  с м а за н ы  
гл и ц ер и н о м ъ  и м асл ом ъ .

П о  п р ед п о л о ж еш ю  о тр я д ы  о б о и х ъ  п р о т и в н и к о в ъ  за н и м а ю т ъ  
о к р а и н ы  н а с е л е н н ы х ъ  п у н к т о в ъ  А и В  (см . сх ем у ). В ъ  восточ н ом ъ  
о т р я д е  у сту п о м ъ  п о зад и  п р а в а г о  ф л а н г а , в ъ  3 0 0  ш а г а х ъ , р а с п о л о -  
ж е н ъ  в ъ  р е з е р в е  в зв о д ъ  п е х о т ы  с ъ  п улем етною  ком ан дою  (2 п у л е
м е т а ) .
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П у л ем еты  бы ли  с н я т ы  с ъ  в ью к о в ъ  и  в м й с т е  с ъ  п р и н а д л е ж н о 
ст я м и  к ъ  н и м ъ  (т р е н о га , щ и т ъ  и п атр о н ы ) п е р е н е с е н ы  п рислугою  
н а  р у к а х ъ  к ъ  у к а за н н о м у  п ун к ту  Г , г д е  лю ди у к р ы л и сь  в ъ  к у с т а х ъ  
п о зад и  с к л ад к и  м е с т н о с т и .

В ь ю ч н ы я  л ош ад и  о став л ен ы  в ъ  с е л е н ш  В  и о т ъ  н и х ъ  до 
Г  р а зс т а в л е н ы  «п одн осчи ки» п а т р о н о в ъ . Л /Б ^о тн ы й  в зв о д ъ  п о л у ч и л ъ  
п р н к азан 1 е  з а н я т ь  у ч а с то к ъ  п ротяж ен1ем ъ  в ъ  4 0 0  ш а г о в ъ  в п р а в о  
о т ъ  п у л ем ето въ , уступ ом ъ  н а з а д ъ , о х р а н я я  п улем еты  съ  п р а в а г о  
ф л а н г а  и ты л а . Т а к ъ  к а к ъ  ф л а н г ъ  до рощ и  Д п р ед п о л агал ся  о б ез - 
п еч ен н ы м ъ  други м и  ч ас тя м и , то, в зво д ъ  р асп о л о ж и л ся , к а к ъ  п о к а 
зан о  н а  с х е м е , д в у м я  отделен1ям и  н а  лин1и п у лем ето въ , а  двум я  
други м и  у сту п о м ъ  п о зад и  п р а в а г о  ф л а н г а .

Н а ч а л ь н и к ъ  к о м ан д ы , п р и н я в ъ  во  вним ан1е в о зм ож н ость  о б с т р е -  
ди ван1я п р о ти в н и к а  у селен 1я А или  ж е ч а с те й  его , м о гу щ и х ъ  по
я в и т ь с я  у в ы сту п о въ  Е  и Ж  в п ер ед и д еж ащ аго  л е с а , по к а р т е  от- 
м ер и л ъ  д и с т а н ц ш  до э т и х ъ  т р е х ъ  п у н к то въ  и голосом ъ  п е р е д а л ъ  
и х ъ  « стар ш и м ъ »  п р и  п у л е м е т а х ъ , к оторы е за н е с л и  эти  ц и ф р ы  н а  
и м евш 1 яся  у н и х ъ  к р о ки . В ъ ви д у  п р и су тств 1 я  п р о ти в н и к а  в ъ  се л е - 
ш и  А ф а к ти ч е с к о е  и зм е р е ш е  д н с т а н щ й  п р ед став л я л о сь  н евозм ож - 
н ы м ъ; о н е  бы ли  о п р ед ел ен ы  по к а р т е ;  з а т е м ъ  о р га н и зо в а н о  бы.ло 
наблю ден1е з а  огнем ъ  п р и  пом ощ и со с т о я щ и х ъ  п р и  к о м ан д е  « м е 
р и л ь щ и к а »  (D is ta n z m e ssm a n n )  и о р д и н а р ц а , одного в ъ  н а п р а в л е ш и  
А и Е , другого  к ъ  Ж .



О тъ  р у к о во д и тел я  у п р а ж н е ш я  получено  сообщ ен1е: «н епр1ятель- 
cK ifl п у л ем етн ы й  огонь о тъ  у с т у п а  л ^ с а  в н ер ед и — в п р а в о » . Н а ч а л ь 
н и к ъ  к о м ан д ы  о т д а е т ъ  п ри казан 1е : « со ст ав и т ь  пулем еты , н а д е т ь  
щ и ты , п о д став ку  в п р а в о . У  п р а в а г о  в ы с т у п а  л е с а  н еукры ты е с т р е л к и ; 
п р а в е е  и х ъ — п улем етъ ; 1 .0 5 0 — одиночны й огонь. Огонь!»

Т а к ъ  к а к ъ  п а д е ш я  п уль н е  бы ло видно, н а ч а л ь н и к ъ  ком ан ды  
р е ш и л ъ  и ск у сст в ен н о  углу б и ть  п укъ  траэктор1й , чтобы  у в и д ать  удары  
пуль х о т я  бы  одного п у л ем ета  или  ж е п олуч и ть  п а д е ш я  вп еред и  
к у с то в ъ , о к а й м л я в ш и х ъ  оп уш ку  л е с а . О нъ  к о м ан д у етъ ; « л е в ы й  п у 
л ем етъ  5 0  н и ж е, (т . е. п р и ц е л ъ  н а  5 0  ш а г о в ъ  м ен ь ш е). П р о д о л ж ай » !

П р о ти в ъ  этой  ц ел и  к аж д ы й  и зъ  д в у х ъ  п у л ем ето в ъ  в ы п у ст и л ъ  
около 1 3 0  п уль . П о с л е  о гн я  в ъ  продолж ен1е 3 0  с е к у н д ъ , в ъ  углу 
меж ду д в у м я  кры .льям и п р а в а г о  у ст у п а  л е с а  п о яв и л и сь  2 гр у п п ы  по 
2 0  с е г у щ и х ъ  в п е р е д ъ  с т р е л к о в ъ  (ф и гу р ъ ). К о м ан д а : « н а  с н е гу  м еж ду 
кр ы л ьям и  в ы с т у п а  б е г у щ а я  ц е п ь ; р а с п р е д е л и т ь  огонь; одиночны й 
огонь!» О ба н аб л ю д ат ел я  доносили  « в ъ  це.ти» (т. е . п у л и  л о ж а т с я  
м етк о ). П о с л е  45  сек у н д ъ  бегущ 1я  ф и гуры  и сч езл и  и в ъ  в и д е  з а -  
л егш и х ъ  с т р е л к о в ъ  п о к а з а л и с ь  вдоль дороги  в п ер ед и  у с т у п а  л е с а ; 
п улем еты  н ач ал и  и х ъ  о б с т р е л и в а т ь  с ъ  п р и ц е л о м ъ  н а  1 .0 5 0  ш а го в ъ .

В ъ  это в р е м я  р уковод и тел ь  уп раж н ен 1я  о б р атн л ъ  в н и м а ш е  н а ч а л ь 
н и к а  п у лем етн о й  к ом ан ды  н а  л е в ы й  в ы е ту п ъ  .леса Е ; т о гд а  н а б л ю д а 
тел ь  о тк ры л ъ  стоящ Ш  т а м ъ  хорош о ук ры ты й  н еп р 1 ятел ьеш й  п у л ем етъ .

С л ед у етъ  о т м е ти т ь , что  п у л ем ет ъ  этотъ  н а х о д и л с я  т а м ъ  с ъ  сам аго  
н а ч а л а  у п р аж н ен 1 я  и в с е  в р ем я  (по п редп олож ен !ю ) с т р е л я л ъ , но 
ни  н а ч а л ь н и к ъ  п улем етной  ком ан ды , ни  н аб л ю д ател ь  л е в а г о  ра1он а 
его н е  з а м е т и л и . В ъ  д ей с т в и т е л ь н о м ъ  бою е д в а  л и  это бы  п р о и зо 
ш ло , т а к ъ  к а к ъ  т р е с к ъ  в ы с т р е д о в ъ , ды м ъ  о тъ  о гн я  (в с е  ж е н е  у с т р а 
н ен н ы й  в п о л н е  п р и  ч асто й  с т р е л ь б е )  и п а р ъ  отъ  воды  холоди ль
н и к а , в е р о я т н о , о б н ар у ж и л и  бы  п р и су тств !е  п у л ем ета ; поэтом у мож но 
с к а з а т ь , что д л я  у п р а ж н е н !я  м и р н аго  в р е м е н и  этотъ  п улем етъ , п о- 
жа.луй, б ы л ъ  сл и ш ком ъ  х о рош о  у к р ы т ь . О дн ако , во в р ем я  у п р а ж н е ш й  
н е  м е ш а е тъ  с та в и ть  п у л ем етн ы м ъ  к о м ан д ам ъ  з а д а ч и , тр у д н ее  д е й 
ств и тел ьн о с ти , п отом у что с л е д у е т ъ  в ъ  н и х ъ  до к р а й н е й  степ ен и  
р а з в и в а т ь  сп особн ость  « в и д е т ь » .

л е в ы й  п у л ем етъ  т о т ч а с ъ  о тк р ы л ъ  огонь по н еп р !ятел ьск о м у  п у 
лем ету  у в ы с т у п а  л е с а  Е  и с ъ  п е р в ы х ъ  ж е в ы с т р е л о в ъ  в ы в е л ъ  и зъ  
стр о я  н аб л ю д ат ел я  этого  п улем ета ; в ъ  теч ен !е  3 0  сек у н д ъ , п о с л е  
к акового  в р ем ен и  у п р аж н ен !е  бы ло п р е к р а щ е н о , он ъ  у с п е л ъ  в ы п у 
сти ть  8 0  пуль; п у к ъ  т р а э к т о р !й  п о с л е  п е р в ы х ъ  в ы с т р е л о в ъ  н е 
сколько  укл о н и л ся  в п р а в о  о тъ  ц е л и , но по у к а з а н ш  н аб л ю д ател я  
сн о в а  бы лъ  н а п р а в л е н ъ  в ъ  ц ель . П р а в ы й  п улем етъ  н ескол ьк о  за п о зд а д ъ  
о т к р ь ш е м ъ  о гн я  в ъ  н а п р а в л е н !и  Е , т а к ъ  к а к ъ  « стар ш !й »  иска.лъ 
в то р о й  н е п р !я т ед ь ск !й  п у л ем етъ  и не н аш е.гъ  так ового ; п р авы й  п у 
л е м е т ъ  успе.лъ с д е л а т ь  только  3 0  в ы с т р е л о в ъ .
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С лЬдуетъ ещ е  у п о м ян у ть  о д е я т е л ь н о с т и  п е х о т н а г о  в зво д а ; о н ъ  
т а к ж е  н е  .замйти.лъ н еп р 1 ятед ьск аго  п у л ем ета  у в ы с т у п а  л е с а  Е ,  а  
с т р е л я л ъ  по б егу щ и м и  ф и гу р а м и  и , гл ав н ы м и  образом ъ , по ф и гу 
р а м и , и зо б р аж ав ш и м и  зал егш ую  ц е п ь  вдо.ль дороги  в п ер ед и  .леса.

Н а  в о п р о съ  и сп о л н и л а  ли п у .лем етная  к о м а н д а  со в звод ом ъ  п р и - 
кры т1я  возлож ен ную  н а  н ее  за д а ч у  о б езп еч и ть  заним аю щ ий се.леш е Б  
г л а в н ы я  си лы  о т р я д а  о тъ  к р а й н е  о п а с н а г о  д л я  н и х ъ  ф л ан го ваго  
о гн я  и з ъ  л е с а ,  р у к о в о д и тел ь  уп раж н ен 1я  о т в е ч а л и  у твер д и тел ьн о , 
о с н о в ы в а я с ь  н а  р е з у л ь т а т а х ъ  с т р е л ь б ы : и зъ  4 0  б е г у щ и х ъ  ф и г у р ъ  
в ъ  27 и м ел и сь  в сего  72 п р о б о и н ы ; и з ъ  4 0  л е ж а щ п х ъ  о ткры то  вдоль 
д о р о ги  ф и гу р ъ , 13 ф и гу р ъ  бы ли  п р о б и ты  19 п у лям и ; что  к а с а е т с я  
н еп р 1 я т ел ь ск аго  п у лем ета , то  «старш Ш » и «н абл ю д ател ь»  п р и  н ем ъ  
б ы л и  в ы в ед ен ы  и зъ  с т р о я  и в ъ  щ и т е  о т м еч ен о  15 п о п а в ш и х ъ  пуль.

П род о л ж и тел ьн о сть  в сего  уп р аж н ен 1 я  б ы л а  Щ  м и н уты ; о б а  п у
л е м е т а  и зр а с х о д о в а л и  в сего  9 6 4  п а т р о н а , м е т к о с т и  о гн я  ч р е з в ы 
ч а й н о  с п о со б ств о в ал о  то о б с то я те л ь с тв о , что ствол ы  п у л ем ето въ  бы ли 
н о в ы е . В ъ  д е й с т в ш  м е х а н и зм о в ъ  н и к а к и х ъ  н е и с п р а в н о с те й  н е  бы ло 
з а м е ч е н о .

Н а ч а л ь н и к и  п улем етной  ком ан ды  п е р в о н а ч а л ь н о  откры л и  огонь, 
согласно  у к а з а ш я  р у к о в о д и тел я  (ц е л ь  так ого  у к азан 1 я  н е  со в сем ъ  
я с н а ; оно дало  возм ож ность  п р и с т р е л я т ь с я  к ъ  о п у ш к е  л к с а  до п о - 
явл ен 1я  ф и гу р н ы х ъ  м и ш ен ей ), по н еп р1ятедьском у  п улем ету  у в ы 
с т у п а  л е с а  Ж ; но т а м ъ  н и к ак о го  п у л ем ета  н е  было; ч е р е з ъ  3 0  
сек у н д ъ  он ъ  п е р е н е с и  огонь п р о ти в ъ  б е г у щ и х ъ  ф и гу р ъ , а  з а 
т е м ъ  за л е г ш е й  вдоль дороги  ц е п и  ф и гу р ъ . К а к ъ  только  б ы л ъ  от- 
к р ы т ъ  н епр1ятельск1й  п у л ем етъ  у в ы с т у п а  л е с а  Е ,  н а ч а л ь н и к и  п у 
л ем етн о й  ком ан ды  т о т ч а с ъ  п е р е н е с и  огонь с ъ  ф и гу р ъ  н а  п у л ем етъ ; 
это  со о т в е тс т в у е т ъ  п ун к ту  114  у с т а в а : « есл и , с ъ  п р и н я Н е м ъ  участ1я  
в ъ  п е х о т н о м ъ  бою  н еп р 1 я тел ьск и х ъ  п у л ем ето в ъ , огонь п р о т и в н и к а  
г р о з и т ь  с д е л а т ь с я  н еп о м ер н ы м ъ , свои  п улем еты  безот.тагательно  
долж ны  в с ту п и ть  в ъ  бой с ъ  п у л ем етам и  п р о т и в н и к а  д л я  облегчен1я 
св о ей  ииехоты».

И з ъ  п р и в е д е н н а го  вы ш е о п и с а ш я  полевого  уп раж н ен 1я  с ъ  б о е
в ы м и  п атр о н ам и  видно, н аск о л ьк о  тщ ате.тьн о  в ъ  австр1йской  арм1и 
о б у ч а ю т с я  п у л ем етн ы я  ком ан ды  и к а ш я  им ъ  с т а в я т ъ  тр у д н ы я  з а 
д ач и , а  т а к ъ  ж е к а к ъ  т щ а т е л ь н о  о р га н и зо в а н о  наблю ден1е з а  огн ем ъ  
(ч то  н е  п о м еш ал о , одн ако , к р у п н о м у  п р о м ах у ); к аж д ы й  пер1одъ к р а т -  
к а го  у п р аж н ен 1 я  п р о д о л ж ается  в сего  н еск о л ь к о  д е с я т к о в ъ  се к у н д ъ  п 
т р е б у е т ъ  к р а й н я г о  н ап р яж ен 1 я , вни м ан 1я  и зр ен 1 я  и ч р езв ы ч ай н о й  
б ы стр о ты  npieM OBH (н ав о д к и , у стан о в к и  п р и ц е л а ) . С ъ д ругой  сто 
ро н ы  н е л ь з я  н е  о т м ет и т ь , что  с н я п е  п у л ем ето въ  с ъ  в ь ю к о в ъ , п е р е 
н о с к а  н а  р у к а х ъ  и  сб о р к а  и х ъ  н а  п о зи щ и  м ало о т в е ч а ю т ъ  . п р и н 
ц и п у  боевой  готовн ости , х о т я  п р и  благоп р1ятн ой  о б с т а н о в к е  э т а  си 
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с тем а  м ож етъ  сп о со б ств о в ать  скрытою  п у лем ето въ  и в н е за п н о м у  от- 
к р ы т ш  огн я .

Г е р м а н !  я.
В ъ  п о сл е д н ее  в р е м я  и н о с т р а н н а я  п е ч а т ь  с н о в а  з а г о в о р и л а  о 

п р е д с т о я щ е м ъ  в н е с е н 1и в ъ  р е й х с т а г ъ  н о в аго  зак о н о п р о ек т а  о д а л ь -  
н е й ш е м ъ  у си л е ш и  ге р м а н с к о й  а р м 1‘и. Т е п е р ь  это п о д тв ер ж д ается  и 
г ер м ан ск и м и  офйЦ10.зами. Н е д а в н о  и  и м п е р а т о р ъ  в ъ  п р о и зн есен н о й  
и м ъ  в ъ  К е н и г с б е р г е  р е ч и  у п о м ян у л ъ , что о н ъ  н а д е е т с я  н а  го то в 
н о с т ь  н а р о д а  к ъ  н о вы м ъ  ж ер тв  ам ъ , если  о б с т о я те л ь с т в а  п отребую тъ  
т а к о в ы х ъ .

С о д ер ж аш е гр я д у щ а го  п р о е к т а  з а к о н а  ещ е  н е и зв е с т н о ; поэтом у  
в ъ  п е ч а т и  в с т р е ч а ю т с я  одни  только  п р ед п о л о ж еш я : говори ли  о со- 
здан1и  ещ е  д в у х ъ  н о в ы х ъ  к о р п у со в ъ , о п о д го то вк е  в о ен н о о б я зан - 
н ы х ъ , з а  и зл и ш еств о м ъ  н е  п о п а д а ю щ и х ъ  в ъ  р я д ы  арм 1и, объ  уси- 
лен1н  а р т и л е р ш , ф о р м и р о ван ш  т р е т ь и х ъ  б а т а л 10н о в ъ  в ъ  д в у х б ата - 
л 1он н ы хъ  п о л к а х ъ  (1 8 ) , о к р у п н ы х ъ  а с с и гн о в а н 1 я х ъ  н а  в о ен н о е  
в о зд у х о п л а в а ш е  и  о ф о р м и р о в аш и  ещ е в ъ  м и р н о е  в р е м я  к авал ер Ш - 
■скихъ дивизШ .

П ослед н 1й  в о п р о съ  уж е д ав н о  в о зб у ж д аетъ  ож ивленн ую  п олем и ку  
в ъ  гер м ан ск о й  в о ен н о й  п е ч а т и . В ъ  ж у р н а л е  « D e u tsc h e s  O fflz ie rb la tt»  
л о я в и л а с ь  и н т е р е с н а я  с т а т ь я , о с в е щ а ю щ а я  его  съ  р а з н ы х ъ  сторон ъ . 
А в т о р ъ  с т а т ь и  н е  з а д а е т с я  ц ел ь ю  р е ш а т ь  э то тъ  в о п р о с ъ , а  р а з с м а -  
т р и в а е т ъ  тол ько : 1 )  о р г а н и з а ц ш  к а в а л е р ш  в ъ  м и р н о е  в р е м я  в ъ  г л а в -  
н е й ш и х ъ  е в р о п е й с к и х ъ  арм 1яхъ , 2 ) у к а з а ш я  о п ы т а  и зъ  в о ен н о й  
HCTopiH и  3 )  п р е и м у щ е с т в а  и н е у д о б с т в а  о р г а н и з а щ и  к авал ер 1 и  в ъ  
с о с т а в е  дивиз1й ещ е  в ъ  м и р н о е  в р е м я .

А встр о -В ен гр 1 я  и м е е т ъ  в ъ  м и р н о е  в р ем я  ш е с т ь  к а в а л е р 1 й с к и х ъ  
дн ви зШ  (и х ъ  т е п е р ь  уж е 8 )  в ъ  с о с т а в е  4 — 6 п о л к о в ъ , 1 п у л ем ет- 
н а г о  отдел ен 1я  (4  п у л ем ета ) и 1 дивиз1она кон н ой  арти дерги  в ъ  д в е  
б а т а р е и  (8  орудШ ). О с т а л ь н а я  к а в а л е р 1 я  с в е д е н а  в ъ  б р и гад ы , п р и -  
д а н н ы я  к о р п у сам ъ , п р и ч е м ъ  д л я  к аж д о й  п ех о т н о й  д и в и з ш  п р е д н а 
з н а ч а е т с я  п о л о в и н а  п о л к а , 3 эск а д р о н а , в ъ  к а ч е с т в е  дивиз1онной  
к авал ер1и ; б у д у тъ  ли  п ри  м о б и л и защ и  сф о р м и р о в ан ы  н о в ы я  дивизии—  
н е и зв е с т н о .

В о Ф р а н щ и  н о вы м ъ  за к о н о м ъ  о п р ед ел ен о  в ъ  м и рн ое  в р е м я  и м еть  
1 0  к а в а л е р Ш с к и х ъ  дивизШ  изд. 6 п о лк овъ  (3  б р и гад ы ) по 4 э с к а 
д р о н а  с ъ  п у л ем етн о й  к о м ан д о й  в ъ  2 п у л е м е т а  п р и  к аж д о й  б р и га д е ; 
дивиз1и п р и д а е т с я  в е л о с и п е д н а я  р о т а  (д аж е  2 ) и д и в и зш н ъ  кон н ой  
а р т и л е р ш  и зъ  2 б а т а р е й  (п р е д п о л а г а е т с я  ф о р м и р о в а т е  т р е т ь и х ъ  
б а т а р е й )  по 4 оруд1я. П р о ч а я  к а в а л е р 1 я  р а с п р е д е л я е т с я  по к о р п у 
с а м ъ  по 1 полку  н а  к о р п у съ  (в ъ  н е к о т о р ы х ъ , п о гр а н и ч н ы х ъ , б у д етъ  
по 2 п о л к а ) в ъ  к а ч е с т в е  д и в и зю н н о й  к а в а л е р ш .



2 3 4  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

В ъ  И тал1и  к а в а л е р !я  в ъ  м и рн ое  в р е м я  с в е д е н а  в ъ  3 дивиз1и  и зъ
4 п о л к о в ъ  по 5 э с к а д р о н о в ъ , 1 п улем етн аго  о тд е л е н !я  и  1 д и в и зш н а
конн ой  а р т и л ер !и  в ъ  2 б а т а р е и . З а т е м ъ , о стал ьн ы е 17 п о л к о в ъ  с в е 
ден ы  в ъ  б р и гад ы , п р и д а в а е м ы й  к о р п у с а м ъ  в ъ  к а ч е с т в е  д и в и з!о н н о й  
к а в а л е р ш  по 2 — 3 э с к а д р о н а  н а  п ех о тн у ю  д и в и з ш . О тн оси тельн о  
д а л ь н е й ш а г о  ф о р м и р о в а ш я , п р и  м о б и л и защ и , к а в а л е р !й с к и х ъ  д и в и - 
з1й сведен1й нетъ.

В ъ  А н гл ш , в ъ  м и рн ое  в р е м я , к а в а л е р !я  св ед ен а  в ъ  5 о т д е л ь -
н ы х ъ  б р и г а д ъ . В ъ  воен н ое  в р ем я  и м е е т с я  в ъ  ви д у  с ф о р м и р о в ат ь
1 кавал ер Ш ску ю  д и ви з!ю  и з ъ  12 п о л к о в ъ , к аж д ы й  в ъ  3 э с к а д р о н а  
с ъ  пулем етною  к ом ан дою , и 4 к о н н ы х ъ  б а т а р е й . О стальн ы е 3 п олка, 
в м е с т е  съ  е зд я щ е ю  п е х о т о ю , о б р азу ю тъ  3 с м е ш а н н ы х ъ  б р и гад ы . 
Д ивиз1онной к а в а л е р !и  в ъ  м и рн ое  в р ем я  не и м е е т с я ; в ъ  в о ен н о е  ее  
о б р а зу ю тъ  р о ты  е .здящ ей  п е х о т ы , по 2 н а  дивиз!ю .

Ч т о  к а с а е т с я  Г ер м ан !и , то о н а  в ъ  м и рн ое  в р е м я  и м е е т ъ  только  
одну гв ар д ей ск у ю  к а в а л е р й с к у ю  дивиз!ю  и зъ  8 п о л к о в ъ . В с я  о с т а л ь 
н а я  к а в а л е р !я  с в е д е н а  в ъ  б р и гад ы , с о с т а в л я ю щ !я  ди ви з!он н ую  к а в а -  
лер!ю ; со гл а сн о  п о лев о го  у с т а в а , м о б и л и зо в ан н о й  п е х о т н о й  д и в и зш  
п р и д а е т с я  1 к а в ал ер !й ск !й  п о л к ъ  в ъ  4 э с к а д р о н а ; в с я  о с т а л ь н а я  к а -  
в а л е р !я  п р и  м о б и л и защ и  свод и лась  в ъ  д и в и зш  в ъ  с о с т а в е  24  э с к а 
д р о н о в ъ , д и в и з!о н а  кон н ой  а р т и л е р ш  и п у л ем етн аго  о тд ел ен !я  (6 п у 
л е м е т о в ъ ) . З а т е м ъ  в ъ  Г ер м ан !и  с у щ е с т в у е т ъ  5 инспекцШ  к авал ер1и  
(1  б а в а р с к а я ) ,  н а ч а л ь н и к и  к о то р ы х ъ , в е р о я т н о , с т а н у т ъ  во г л а в е  
к ав ал ер 1 й ск и х ъ  дивиз1й; но и х ъ  н е  х в а т и т ь  (н о в ы х ъ  д и в и з!й  б у д етъ , 
п ови ди м ом у, 1 0 ), а  бы ть  м ож етъ  и х ъ  н а з н а ч а т ь  к о м ан д и р ам и  к а в а -  
д е р !й с к и х ъ  к о р п у со в ъ , о к о то р ы х ъ  у п о м и н аетъ  к а в а л е р 1й ск!й  у с та в ъ .

О б р а щ а я с ь  к ъ  оп ы ту  военн ой  и стор!и , ав то р ъ  о т м е ч а е т ъ , ч то  г е 
н е р а л ъ  М о л ьтк е , го в о р я  о сл абом ъ  у ч ас т!и  в ъ  к а м п а н ш  1 8 6 6  г. 
п р у сск о й  к а в а л е р !и , у п о м ян у л ъ , что  п ри ч и н ою  этого я в л я ю т с я  н едо 
с т а т к и  в ъ  р у к о в о д с т в е  и о р ган и зац !и  к а в а л е р !и , к о т о р а я  к ъ  тому 
ж е н о с и л а  н еу д ач н о е  н а зв а н !е  « р езер в н о й  к а в а л е р !и » , а  г е н е р а л ъ  
Б л у м е н т а л ь , н а ч а л ь н и к ъ  ш т а б а  арм !и  к р о н п р и н ц а , говори.лъ, что 
« к о гд а  п о д ъ  К ён и гр ец о м ъ , н а к о н е ц ъ , п о яв и л ась  « р е з е р в н а я  к а в а л е -  
р1я» о тъ  4 0 — 50 э ск ад р о н о в ъ , то  о н а  о ст ан о в и л ась  и н и ч его  н е  с д е 
л а л а — ту т ъ  н ед о став ал о  З е й д л и ц а » .

Н а  осн о ван !и  этого о п ы та  в ъ  н а ч а л е  в о й н ы  1 8 7 0 — 71 г. бы ли 
сф о р м и р о в ан ы  к авал ер 1 й ск !я  д и в и зш  р а зл и ч н а го  с о с т а в а . Ы а зв а н !е  
« р е зе р в н о й  к ав ал ер й !»  и сч езл о , н о ’ в се  ж е з а м е т н о  бы ло, что н а ч а л ь -  
н и к а м ъ  диви.зШ  в ъ  н ач а .те  н ед о став ал о  н а в ы к а  в ъ  у п р ав л ен !и  с в о 
и м и  ч а с т я м и . Во в р ем я  и п о с л е  п е р в ы х ъ  ср аж ен !й , п одъ  В ей сен - 
бу р го м ъ , В ер то м ъ , Ш п и х е р н о м ъ , к ав а л е р Ш с ш я  д и в и з!и  н е  о к а за л и с ь  
н а  в ы с о т е  своего п р и зв а н !я , х о т я  бы ли в оод уш евл ен ы  предприим чи
востью  и о тд ел ьн ы е  в ы с л а н н ы е  в п е р е д ъ  эск ад р о н ы  и р а з ъ е з д ы  д е й 
ств о в ал и  см ел о  и уд ач н о .



К о р п у сн о е  н а ч а л ь с т в о , гл ав н ы м ъ  о б р азо м ъ , в ъ  1-й  арм1и, в се  е щ е  
зад ер ж и в ал о  к а в а л е р ш , с о х р а н я я  ее  для  боя . Т ак и м ъ  об р азо м ъ , д а ж е  
conpiiKOCHOBOHie съ  п р о ти в н и к о м ъ  бы ло п отерян о .

Т орда  М ольтке п р и к а за л ъ  «кава.1ер1ю в п ер ед ъ » ; н а ч а л ь н и к и  д и - 
виз1й п р о н и к л и сь  эт и м ъ  п р и к а зо м ъ  и уж е l / 1 3 -го а в гу с т а  М ольтке го - 
во р п л ъ , что к ав ал ер й й сш я  дивиз1и д о х о д я тъ  п одъ  М ец ъ  и о с в е щ а ю т ъ  
д ал ек о  з а  р . М озель; тол ько  в ъ  I  к о р п у с е  п х ъ  все  ещ е  за д е р 
ж и в ал и .

Д ен ь  4 / 16 -го  а в г у с т а  п одъ  В 1 о н в и л ь -М ар съ -Л ату р о м ъ  бы лъ  д н ем ъ  
сл авы  к ав ал ер 1 и  в ъ  бою; зд есь  83  э с к а д р о н а , в ъ  то м ъ  ч и сл е  56  в ъ  
с о с т а в е  5 -й  и 6 -й  дивизШ , с о в ер ш ал и  ц е л ы й  р я д ъ  б л е с т я щ и х ъ  
а т а к ъ — б р и гад ы  Б р е д о в а , г в ар д ей ск и х ъ  д р а г у н ъ , б р и гад ы  Р ед ер н а , 
н о ч н ы я  а т а к и  ч а с те й  к авал ер1и  п о л к о в н и к а  Ш м и д т а  и  ге н е р а л а  
Г р ю т е р а , к ав ал ер 1 я  п о т е р я л а  1 .4 0 0  о ф и ц ер о в ъ  и  в с а д н и к о в ъ , 150/(> 
своего  с о с т а в а , т о гд а  к а к ъ  п е х о т а  и м е л а  п о тер и  в ъ  2 Р /о , и  все  же 
герой  д н я , г е н е р а л ъ  А лвен сл еб ен ъ , с к а за л ъ : «въ  этотъ  д ен ь  у м е н я  
бы ло 1 1 .0 0 0  о тл и ч н ы х ъ  в с а д н и к о в ъ , но у м ен я  н е  было к ав ал ер п !» . 
П р о и сх о д и л и  р я д ъ  г е р о й с к и х ъ  а т а к ъ , но н е  бы ло в ы сш аго  рук о во д 
с т в а  к авалер1й ски м и  м ассам и ; п ричин ою  этого б ы л а  н е п р о ч н а я  о р га - 
н и з а щ я  к а в а л е р 1 й с к и х ъ  дивиз1й .

Д альн ейш 1й  хо д ъ  вой н ы  п од тверд и ли  это тъ  ф а к т ъ : г д е  во  г л а в е  
с то я л о  эн ер ги ч н о е  ли ц о , к ав ал ер 1 я  д е й с т в о в а л а  у с п е ш н о — п р е с л е д о - 
ван1е к авал ер1и  г е н е р а л а  Ш м и д та  в ъ  н а ч а л е  д е к а б р я  и  н а с т у 
пление его  ж е п о с л е  боя у Л е -М а н с а ; съ  другой  сторон ы , 5 -я  и 6 -я  
кавалер1йск1я дивиз1и п одъ  С ед ан ом ъ  д ал и  уй ти  д и в и зш  В и н у а .

О п ы тъ  во й н ы  о т р а зи л с я  н а  н овом ъ  к авал ер1й ск ом ъ  у с т а в е ; в ъ  
н ем ъ  го во р и тся : « и н и ц 1 ати в а— п ер в ен ст в у ю щ ее  достоинство  р уковод и 
т ел я , со ср ед о то ч еш е  си.тъ— и сп ы тан н о е  ср ед ств о  д л я  п о б ед ы » ; это 
гл ав н ы м ъ  о б р азо м ъ  к а с а е т с я  к ав ал ер 1 й ск и х ъ  дивиз1й. Б с к о р е  п о сл е  
во й н ы  и м ел о сь  в ъ  ви д у  о р г а н и зо в а т ь  дивиз1н ещ е  в ъ  м и рн ое  в р ем я ; 
т а к о в ы я  долгое в р е м я  п р о су щ еств о в ал и  при I  к о р п у се  н а  в о с то к е  и 
Х У - ^ н а  з а п а д е , но з а т е м ъ  отъ  этой  м ы сли  о т к а за л и с ь  и у п р азд н и ли  
ш таб ы  дивиз1й. С ъ  т е х ъ  п о р ъ  еж егодно дл я  м ан ев р о в ъ  состав .дяю тся  
кавалер1йск1я дивиз1п и , т а к и м ъ  о б р азо м ъ , в ъ  течение н е с к о л ь к н х ъ  
.детъ вы сш 1е н а ч а л ь н и к и  и о тд е л ь н ы й  бригадьи п р 1 о б р етаю тъ  н ав ы к и  
в ъ  д е й с т в 1 я х ъ  в ъ  с о с т а в е  дивизШ ; в ъ  и м п е р а то р с к и х ъ  м а н е в р а х ъ  
п р и н и м аю тъ  участ1е н еск о л ь к о  к а в ал ер 1 й ск и х ъ  дивизШ , а  н а  м а н е в 
р а х ъ  1 9 1 2  г. со став л ен о  б ы л о’ даж е 2 к а в ал ер 1 й ск и х ъ  к о р п у са .

Н есм о тр я  н а  так1я м ер ы , со с т р а н и ц ъ  воен н ой  п еч ат и  не с х о 
д и тъ  в о п р о съ  о ф орм ирован1и  к ав ал ер 1 й сн и х ъ  дивизий ещ е  в ъ  м и р 
ное в р е м я . А вто р ъ  статьи  п ер ех о д и л и  к ъ  перечислен1ю  гл а в н е й ш и х ъ  
ар гу м ен то в ъ  стороннииговъ и п р о т и в н и к о в ъ  июдобной м е р ы .

С тор он н п ки  дивиз1й в ъ  м и рн ое в р е м я  п р и в о д я тъ : 1 ) мнен1е г е н е 
р а л ъ  В ер д п -д ю -В ер н у а  в ъ  т р у д е  « К ав ал ер 1 й ск ая  дивиз1я  в ъ  с о с т а в е
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а р м ш » , и зд ан н о м ъ  в ъ  18 7 4  г.: « н аи б о л ее  сл ож н ы я т р е б о в а ш я  в ъ  
бою  п р е д ъ я в л я ю тс я  н а ч а л ь н и к у  кава.лер1йской дивиз1и и з а д а ч а  
его  од н а  и з ъ  с а м ы х ъ  т р у д н ы х ъ . П о это м у  к а в а л е р ш  с л е д у е т ъ  д о ста 
в л я т ь  возм ож но б о л е е  в с е с т о р о н н 1е и и счерп ы ваю щ 1е с л у ч а и  п одго 
т о в к и  к ъ  в о й н е  и  п р и то м ъ  в ъ  той  о р г а н и з а ц ш , в ъ  которой  ей  п р и 
д е т с я  в ы сту п и ть  н а  т е а т р е  в о е н н ы х ъ  действ1й , и п о д ъ  рук овод ством ъ  
т е х ъ  л и ц ъ , к о то р ы я  п о в е д у т ъ  ее  н р о т и в ъ  н еп р1ятел я ; 2 ) возм ож н ость ' 
д л я  н а ч а л ь н и к а  дивиз1и  о зн ак о м и ть ся  съ  со став о м ъ  своего  ш таб а , 
с ъ  н а ч а л ь н и к а м и  ч а с те й  и  в о й с к а м и  (в ъ  том ъ  ч и сл е  и  арти.лер1ей) 
с ъ  ц ел ью  внуш ен1я и м ъ  довер1я  к ъ  с е б е  и о ц е н к и  и х ъ  с ъ  его  сто 
роны;* 3) го т о в н о сть  к ъ  н ем ед л ен н ы м ъ  д ей ств1ям ъ , что  особенно 
в аж н о , т а к ъ  к а к ъ  к а в а л е р 1 я  п ервою  в ы с т у п а е т ъ  п р о т и в ъ  в р а г а  и  д л я  
п одготовк и  уж е в р ем ен и  н е  и м е е т с я .

П р о т и в н и к и  р а зс м а т р и в а е м о й  о р г а н и з а ц ш  п р и в о д я т ъ  следую щ 1е 
доводы , или с к о р е е  о тго во р к и : 1) о б н ар у ж еш е  п р о ти в н и к у  о р га н и 
з а ц ш  к а в а л е р ш  е щ е  в ъ  м и рн ое  в р ем я ; 2 ) н еобходи м ость  чер ед о вать  
п олки  в ъ  с о с т а в е  о т д е л ь н ы х ъ  дивизШ  и ди в и зю н н о й  к а в а л е р ш , если 
н е  п р и н я т ь  си стем ы  о б р азо в ан 1 я  д и в и зю н н о й  к а в а л е р ш  и зъ  р е зе р в -  
н ы х ъ  ч а с те й , что  в ъ  Г е р м а ш и  с ч и т а е т с я  г л а в н ы м ъ  аргум ен том ъ  п р о 
т и в ъ  к а в а л е р Ш с к и х ъ  ди визШ  м и р н аго  врем ен и ; 3 ) трудн ость  св ед е - 
ш я  к а в а л е р Ш с к и х ъ  дивизШ  в ъ  м и рн ое в р е м я  в ъ  ви д у  ш и р о к о й  ди- 
с л о к а щ и  о т д е л ь н ы х ъ  п о л к о в ъ ; он о  п отреб овало  бы  н ар у ш ен 1 я  г р а -  
н и ц ъ  к о р п у с н ы х ъ  paioH O B b в ъ  о т н о ш е н ш  к авал ер 1 и .

А в т о р ъ  стать и  п о л а г а е т ъ , что  в о п р о с ъ  о ф о р м и р о в ан ш  в ъ  м и р 
н о е  в р е м я  к а в а л е р Ш с к и х ъ  дивиз1й н ем и н уем о  в ск о р е  п о д в ер гн ется  
в сесто р о н н ем у  обсуж ден1ю  и п отом у  в о зд е р ж и в а е т с я  о тъ  к а к и х ъ -  
либо о к о н ч ател ь н ы х ъ  в ы в о д о в ъ .

2 3 6  ВОЕННЫЙ СБОРННКЪ.

С е р б i я.
В ъ  п е ч а т ь  п о с те п е н н о  н а ч и н а ю т ъ  п р о н и к а т ь  б о л ее  п од роб н ы й  

с в е д е н 1я  о д е й с т в 1 я х ъ  в о й ск ъ  в ъ  б а л к а н с к о й  в о й н е  1 9 1 2  г . Т а к и м ъ  
о б р а зо м ъ , в о ен н ы й  к о р р е с п о н д е н т ъ  одн ой  в е н г е р с к о й  г а зе т ы  сооб- 
щ а е т ъ  о д е й с т в 1 я х ъ  с е р б с к о й  к ав ал ер 1 и  в ъ  бою  п о д ъ  К у м ан о вы м ъ .

С е р б с к а я  к а в а л е р 1 я  б ы л а  с в е д е н а  в ъ  д и в и з ш  и з ъ  2 б р и г а д ъ  по 
2 п о л к а  в ъ  4  э с к а д р о н а ; д и в и зш  п р и д а н ы  2 к о н н ы я  б а т а р е и  по 
4  оруд1я, 2 п у л е м е т н ы х ъ  о т д е л е н 1я , к о н н о -т е л е г р а ф н а я  к о м ан д а , к о н 
н а я  ш о н е р н а я  к о м ан д а  и п а р к ъ  б о е в ы х ъ  п р и п а с о в ъ ; в о е н н ы й  со 
с т а в ь  д и в и зш  б ы л ъ  1 6 0  о ф и ц ер о в ъ , 3 .8 0 0  н и ж н и х ъ  ч и н о в ъ  (в ъ  
то м ъ  ч и с л е  2 .8 0 0  с а б е л ь  в ъ  строю ), 3 .9 0 0  л о ш ад ей , 12 в ь ю ч н ы х ъ  
ж и в о т н ы х ъ  и  2 3 0  п о в о зо к ъ .

С л ед у ет ъ  п р и н я т ь  во в н и м а ш е , что  с е р б с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  в ъ  
м и р н о е  в р ем я  м огло у д е л я т ь  л и ш ь  очен ь  м ало ср е д с т в ъ  н а  со д ер - 
ж ан1е этого  дорого с т о я щ а го  р о д а  в о й ск ъ ; ес.ли к ъ  этом у п р и б а в и т ь
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2 -х ъ  летнШ  с р о к ъ  служ бы , н е д о с т а т о к ъ  в ъ  х о р о ш и х ъ  к а в а л е р Ш - 
с к и х ъ  л о ш а д я х ъ , н ео б х о д и м о сть  п о п о л н е н !я  к а в а л е р !и  п р и  м об и л и - 
з а ц !и  р е з е р в и с т а м и  н а  « с о б с т в е н н ы х ъ »  л о ш а д я х ъ  и , н а к о н е ц ъ , т р у д 
н ы й  у сл о в !я  м е с т н о с т и , то н ад о  и о и с т и н е  у д и в л я т ь с я  в ы к а за н н о м у  
сербск ою  к а в а л е р !е ю  н а с т у п а т е л ь н о м у  духу .

К а в а л е р !й с к а я  д и в и з !я  п о д ъ  ком ан дою  к о р о л е в и ч а  А р сен !я  б ы л а  
п р и д а н а  I  арм !и  н а с л е д н а г о  к о р о л е в и ч а , к о т о р а я  6 -го  (1 9 -го )  о к т я -  
б р я  п е р е ш л а  г р а н и ц у  к ъ  ю гу о т ъ  В р а н ь и ; в ъ  то т ъ  ж е день И  а р м !а  
в с т у п и л а  н а  ту р ец к у ю  т ер р и то р !ю  у Э гр и -П а л а н к и . Съ ту р ец ко й  
с то р о н ы  арм 1я в е р х н я го  В а р д а р а  подъ  н а ч а л ь с т в о м ъ  Ц е к и -п а ш и  в ъ  
с е р е д и н е  о к т я б р я  н . ст . со ср ед о то ч и л ась  в ъ  p a io n e  У ск ю б ъ -К еп рю л ю —  
К у м ан о в о . У  п о с л е д н я г о  п у н к т а  н а х о д и л с я  V II  к о р п у съ . Н е см о тр я  
н а  у д а л е т е  его  о тъ  г р а н и ц ы  в сего  н а  4 0  к и л о м етр о в ъ , присутств1е 
зд е с ь  (ц е л а г о  к о р п у с а  н е  бы ло и зв е с т н о  с е р б а м ъ ; они  о ж и д ал и  
в с т р е т и т ь  зн ач и тел ь н ы м  си лы  п р о т и в н и к а  то л ько  у У ск ю б а .

В ы с л а н н а я  н а  о д и н ъ  п е р е х о д ъ  в п е р е д ъ  с е р б с к а я  к а в а л е р 1 я  т а к 
ж е  не з н а л а  о п р и с у т с т в ш  т у р е ц к и х ъ  в о й ск ъ  у Е у м а н о в а  и 2 2 -г а  
о к т я б р я  д ош ла, в ъ  15 [к и л о м е т р а х ъ  о т ъ  н его , до С тар о го р и ц ы  въ. 
п о х о д н о й  к о л о н н е , н а с т у п а я  б е з ъ  м е р ъ  охран ен 1я .

У т р о м ъ  23 -го  н а ч а л ь н и к ъ  дивиз1и  съ  п олковы м и  к о м ан д и р а 
ми в ы е х а л ъ  н а  хо л м ъ  к ъ  с е в е р у  о тъ  К у м а н о в а  дл я  п р о и зв о д 
с т в а  р е к о гн о с ц и р о в к и . К а к ъ  то л ьк о  р а з с е я л с я  утрен нШ  т у м а н ь , къ. 
в о сто к у  о т ъ  К у м а н о в а  за м е т и л и  тя н у щ 1 еся  съ  в о с т о к а  н а  з а п а д ъ  
больш 1е к.лубы п ы ли . Т а к ъ ' к а к ъ  в п е р е д и  н е  бы ло р а з ъ е з д о в ъ ,  то. 
н ел ь зя  бы ло с о с т а в и т ь  с е б е  п он ят1я  о с и л а х ъ  п р о т и в н и к а . П о л агал и ^  
что  это  о т с т у п а е т ъ  п о т е р п е в ш а я  п ораж ен 1е у Э г р и -П а л а н к и  т у р е ц 
к а я  к о л о н н а . Д ля вы ясн ен 1я  о б с т а н о в к и  н а ч а л ь н и к ъ  д и в и зш  п р и к а -  
з а л ъ  о б е и м ъ  б а т а р е я м ъ  в ы е х а т ь  н а  п о зи щ ю  и о тк р ы т ь  огонь п а  
з а г а д о ч н о й  ц е л и . П о л у ч и л ась  д овольно  о р и ги н а л ь н а я  к а р т и н а — в п е 
р ед и  б е з ъ  в с я к а г о  п ри к ры т1я  н а ч а л ь н и к ъ  д и в и зш  съ  ком ан ди рам и - 
ч а с т е й  и д в у м я  б а т а р е я м и  п р о и зв о д я т ъ  р а зв е д к у  п ри  помогци ар т и - 
лер1и. К ъ  сч а стью  и п р о т и в н и к ъ  не в ы с ы л а л ъ  р а з ъ е з д о в ъ . Н а  огонь 
арти лер1и  о т в е т а  н е  п о с л е д о в а л о . Т олько  т еп ер ь  к о р о л е в и ч ъ  п р и к а -  
з а л ъ  одному полку  в ы д в и н у т ь с я  в п ер ед ъ ; к а к ъ  то л ько  п о лк ъ  сталъ„ 
п о д н и м а ть с я  н а  х о л м ъ , он ъ  бы лъ  в с т р е ч е н ъ  в н е за п н ы м ъ , м ет к и м ъ  
а р т и л е р !й с к и м ъ  огнем ъ.

Повидимому турки измерили дистанщи; они занимали хорошо 
подготовленную позицш.

Сербск1й к а в а л е р Ш с и й  п олк ъ  о то ш ел ъ  н а з а д ъ  п  о п я т ь -т а к и  н и 
ч его  н е  бы ло п р ед п р и н я то  д л я  р а з в е д ы в а ш я  о п р о т и в н и к е . В с я  ди- 
виз1я  в ъ  п е ш е м ъ  строю  в в я з а л а с ь  в ъ  п е р е с т р е л к у  с ъ  п р о ти в н и к о м ъ . 
н а  зн а ч и т е л ь н о й  д и с т а н щ и  (в е р о я т н о  до 2 .0 0 0  м .) б е зъ  особаго р е -  
зу.1 ь т а т а . В се  ж е т у р к и  б ы л и  в в е д е н ы  в ъ  заб л у ж д еш е  (н е  в и д я  д аж е  
р а з ъ е з д о в ъ ,  он и , в е р о я т н о , п о л агал и , что и м ею тъ  дел о  с ъ  п е х о т о ю .
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п р о т и в н и к а )  II н и ч его  н е  п р ед п р и н и м ал и  д л я  того , чтобы  отброси ть  
е л а б е й ш а г о  н еп р 1 я т ел я . С ер б ск о й  к а в а л е р ш , т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , у д а 
лось  п р о д е р ж а т ь с я  в ъ  т е ч е ш е  4 -х ъ  ч а с о в ъ  до п одхода а в а н г а р д а  
п е х о т ы , з а  которую  з а т е м ъ  о то ш л а  к а в ад ер 1 й ск ая  дивиз1я.

Н а  следую щ 1й д е н ь , 2 4 -го  о к т я б р я , к ав ал ер и й ск ая  дивиз1я п олу 
ч и л а  п р и к азан 1 е  атак о ю  п о д д ер ж ат ь  р е ш и т е л ь н о е  наступлен 1е арм1И 
н а  позиц1ю  п р о т и в н и к а . В ъ  виду  н ево зм о ж н о сти  ф р о н тал ьн о й  
а т а к и , н а ч а л ь н и к и  дивиз1и р е ш и л и  д в и н у т ь ся  в ъ  о б х о д ъ  п р а в а г о  
ф л а н г а  п р о т и в н и к а . В о в р ем я  д в и ж е ш я  к ъ  левом у  ф л ан гу , п р и ч ем ъ  
д и в и з!и  п ри ш л ось  п е р е й т и  в ъ  брод ъ  р е ч к у  П ч и н у , за м е ч е н о  бы ло, 
что з а н и м а в ш а я  ф л ан го ву ю  позиц1ю  т у р е ц к а я  б а т а р е я  н а п р а в л я е т ъ  
н аносяш ,Ш  зн а ч и т е л ь н ы й  у р о н ъ  огонь п р о т и в ъ  л е в а г о  сер б ск аго  
ф л а н г а — расп олож ен 1я  7-го  и 8 -го  п е х о т н ы х ъ  п олковъ . К о р о л ев и ч ъ  
А рсенШ  п р и к а з а л ъ  одной  и зъ  св о и х ъ  б а т а р е й  в ы е х а т ь  н а  позиц1ю  п р о 
т и в ъ  т у р е ц к о й  б а т а р е и , к о то р ая  в с к о р е  бы ла п р и в е д е н а  к ъ  м ол ч аш ю .

В с к о р е  п о сл е  этого  н а ч а л а с ь  обш ,ая а т а к а  с е р б с к и х ъ  в о й ск ъ  и 
к ъ  5 -ти  ч а с а м ъ  сер б ы  з а н я л и  К у м ан о в о . К а в а л е р Ш с к а я  дивиз1я то т 
ч а с ъ  п р и с т у п и л а  к ъ  п р е с л е д о в а н 1ю р а зб и т а г о  п р о ти в н и к а  и н ад о  п о 
л а г а т ь , что  это н а с т о й ч и в о е  п р есл ед о ван 1 е  бы ло п ричин ою  б езо ст а - 
н о во ч н аго  отступд ен 1я  т у р о к ъ , д а в ш а г о  возм ож н ость  се р б а м и  б езъ  
да.1 ь н е й ш а г о  соп ротивлен1я со сторон ы  н еп р 1 ятел я  з а н я т ь  У ск ю б ъ  
2 7 -го  о к т я б р я .

С е р б с к а я  к а в а л е р 1 я  хорош о и с п о л ь зо в а л а  о п ы тъ  боя  подъ  Е у м а -  
н о в ы м ъ . Во в р е м я  д а л ь н е й ш и х ъ  о п е р а щ й  по н ап равл ен 1ю  к ъ  ^М о
н асты р ю , к аж д ы й  р а з ъ  з а  н еск о л ьк о  д н ей  до зан ят1 я  арм1ею какого  
л и б о  п у н к т а , в с е гд а  и м ел и сь  с в е д е н 1я  о дей ств1и  с е р б с к о й  к а в а л е 
р ш . О собенно п р и  овладен1и  М о н асты р ем ъ  к авал ер 1 я , повидим ом у, 
п р и н и м а л а  д е я т е л ь н о е  участ1е; о н а  п о я в и л а с ь  п ер ед ъ  этим ъ  п у н к - 
то м ъ  2 -го  (1 5 -го )  н о я б р я  и  сл у ж и л а  за в е с о ю  дл я  о б е и х ъ  кол он н ъ , 
н а с т у п а в ш и х ъ  о тъ  П р и л е п а  и  съ  с е в е р о -з а п а д а  по д о л и н е  Э рны ; 
16 -го  о б е  колонн ы  п р и с т у п и л и  к ъ  а т а к е  т у р ец к о й  п о зи щ и  к ъ  
с е в е р у  о т ъ  М о н а с ты р я ; т е м ъ  в р е м е н е м ъ  к ав ал ер 1 й ск ая  ди ви з1я  п е 
р е ш л а  р . Э рну к ъ  в о сто к у  отъ  го р о д а  б л и зъ  Д об р о м и р а  и отсю да 
д в и н у л а с ь  в ъ  ю го -зап ад н о м ъ  н ап р ав л ен 1 и  к ъ  п р о л егав ш ем у  н а  Ф л о 
р и н у  п ути  отступ л ен 1я  турец кой  а р м ш . У г р о з а  кавалер1ею  п ути  
отступлен 1я  н есо м н ен о  б ы л а  главн ою  п р и ч и н о ю  о ч и п д е т я  ту р к ам и  
зан и м аем о й  им и вы годн ой  п о зи щ и ; д о к азател ьств о м ъ  этого  м ож етъ  
сл уж и ть , что  ч а с т ь  т у р ец к о й  а р м ш  о т с т у п и л а  н а  з а п а д ъ  по н а п р а -  
влен1ю  к ъ  О х р и д е .

Д виж ен1е к авад ер 1 и  н а  Ф лорину, к р о м е  того , сп особствовал о  у с т а -  
н б в л е н ш  с в я зи  с ъ  н асту п ав ш и м ъ  и зъ  Б а н и ц ы  г р еч еск и м ъ  отрядом ъ . 
С е р б с к а я  кава.тер1я с ъ  честью  в ы д е р ж а л а  свое  б оевое  крещ ен1е.

сЖ.



Разсрочка делается лишь при подписке черезъ канцелярш своей 
части съ уплатою взносовъ черезъ нее. Непоступлете взноса къ 
указанному сроку влечетъ за собою прекращен1е доставки издашя.

Войсковыя части и  учреждетя, а также отдгьльныя лица, свающгя 
въ редакц1ю подписку для себя на „РусскШ Инвалидъ“, въ случат при
сылки не полной годовой платы, будутъ зачисляться въ категоргю 
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П л а т а  з а  п е р е м Ь н у  а д р е с а  на «Руеск1й Инвалидъ» съ городского въ 
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внутреншй дйлается безплатно.
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Р о з н и ч н а я  п р о д а ж а . Отдельные нумера «Русскаго Инвалида» продаются 
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рическаго Сборника» по 1 р. (съ пересылкою 1 р. 23 к.).

П л а т а  з а  о б ъ я в л ен 1 я . Объявлен1я въ газетй «Русск1й Инвалидъ» прини
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согласно Цирк. Главнаго Штаба 1900 г. за № 282, только объявлен1я о вызовй 
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по четверть коп. за послйдующ1е лоты.
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^а страницу, за  пом'Ьщен1е одинъ разъ позади текста.
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А В Т О Р А М Ъ  с т а т е й .
/ .  Авторовг, присылающихъ свои статьи въ „Руссшй Инвалидъ" и „Военный 

Сборнинъ", редаищя проситъ соблюдать слгьдующее:
1) Статьи должны быть написаны четко п только на одной сторонЬ 

страницы  (другая должна оставаться чистою). Страницы должны быть 
перенумерованы (сш ивать или брошюровать не надо). Н а  написанной 
сторонЬ необходимо оставлять поля. Подъ статьей должно быть указано, 
какую  подпись авторъ ж елаетъ видйть подъ своей статьей въ печати; 
это можетъ быть полная фамп-ня автора, или только нниЩапы, или псев- 
донимъ и проч. Н о ни чинъ, ни должность, ни зван1е, въ силу циркуляра 
Гпавнаго Ш таба отъ 17-го апреля 1908 года № 61, подъ статьями част
наго характера въ печати не допускаются ').

2) В ъ присланной рукоппсп, для св-Ьд-Ьтя редакцш , должны быть 
указаны : положеше (чинъ, должность, мЬсто опужен1я, зван1е), имя, отче
ство, фамил1я и  адресъ автора.

3) Н еобходимо указывать, гд'Ь авторъ желалъ бы напечатать свою 
статью.- въ газетЬ пли журналй, плп же выборъ дредоставляетея усыотрй- 
н1ю редакц1п.

О ж еланш  пмйть отдельные оттиски статей, печатаемыхъ въ „Воен- 
номъ Сборнпк1>“, на первой страницй рукописп должно быть написано: 
„Н рош у сто.лько-то отд-Ьльныхъ оттпсковъ". Д о 20 оттпсковъ безъ п ер е
верстки  изготовляется безплатно. Больш ее же число пхъ, но не боп-Ье 100, 
а также переверстка всей статьи въ брошюру, могутъ быть исполняемы 
лишь за  счетъ  авторовъ. О желаш и получить оттпскп переверстанными 
необходимо заявлять на первой страниц-Ь рукоппсп.

О ж елаш п получить тй нум ера „Русокаго И рвалпда“, въ  которыхъ 
будетъ напечатана статья, необходимо оговаривать на первой страницй 
рукописи . Н ум ера эти предоставляются авторамъ только за плату.

4) Н а  рукописи должна быть пом-Ьтка, указываю щ ая, предоставляетъ 
ли авторъ свою статью за  гонораръ или безплатно. Статьи, не пм4ющ1я 
такой отмйткп, считаются безплатными.

5) Р укописи , отправляемый почтою, должны быть отправптелемъ опла
чены полнымъ почтовымъ сборомъ. Не вполнй оплаченной корреспон- 
денц1и, за которую почта требуетъ доплату въ двойномъ разм4р4, редак
ция не прпнимаетъ.

/Л  Для свгьдп>н1я авторовъ сообщается:
1) И зъ  присланныхъ статей редакщ я печатаетъ съ необходимыми ре- 

дакщ онными сокращен1ями тй, которыя признаетъ подходящими, прп- 
чем ъ срокъ напечатангя не можетъ быть опредйленъ заранйе. Статьи, не 
предназначенны я къ печати, хранятся въ редакцш  въ т е ч е т е  года и  м о
гу тъ  быть возвращ ены  авторамъ по ихъ заявлен1ямъ лично или черезъ  
дов-йреннаго, а также почтою на ихъ счетъ.

2) Н и  въ как1я объяснен1я о причпнахъ ненапечаташ я редакщ я не 
входить .

3) Гонораръ за платныя напечатанный статьи назначается редашцею 
по принятымъ ею нормамъ. Гонораръ уплачивается въ первыхъ чпслахъ 
каждаго мйсяца за вей статьи прош едш аго мйсяца.

1) Этотъ же цнркуляръ воспрещаетъ упоминать въ полемпкй офпп1альное поло- 
же1Йе своего оппонента.

При э т о м ъ  номер-Ь ж урн ала  „В оен н ы й  С б ор н и к ъ “  р азсы -  
л а е тся  и н огор од н и м ъ  п о д п и сч и к а м ъ , кромИй г. М о скв ы  и 
п о ч т о в ы х ъ  тр а к т о в ъ , с ъ  Ns 28 по 59 вклю чительно) объ яв л е-  
н!е о т ъ  иом пан!и  Эксцельс1оръ  в ъ  Елисаветрад-Ь) учреж ден
ной Л. Б. Г е й б тм а н о м ъ .

Типограф1я Главпаго Управлен1я Удйдовъ, Моховая, 40.


	1913_VS_01
	1913_VS_02



